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В условиях модернизации и информатизации образовательной системы в педагогической среде появляется мно-
жество различных подходов, технологий и практик, способствующих повышению качества современного образо-
вания и отражающих потребности современного общества, которые заключаются в формировании эффективной 
предпринимательской среды и бизнес-культуры. Одной из таких инновационных технологий является техноло-
гия использования стартапа. Данная технология направлена не только на развитие финансовой грамотности у 
студентов, но и способствует формированию у будущих специалистов многих жизненно важных личностных ка-
честв. Среди них следует отметить: развитие творческих способностей, критического мышления, умения работы 
с источниками информации. Стартап в образовательной среде стал использоваться сравнительно недавно. Осо-
бенно редко стартапы используются в педагогических вузах. Однако в последнее время они все больше и больше 
привлекают свое внимание руководство вузов, преподавателей, студентов, а также бизнес. В данной статье при-
ведены сведения, отражающие возможность использования технологии стартапов со студентами педагогиче-
ского университете, созданных с применением информационно-коммуникативных технологий. Студенческие 
стартапы могут быть выполнены ими в качестве подготовки выпускных квалификационных работ (дипломов, ба-
калаврских работ и магистерских диссертаций). 
Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональная подготовка, стартап, технология использования 
стартапа, диплом, выпускная квалификационная работа, студенты 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-83-3-9 
 

Введение. Современная отечественная система 
высшего образования открыта для нововведений 
и инноваций. Совершенствование образователь-
ного процесса способствует подготовке более 
квалифицированных специалистов, отвечающих 
требованиям сегодняшнего дня. Параллельно с 
развитием инновационных технологий стали ак-
тивно развиваться различные инструменты по их 
внедрению в повседневную жизнь. Одним из та-
ких инструментов является технология использо-
вания стартапа, которая в последние годы наби-
рает все больший интерес не только среди препо-
давателей, но и студентов [3, 11, 14, 22]. Суть тех-
нологии стартапов направлена на создание 

продуктов для массового использования. Воз-
можность разработать и реализовать собствен-
ную бизнес-идею стимулирует студенческую мо-
лодежь на творческие проекты, имеющие в себе 
практический и финансовый потенциал. 

Стоит отметить, что основным контингентом 
участников по разработке стартапов является мо-
лодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Это делает сту-
дентов полноценными участниками данного 
вида деятельности. 

История вопроса. В зарубежной практике опыт 
работы в стартапе в первую очередь направлен на 
оказание помощи выпускникам вузов в опреде-
лении направления развития собственной 
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карьеры [17]. В России данная технология только 
набирает обороты, однако уже имеет определен-
ный опыт. В нашей стране данная технология 
чаще всего применяется при выполнении вы-
пускных квалификационных работ (ВКР) [1, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21]. В разных го-
родах страны проводятся мастер-классы, конфе-
ренции для преподавателей и студентов направ-
ленные на раскрытие сути стартапа и возможно-
сти его применения в образовательном процессе. 

В период 2014–2015 гг. были запущены раз-
личные университетские программы по обуче-
нию студентов основам организации стартапов. 
Они не предусматривают привлечение конкрет-
ной фактической помощи, а направлены на при-
обретение студентами специализированных зна-
ний по данному вопросу. 

Технология применения стартапов имеет раз-
ную направленность (экономика, строительство, 
образование и т.д.). В данной статье нами будет 
рассмотрена возможность применения образова-
тельных стартапов, созданных с применением 
информационно-коммуникативные технологии 
при подготовке будущих педагогов. 

Методы исследования. Исходя из заявленной 
цели исследования перед нами стояла задача вы-
явления основных механизмов в реализации тех-
нологии стартапа в педагогическом универси-
тете. Так, нами были использованы методы про-
ектирования образовательного стартапа, SWOT- 
анализ. 

Результаты исследования. Первоначально 
необходимо дать трактовку термина «стартап». В 
переводе с английского данный термин означает 
«стартующий» и подразумевает компанию с ко-
роткой историей операционной деятельности. 
Суть стартапа заключается в том, чтобы разрабо-
тать некий коммерческий проект, основанный на 
какой-либо идее, требующей определенного фи-
нансирования для своего развития [16]. Основная 
цель стартапа – быстрое развитие и получение 
прибыли. В первую очередь под стартапами 
имеют ввиду IT-компании (их доля может дости-
гать 90%), т.к. в последнее время в данной сфере 
в условиях цифровизации общества наблюдается 
наибольший интерес. Вместе с тем, стартапы с 
использованием информационно-коммуника-
тивных технологий могут быть использованы и в 
педагогической деятельности. Разработка ин-
формационных проектов на усовершенствование 
педагогического процесса имеет особую 

значимость. 
Ключевыми признаками стартапа считаются: 

инновационный подход к решению какой-либо 
проблемы (стартап не предполагает открытие но-
вого направления в науке и технике, но предло-
женная технология должна отличаться от уже 
имеющихся); гибкость (в зависимости от измене-
ния потребностей идея стартапа может меняться 
с течением времени); талантливая команда (в ре-
ализации стартапа необходимо привлекать лю-
дей имеющих определенное видение проблемы и 
желание работать с ним); энтузиазм и молодость 
инициаторов (одним из критериев успешности 
стартапа является энтузиазм и молодость основа-
телей проекта готовых на определенные риски и 
неудачи); активное продвижение (технология 
стартапа требует постоянной апробации и пре-
зентации в СМИ, конференциях и т.п.); финанси-
рование для роста (важнейшим критерием суще-
ствования стартапа является его финансирова-
ние) [2]. 

В данной статье за основу был взят проект сту-
дентов естественно-географического факультета 
Самарского государственного социально-педаго-
гического университета (СГСПУ) подготовленные 
с использованием технологии стартапа, подго-
товленный в 2021/2022 учебном году. Студенты в 
процессе выполнения выпускной квалификаци-
онной работы помимо теоретической и практи-
ческой части разрабатывали собственный стар-
тап (некоторый продукт, имеющий в себе финан-
совую часть), готовили его экономическое обос-
нование. Рассмотрим более детально особенно-
сти данного проекта. 

В своей основе представленный проект 
направлен на проектирование различных средств 
обучения краеведческой направленности для 
учителей биологии и экологии. Выбор данного 
направления был продиктован нехваткой нагляд-
ных пособий краеведческой направленности на 
рынке образовательных пособий.  

В качестве основной задачи была взята про-
блема сохранения редких и охраняемых видов 
животных Самарской области, занесенных в ре-
гиональную Красную книгу. Студенты совместно 
с научным руководителем разработали интерак-
тивную и полиграфическую карту краснокниж-
ных животных Самарской области.  

Интерактивная карта содержит несколько раз-
делов. Каждый из них является географической 
частью Самарской области, на которой в виде 
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звезд нанесены те или иные виды животных. Для 
упрощения восприятия каждый вид обозначен 
звездой разного цвета: зеленый – беспозвоноч-
ные, фиолетовый – рыбы, голубой – земновод-
ные, синий – пресмыкающиеся, оранжевый – 
птицы, красный – млекопитающие. При клике на 
звезду открывается информационный блок, со-
держащий наименование, изображение и крат-
кую информацию о животном. В отдельный раз-
дел вынесены животные, возможно считающиеся 
вымершими в регионе.  

Таким образом, обучающиеся могут увидеть 
те места, где их видели в последний раз. Продук-
ция может быть использована как в урочной, так 
и внеурочной деятельности. Интерактивная 
карта направлена на визуальное восприятие 
учебного материала. Программа может быть ска-
чена детьми на смартфоны или планшеты и ис-
пользоваться вне школы. 

С целью популяризации Самарской области в 
деле развития российской и мировой науки сту-
дентами также были разработаны почтовые 

открытки о деятельности видных ученых, связан-
ных с нашим регионом. Они могут быть исполь-
зованы как дидактический материал в урочной 
деятельности, так и в качестве сувенирной про-
дукции. При подготовке карточек требовалась не 
только скрупулезная работа по сбору информа-
ции о том или ином деятеле, но и умение рабо-
тать с информационными программами (в 
первую очередь – Adobe Photoshop).  

Все это не может не сказаться на формирова-
нии у студентов следующих качеств: развитие 
творческих способностей, умения работать в ко-
манде, совершенствование ИКТ-компетентно-
сти, информационной и финансовой грамотно-
сти, критического мышления, умений в работе с 
источниками информации, преобразования ин-
формации в другие формы. 

Кроме того, студентами был проведен SWOT-
анализ вывода на рынок образовательных 
наглядных пособий. Для этого были определены 
сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы (таб. 1). 

 
Таб. 1 SWOT анализ (SWOT analysis) 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

Новый формат просветительской деятельности 
Продвижение идей проекта в формате мерча 

Недостаточный уровень интереса к эко- и 
биопроблемам среди молодежи 

Угрозы  Возможности 
Снижение поступлений финансовых ресурсов в 
условиях пандемии и социально-экономиче-
ской нестабильности 

Масштабирование проекта с учетом особен-
ностей регионов 
Каскадирование проекта по новым направ-
лениям 

 
Наравне с положительными сторонами ис-

пользование технологии стартапов в педагогиче-
ском университете также имеет определенные 
риски. В первую очередь они связаны с тем, что 
содержание не каждой темы ВКР способствует 
разработке образовательных стартапов. Еще од-
ной проблемой является отсутствие мотивации 
студентов, чаще вызванной недостатком инфор-
мации о реализации стартапов и технологий реа-
лизации подобных проектов и творческих спо-
собностей к разработке образовательных старта-
пов. Препятствует развитию данного проекта и 
отсутствие у студентов знаний и умений по эко-
номическому обоснованию образовательных 
стартапов.  

Выводы. Подводя итог, стоит отметить, что в 
условиях цифровизации и информатизации об-
разовательного процесса технология использова-
ния стартапа также может продвигать 

педагогический процесс в данном направлении. 
Представленные в публикации сведения демон-
стрируют возможность привлечения технологии 
использования стартапов, в том числе в педаго-
гическом университете. Имея ряд определенных 
сложностей и рисков, представленная технология 
развивает у студентов ценные жизненные каче-
ства, способствуя совершенствованию их профес-
сионализма. 

Сам учитель может не быть предпринимате-
лем, но, обладая предпринимательским мышле-
нием, может воспитать десятки и даже сотни 
предпринимателей, которые будут укреплять и 
развивать экономику нашей страны. Чем больше 
в России будет творческих, активных, инициа-
тивных, любящих свою Родину молодых людей с 
предпринимательским мышлением, тем более 
стабильной и независимой будет экономика 
нашей страны, ее суверенитет и благосостояние 
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народа, а это особенно важно в сегодняшней 
очень непростой геополитической обстановке. 
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Статья посвящена проблеме возможностей применения технологий виртуальной реальности в организации 
тренировочного процесса и проведении учебно-тренировочных занятий. Авторы рассматривают тренировки с 
использованием технологий виртуальной реальности как одно из действенных средств для поддержания физи-
ческой работоспособности и технико-тактической подготовленности во время дистанционных тренировочных 
занятий. В настоящей работе приведены как преимущества, которые заключаются в том, что снимается ряд 
ограничений, накладываемыми реальными спортивными условиями, так и недостатки применения технологий 
виртуальной реальности в спорте, в том числе и в спорте высших достижений, к которым авторы относят про-
блемы, связанные с технологиями и оборудованием. В статье также рассмотрен ряд требований к виртуальным 
средам и оборудованию, соблюдение которых обеспечивает создание реалистичной иммерсивной среды. Авто-
рами сделан вывод о том, что проведение тренировочного процесса с использованием технологий виртуальной 
реальности является среди прочих эффективным способом подготовки спортсмена.  
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Введение. На данный момент ни для кого не 
секрет, что в современном мире происходит 
бурное развитие инновационных технологий, 
затрагивающих все сферы жизнедеятельности, в 
частности спорт и здоровье. Учитывая, что уро-
вень жизни людей проходит весьма активную 
стадию развития, занятия спортом и физиче-
скими упражнениями становятся все более необ-
ходимыми [14]. Как утверждает К.Ю. Горин, 
«благодаря стремительному развитию мирового 
спорта высших достижений, очень активно стала 
развиваться и наука в области спорта» [6, с. 42]. 

В условиях стремительного развития инфор-
мационных технологий следует ожидать значи-
тельных перемен в жизни общества. В первую 
очередь такие изменения затронут сферы ИИ, 
3D-печати и виртуальной реальности (VR).  

Применение VR-технологий во многих сферах 
деятельности постоянно растет. Так, например, 
некоторые организации обзавелись шлемами 
виртуальной реальности для проведения раз-
личных инструктажей. Такие технологии в 
первую очередь очень полезны специалистам. 
Однако они также будут интересны и рядовым 
пользователям. 

Методы исследования: обзор литературы, пе-
дагогический эксперимент.  

История вопроса. Спорт, наряду с другими 
сферами жизнедеятельности человека, немыс-
лим без стремления заинтересованных лиц к со-
вершенствованию средств и методов спортивной 
подготовки как атлетов, так и простых любите-
лей спорта. Так, например, в связи с пандемией 
COVID-19 был объявлен локдаун, закрылись все 
спортзалы, а для занятий спортом в домашних 
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условиях не только не хватает самодисциплины, 
но и соответствующих условий. Именно такому 
кругу лиц технологии виртуальной реальности 
помогут поддерживать свою физическую форму 
на нормальном уровне. По предварительным 
прогнозам ученых, домашние занятия спортом с 
использованием VR технологий — прерогатива 
ближайшего будущего. Наиболее консерватив-
ных взглядов в вопросе внедрения новых мето-
дических подходов и технических инноваций в 
конкретных направлениях своей работы при-
держиваются тренеры, считающие, что в процес-
се спортивной подготовки нельзя добиться успе-
хов, не используя проверенные практикой дог-
матические принципы [1]. Однако есть и такие 
представители спортивной сферы, которые 
утверждают, что преемственность многолетней 
спортивной подготовки не должна соседствовать 
с нежеланием внедрения и применения эффек-
тивных инновационных методик, основанных на 
цифровых информационных разработках и до-
стижениях. Использование современных ин-
формационных технологий, основанных на «ум-
ных» технических средствах, мобильных прило-
жениях и, наконец, искусственном интеллекте, 
необходимо, чтобы не остаться в хвосте спор-
тивных побед [8]. 

Результаты исследования. В настоящий мо-
мент при подготовке спортсменов все больше 
внимания уделяется использованию современ-
ных цифровых технологий (мультимедиа, искус-
ственный интеллект, технологии виртуальной 
реальности) [9]. «Грамотно используя цифровые 
технологии, тренер может указать каждому 
спортсмену индивидуально на его ошибки и де-
тально объяснить, что от него требуется на каж-
дом этапе выполнения технического действия» 
[5, с. 29]. Таким образом, в тренировочном про-
цессе осуществляются несколько дидактических 
принципов: дифференцируемости, индивидуа-
лизации [10] и образовательной рефлексии. 
Применение VR-технологий в тренировочном 
процессе характеризуется тем, что позволяет 
создавать искусственно запрограммированную, 
полностью контролируемую среду, в которой 
человек может заниматься спортивной деятель-
ностью. Данные технологии работают путем од-
новременного применения системы захвата 
движений и обратной связи (зрительной, слухо-
вой), благодаря чему человек полностью погру-
жается в созданную виртуальную ситуацию. 
Кроме того, использование таких технологий 
позволяет производить коррекцию действий 

спортсмена в созданной виртуальной ситуации в 
настоящем времени, а также предоставляет об-
ширный инструментарий по моделированию 
определенных спортивных сценариев, направ-
ленных на совершенствование необходимых 
навыков спортсмена. В добавление к вышеска-
занному: использование технологий виртуаль-
ной реальности позволяет проводить монито-
ринг различных физиологических показателей 
спортсмена (ЭКГ, ЧСС и др.) непосредственно в 
момент проведения тренировки. 

Следует учитывать, что использование VR–
технологии в спорте, помимо плюсов и ряда по-
ложительных возможностей, имеет также свои 
минусы и некоторые ограничения. 

К преимуществам технологий виртуальной 
реальности в тренировочном процессе можно 
отнести: 

1. Возможность дистанционных трениро-
вок, без снижения уровня технических навыков. 

2. Интерактивность – спортсмен может 
взаимодействовать с другими объектами вирту-
альной реальности.  

3. Постоянный трекинг положения субъек-
та. Изображение подстраивается под него, 
вследствие чего увеличивается чувство присут-
ствия [2, 3, 4].  

4. Изображение является стереоскопиче-
ским. Это дает возможность глубже погрузиться 
в виртуальную среду [15].  

Среди ограничений использования VR-
технологий в тренировочном процессе можно 
выделить 3 класса проблем [7]:  

1. Проблемы, связанные с оборудованием. 
Данная проблема в первую очередь характеризу-
ется тем, что, при его дороговизне, само обору-
дование может обладать слабыми техническими 
параметрами (задержка изображения, слабая 
реалистичность графики и т.д.), а также быть 
неудобным для использования (вес шлема, гро-
моздкость дополнительных аксессуаров и т.д.). 
Проблемы, связанные с оборудованием, могут 
носить различный характер в зависимости от 
применяемой технологии. Так, например, обо-
рудование может быть непрактичным для опре-
деленных видов спорта. Свои мысли по этому 
поводу излагает С.В. Леонов: «…бег на беговой 
дорожке с использованием HMD может быть 
опасным, поскольку видение движущейся бего-
вой дорожки удалено. В проекционных установ-
ках, таких как CAVE и Powerwall, движения чело-
века ограничены небольшим пространством пе-
ред экраном/экранами. Хрупкость материала 
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нижнего экрана в CAVE (при наличии) ограничи-
вает возможность выполнения прыжков и т.п.» 
[7 с. 21].  

2. Проблемы, возникающие при использо-
вании технологий виртуальной реальности. Не-
которые исследователи отмечают, что не во всех 
видах спорта целесообразно использовать тех-
нологии виртуальной реальности, а в некоторых 
видах спорта (например, в водных) это практи-
чески невозможно.   

3. Проблема оценки переноса навыков. Во-
прос об оценки переноса навыков является од-
ним из актуальнейших, когда речь заходит о 
применении технологий виртуальной реально-
сти в тренировочном процессе. На данный мо-
мент исследователями представлено очень мало 
данных о переносе навыков, которые бы соот-
ветствовали необходимым критериям. В насто-
ящее время учеными предлагаются следующие 
критерии достоверности информации о перено-
се навыка [11]:  

1) «Real-world assessment» – оценка успешно-
сти выполнения того или иного действия до и 
после эксперимента;  

2) «Control group» – наличие контрольной 
группы испытуемых;  

3) «Random allocation of participants» – слу-
чайный порядок групп;  

4) «Blinding of assessor» – эксперт не знает, к 
какой группе принадлежит оцениваемый испы-
туемый;  

5) «Comprehensive assessment (additional)» – 
дополнительная оценка параметров успешности 
спортсмена в условиях реальной спортивной де-
ятельности. 

Несмотря на это, некоторые исследователи 
указывают на несоответствие большинства экс-
периментов процедурным требованиям (отсут-
ствие рандомизации групп) и слабую доказа-
тельную базу переноса навыков после трениров-
ки в виртуальной реальности [12]. Помимо этого, 
следует обратить особое внимание на то, что во 
время проведения тренировочного процесса с 
использованием VR-технологий некоторые 
навыки могут быть неверно сформированы и, 

как следствие, могут привести к физическим 
травмам в условиях реальной тренировки [13].    

Помимо преимуществ и ограничений, к вир-
туальным средам и к оборудованию, используе-
мым для проведения тренировочного процесса, 
предъявляется ряд требований [7, с. 21].  

1. Должен быть обеспечен реалистичный 
рендеринг (визуализация изображения), а также 
отсутствие задержек между действиями челове-
ка и изменениями изображения.  

2. Необходимо уменьшение явления кибер-
болезни (тошнота и головокружение при про-
смотре стереоизображений).  

3. Виртуальная среда должна воспроизво-
дить реальные спортивные условия, в которых 
виртуальные стимулы и ответные реакции испы-
туемого соответствуют таковым в реальной 
спортивной деятельности.  

4. Чтобы приблизить виртуальную среду к 
реальной, необходимо осуществлять обратную 
связь в виде визуальных, тактильных, акустиче-
ских и, если возможно, обонятельных сигналов.  

При соблюдении вышеуказанных требований 
появляется большая возможность создания реа-
листичной иммерсивной среды. 

Выводы. Технологии виртуальной реальности 
уже достаточно широко применяются в практике 
мирового спорта. При помощи VR-технологий 
становится возможным решать различные типы 
спортивных задач, тренировать не только про-
фессиональных атлетов, но и обычных любите-
лей спорта. Применение технологий виртуаль-
ной реальности в тренировочном процессе дает 
ряд преимуществ, по сравнению с традицион-
ными методами тренировок. Во-первых, пропа-
дает целый ряд ограничений, накладываемых 
реальным спортом. VR-технологии снижают 
риск получения спортсменом травмы, позволяя 
ему сначала отрабатывать сложные технические 
элементы в виртуальной среде, и только затем – 
в реальной. Кроме того, такие технологии позво-
ляют задавать любые режимы и средовые усло-
вия (погода, влажность, уровень соперника др.), 
что не всегда можно осуществить в реальности.  
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of the most effective means for maintaining physical performance and technical and tactical readiness during remote 
training sessions. This paper presents both the advantages, which lie in the fact that a number of restrictions imposed 
by real sports conditions are removed, and the disadvantages of using virtual reality technologies in sports, including 
elite sports, to which the authors include problems associated with technologies and equipment. The article also dis-
cusses a number of requirements for virtual environments and equipment, the observance of which ensures the creation 
of a realistic immersive environment. The authors concluded that the training process using virtual reality technologies 
is an effective way to train an athlete along with other methods. 
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Статья посвящена вопросам применения информационно-коммуникативных технологий в организации ди-
станционного тренировочного процесса и проведении тренировочных занятий в режиме онлайн. Авторы рас-
сматривают использование информационно-коммуникативных технологий как одно из действенных и доступ-
ных средств для поддержания физической работоспособности и технико-тактической подготовленности во 
время дистанционных тренировочных занятий. В работе определены особенности тренировок в режиме онлайн, 
их направленность, а также трудности повсеместного внедрения данной формы тренировок. Авторами рассмот-
рены разные площадки и приложения для проведения тренировочных занятий в режиме онлайн (YouТube, 
Вконтакте и Instagram, Skype и Zoom, которые помимо прочего могут выступать также и средством связи между 
спортсменом и тренером) и проанализированы их преимущества и недостатки (объективные и субъективные 
трудности внедрения вышеуказанных технологий в процесс обучения). Отмечается, что в рамках текущей ситу-
ации необходимо использовать принципы и различные методы дистанционной подготовки, что позволит внед-
рять уникальные технологии, направленные на развитие учебно-тренировочного процесса. Авторами сделан 
вывод о том, что проведение тренировочного процесса с использованием информационно-коммуникативных 
технологий является эффективным способом подготовки спортсмена наряду с другими способами.  
Ключевые слова: тренировочный процесс, спорт, цифровые технологии, дистанционное образование, информа-
ционно-коммуникативные технологии, спортивная подготовка 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-83-15-19 

 
Введение. Произошедшие за последние два 

года события в мире, связанные с быстрорасту-
щим распространением коронавирусной инфек-
ции, обусловили проблему поддержания обще-
ством здорового образа жизни, причиной кото-
рой стало соблюдение режима самоизоляции на 
фоне резкого снижения двигательной активно-
сти [5, 11]. Всемирная организация здравоохра-
нения с целью снижения негативных рисков 
влияния малоподвижного образа жизни разра-
ботала ряд рекомендаций, среди которых одним 
из пунктов значится указание на то, что в пери-
од пандемии COVID–19 временные ориентиры 
физической активности должны составлять как 
минимум 150 минут умеренной нагрузки или 75 
минут интенсивной нагрузки в неделю [6]. Фи-
зическая деятельность в данном случае выступа-
ет еще и в роли средства управления собствен-

ным психическим здоровьем [8, 15]. Применение 
тренерами цифровых технологий во время ди-
станционных занятий в учебно-тренировочном 
процессе стало альтернативой традиционной 
системе тренировок [3]. Кроме того, такие тех-
нологии обеспечивают возможность поддержи-
вать психоэмоциональное состояние спортсме-
нов, что оказывает благоприятное влияние на 
деятельность иммунной и сердечно-сосудистой 
систем [14, 16]. 

Методы исследования: обзор литературы, пе-
дагогический эксперимент.  

История вопроса. Анализ литературы по про-
блеме применения информационно-
коммуникативных технологий в учебно-
тренировочном процессе за предыдущие не-
сколько лет показывает, что такие технологии 
использовались очень редко и то лишь в каче-
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стве вспомогательных технических средств. Он-
лайн-обучение, электронное или дистанцион-
ное, достаточно широко использовалось и ис-
пользуется для изучения теоретических дисци-
плин, для переподготовки тренерских и управ-
ленческих кадров, для повышения квалифика-
ции учителей и тренеров [1, 4, 12, 13]. Некоторые 
исследователи в своих трудах говорят о возмож-
ностях современных мобильных технологий для 
совершенствования двигательной активности 
спортсменов [4, с. 62]. 

Результаты исследования. В условиях вынуж-
денного перехода на дистанционную подготовку 
в учебно-тренировочном процессе тренеры ста-
ли активно прибегать к использованию инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) [9, с. 128]. 

Но в отличие от видео-урока, тренировка в 
режиме онлайн отличается тем, что тренер мо-
жет установить связь отдельно с каждым 
спортсменом или группой [2]. Для проведения 
таких занятий тренеры могут использовать 
множество площадок, каждая из которых имеет 
свои преимущества и недостатки [7]. Так, 
например, для просмотра определенных обуча-
ющих роликов можно использовать YouTube. 
Тренеру достаточно лишь разослать ссылку на 
необходимый видеоролик каждому спортсмену, 
и затем, после просмотра, можно совместно 
проанализировать действия, выполняемые в 
данном ролике. Помимо этого, тренеры могут и 
самостоятельно записывать и выкладывать соб-
ственные видеоролики в данном приложении. 
Для этого им необходимо зарегистрироваться в 
нем. Кроме YouТube, обучающие видеоролики 
можно просматривать на таких площадках, как в 
Вконтакте и Instagram, которые могут выступать 
также и средством связи между спортсменом и 
тренером. Огромным плюсом в данном случае 
выступает то, что тренер может получить мо-
ментальную обратную связь от спортсмена, бук-
вально сразу же после просмотра видео. Помимо 
прочего в этих двух приложениях тренеры могут 
вести прямые трансляции. Спортсменам только 
будет необходимо зайти в приложение в назна-
ченное время и напрямую следить за указания-
ми тренера. Есть еще несколько площадок со 
схожими возможностями, например, Skype или 
Zoom. Однако данные площадки имеют пре-
имущество в том, что во время проведения ди-
станционного занятия тренер не только показы-

вает упражнения, но и сразу же может обратить 
внимание на его выполнение своими спортсме-
нами. То есть если во время прямой трансляции 
тренер не может знать, кто из спортсменов пра-
вильно выполняет показанное упражнения, то 
на таких площадках, как Zoom, тренер может 
сразу же объяснить все ошибки в режиме ви-
деоконференции. 

Однако применение информационно–
коммуникативных технологий в тренировочном 
процессе столкнулось с очень серьезной пробле-
мой, заключающейся в отсутствии опыта, мето-
дик и знаний закономерностей тренировок он-
лайн у тренеров; между традиционным учебно-
тренировочным процессом в режиме реального 
времени и виртуальным (опосредованным и по-
рой отсроченным) общением с воспитанниками. 

Исходя из этого, мы можем выделить ряд 
трудностей при организации и проведении он-
лайн-тренировок с использованием информаци-
онно-коммуникативных технологий. К послед-
ним мы можем отнести следующие, предвари-
тельно разделив их на объективные и субъек-
тивные [10].  

Объективные трудности:  
• Низкий уровень владения инфор-

мационно-коммуникативных технологий 
тренеров.  

• Полное отсутствие методического 
обеспечения осуществления дистанци-
онного учебно-тренировочного процесса.  

• Периодические сбои в работе ин-
тернет-связи и серверного оборудования.  

Субъективные трудности: 
• Недоверие тренеров к электрон-

ным ресурсам, средствам и формам ди-
станционной работы.  

• Неготовность тренеров к работе с 
применением информационно-
коммуникационных технологий, неже-
лание ими принятия неизбежности про-
цесса информатизации спортивной под-
готовки в современных условиях.  

Кроме того, не менее важным ограничением в 
учебно-тренировочном процессе с использова-
нием информационно-коммуникативных техно-
логий является неготовность большинства тре-
неров и занимающихся спортсменов к такой 
стремительной смене событий – введению огра-
ничений, отмене соревнований, закрытию спор-
тивных залов, школ, стадионов, переходу к со-
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вершенно иным условиям, формам и методам 
тренировки. 

Выводы. Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что применение информационно-
коммуникативных технологий в учебно-
тренировочном процессе является достаточно 

эффективным средством дистанционной подго-
товки спортсмена в режиме онлайн. Следова-
тельно, это наложит положительный отпечаток 
как на качество исполнения им технических 
приемов в отдельности, так и на его физическое 
развитие.  
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Современная система образования включает в себя основополагающие компоненты, среди которых экологизация 
образовательного процесса с использованием ведущих форм, методов и средств обучения. Несмотря на разнооб-
разные экологические акции, экологические просветительские мероприятия, экологическая культура населения 
все еще остается на недостаточно высоком уровне. Нередко это происходит по причине «оторванности» человека 
от экологической ситуации конкретного региона. В связи с этим неоднократно поднимался вопрос о необходи-
мости введения краеведческой информации в процесс обучения и обязательного личного знакомства с природ-
ными объектами и явлениями. Участие обучающихся в разработке и осуществлении социально-экологических 
проектов формирует усвоение знаний, ценностные и патриотические установки. Развитие методов и средств обу-
чения и воспитания должно проходить взаимосвязано с достижением других наук, в том числе цифровых техно-
логий. В связи с выше сказанным считаем актуальным эффективную подготовку педагога, деятельность которого 
будет направлена на формирование экологической культуры обучающихся с использованием оригинальных ма-
териалов о лесных комплексах, получаемых в ходе собственных исследований в природе. Необходимым условием 
формирования необходимых компетенций у обучающихся следует назвать деятельностный подход в обучении 
биологии и экологии. В статье приведены некоторые результаты учебно-исследовательской и научно-исследова-
тельской работы студентов и школьников Самарской области, целью которых являлось оценка современного со-
стояния лесных экосистем на территории Самарской области. Приведен пример использования современных 
цифровых ресурсов для изучения возникновения и развития пожаров. Даны рекомендации для осуществления 
полевых исследований. 
Ключевые слова: биоэкологическое образование, экологическая культура, деятельностый подход, система образо-
вания, студенты, школьники, экологизация образования, лесные экосистемы, региональный компонент 
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Введение. Экологический сегмент играет важ-
нейшую интегративную роль в системе образова-
ния. Он выполняет различные педагогические 
функции, в том числе способствует становлению 
и развитию единой картины мира в сознании 
обучающихся; является существенным компо-
нентом гуманизации образования; формирует 
компетенции, направленные на прогнозирова-
ние деятельности; расширяет возможности нрав-
ственного воспитания в процессе обучения. Фун-

дамент экологического сознания составляет есте-
ственнонаучное знание, формирующее взвешен-
ное, грамотное понимание окружающего мира и 
разумное отношение к явлениям и процессам, 
происходящим в нем [7].  

История вопроса. Формирование экологиче-
ской культуры у школьников и студентов невоз-
можно без создания базы знаний и умений по 
биологии и экологии, прежде всего без возмож-
ности свободного оперирования биоэкологиче-
скими понятиями. Поэтому в основе воспитания 
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экологической культуры личности лежит концеп-
ция биоэкологического образования [1-6, 8-21]. 

Экологическое воспитание личности нераз-
рывно связано с патриотическим воспитанием. 
Поэтому очень важным компонентом биоэколо-
гического образования является использование 
конкретных региональных и местных примеров 
воздействия человека на окружающую среду. 

Наиболее эффективно экологическая культура 
может быть воспитана при субъект-субъектном 
подходе к процессу обучения, когда педагог со-
здает предпосылки для развития личности обуча-
ющегося. Этому может способствовать примене-
ние в работе разнообразных форм и методов обу-
чения. Общение обучающихся с природными 
объектами и явлениями во время экскурсий, при 
просмотре видеофильмов, при создании про-
блемных ситуаций в процессе обучения несет в 
себе не только познавательную, но и эстетиче-
скую функции. Изучение природы родного края 
формирует гражданское самосознание, развивает 
кругозор, прививает исследовательские навыки. 
Кроме того, эффективным является использова-
ние деятельностного подхода в обучении, что 
особенно важно при осуществлении биоэкологи-
ческих исследований студентами и школьни-
ками. 

Участие обучающихся в разработке и осу-
ществлении социально-экологических проектов 
формирует в их деятельности усвоение знаний, 
ценностные и патриотические установки.  

Освещение экологических проблем требует от 
педагога широкого кругозора, научного подхода, 
т.е. хорошей осведомлённости в данном вопросе. 
В связи с этим педагог должен иметь навыки ра-
боты в природе и иметь подготовку для осуществ-
ления камерального этапа работы [8, 9, 12, 17-20]. 

Одной из наиболее важных экологических 
проблем Самарской области является охрана и 
восстановление лесных экосистем. В связи с этим 
актуальным представляется подготовка педагога, 
деятельность которого будет направлена на фор-
мирование экологической культуры обучаю-
щихся с использованием оригинальных материа-
лов о лесных комплексах, получаемых в ходе соб-
ственных исследований в природе. 

Методы исследования: в рамках деятельност-
ного подхода с использованием как цифровых 
технологий, так и непосредственного участия в 
полевых работах, был проведен ряд педагогиче-
ских экспериментов. 

Результаты исследования. Студентами и 

школьниками осуществляется изучение лесных 
ценозов Самарской области в ходе экскурсий в 
природу и экспедиционных выездов. В основном 
осуществляются традиционные геоботанические 
описания и составление флористических списков 
и их последующим анализом. Учебно-исследова-
тельские и научно-исследовательские работы 
школьников и студентов в последние годы были 
связаны с изучение лесов Волжского, Кинель-
ского, Ставропольского, Шигонского, Кинель-
Черкасского, Сызранского, Похвистневского и не-
которых других муниципальных районов Самар-
ской области. Изучение природных объектов осу-
ществляется в ходе натурных исследований и ди-
станционными методами. 

Использование современных технологий при 
изучении лесов школьниками и студентами не 
ограничивается использованием простейших 
цифровых ресурсов и программного обеспечения. 
Однако существует значительное количество спе-
циализированных ресурсов, разработанных для 
научных целей. В том числе интересным для обу-
чающихся является мониторинг лесных пожаров с 
использованием данных космоснимков. В 2019-
2021 гг. мониторинг пожаров с использованием 
доступных сервисов осуществлялся студентами 
СГСПУ и школьниками (школы пос. Алексеевка, 
Кинельский район). Предварительный поиск оча-
гов возгорания осуществляется с помощью оциф-
рованных по временной серии космических 
снимков Landsat-5, Landsat-7, SPOT-2,4, Spot-
5, продуктов Terralook Aster и др., доступных для 
просмотра на веб-сервисе 
http://oopt.kosmosnimki.ru. Обучающимися про-
веден мониторинг возникающих пожаров на 
особо охраняемых территориях, таких как Бузу-
лукский бор, Жигулевский государственный за-
поведник им. И.И. Спрыгина и некоторых других. 
Такие новые возможности в проведении исследо-
вательских работ студентов и школьников (и ис-
следователей-экологов) в дистанционном фор-
мате очень важны, так как значительно упро-
щают сбор предварительных данных. 

По итогам 2021 г. проведена оценка количе-
ства пожаров, произошедших на территории Ки-
нельского района Самарской области (табл.). Дан-
ная территория характеризуется наличием сос-
няков. Кроме того, район расположен в непосред-
ственной близости от г.о. Самара, что значи-
тельно увеличивает число пожаров, возникаю-
щих по вине человека. 
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Таб. Пожары на территории Кинельского района Самарской области (2021 г.) 

(Fires on the territory of the Kinelsky district of the Samara region (2021) 
 

№ Населенный 
пункт 

Количе-
ство тер-
моточек 

Время наблюдения Площадь Координаты 

1 Грачевка  3 25.05.2021-
25.05.2021 

2,499 кв. 
км 

53.187999N 9980001 Е 

2 Зелененький  7 25.05.2021 3.42 кв. м 53.026001 N, 50.109001 Е 
3 Дубовый Умет  4 24.05.2021 3.38 кв. см 52.951999N, 50.168999 Е 
4 Павловка 2 24.05.2021 2.244 кв. 

км 
52.646999 N, 51355999 Е 

5 Бариновка 2 25.05.2021 2.398 кв. 
км 

52.904998N, 50.85.9001 Е 

6 Кротовка 3 26.05.2021 2.6 кв. км 53.268001 N, 51.147998 Е 
7 Грачевка  1 27.05.2021 1.993 кв. 

км 
53.187999 N, 51.007000 Е 

8 Бол. Малы-
шевка  

3 26.05.2021 2.594 кв. м 53.264999 N, 51.146999 Е 

9 Казахский аул 6 22.08.2021 3.95 кв. км 53.348999 N, 50.872001 Е 
10 Тургеневка 26 22.08.2021 8.8 кв. км 53.248001 N, 50.826999 Е 
11 Спиридоновка  3 22.08.2021 4.9 кв. км 53.2050002 N, 50.735999 

Е 
12 Филипповка  4 22.08.2021 4.01 кв. км 53.187999 N, 51.002998Е 
13 Муханова  3 22.08.2021 1.993 кв. 

км 
53.319000 N, 51.331001 Е 

14 Павловка  8 23.08.2021 9.43 кв. км 53.271999 N, 50.89899 Е 
15 Спиридоновка  1 23.08.2021 1.993 кв. 

км 
53.200000 N, 50.722000 Е 

16 Филипповка 5 23.08.2021 3.73 кв. км 53.192001 N, 51.000000 Е 
17 Кинель 13 24.08.2021 6.11 кв. км 53.213001 N, 51.000000 Е 
18 Филипповка  2 24.08.2021 2.81 кв. км 53.186001 N, 51.001999 Е 
19 Филипповка 3 25.08.2021 3.1 кв. км 53.18600 N, 51.001999Е 
20 Филипповка  2 26.08.2021 2.158 кв. 

км 
53.187000 N, 50.998001 Е 

21 Муханова 4 26.08.2021 3.2 кв. км 53.318001 N, 51.337001 Е 
 

По имеющимся данным, на территории Ки-
нельского района Самарской области в период с 
25 мая по 26 сентября 2021 г. произошло не менее 
21 пожаров. Число термоточек – от 1 до 26. Пло-
щадь локальных пожаров - до 9 кв.км. 

По нашему мнению, 2021 г. не являлся, с точки 
зрения возникновения пожаров, критическим 
для Кинельского района Самарской области, что 
обусловлено метеоусловиями сезона с достаточ-
ным для зоны количеством осадков, и возросшим 
вниманием со стороны МЧС к проблеме возник-
новения, развития и тушения пожаров. Однако 

проблема возникновения и локализации природ-
ных пожаров для Самарской области остается 
острой и требует более взвешенного и конструк-
тивного решения.  

Получение подобных сведений о пожарах, в 
том числе лесных, несомненно повышает уровень 
сформированности компетенций обучающихся, в 
том числе в вопросах экологической грамотно-
сти. 

Без сомнения, дистанционные и аналитиче-
ские методы исследований не могут в полной 
мере заменить полевые исследования. Он свя-
заны с высоким уровнем подготовки педагога и 
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молодых исследователей. Несмотря на то, что су-
ществует большое количество методических ре-
комендаций по проведению полевых описаний, 
молодые исследователи часто сталкиваются с 
различного рода затруднениями. Прежде всего 
необходим достаточный объем выполненных ис-
следований для формирования профессиональ-
ных компетенций, в том числе исследователь-
ского характера.  

Полевые исследования являются базовыми 
при изучение растительного покрова в естествен-
ной обстановке.  В целях осуществления единооб-
разных исследований и последующего сравнения 
полученных результатов в настоящее время в от-
ношении определения растительных группиро-
вок, в том числе на уровне ассоциации, многие 
отечественные геоботаники склонны придержи-
ваться взглядов В.Н. Сукачёва. Согласно этой ме-
тодике, ассоциацией называется элементарная 
единица растительного покрова, представляю-
щая совокупность однородных фитоценозов с 
одинаковой структурой, видовым составом и со 
сходными взаимоотношениями организмов как 
друг с другом, так и со средой. Любая раститель-
ная ассоциация тесно связана с сопутствующими 
абиотическими факторами, в том числе клима-
том, почвой, населяющими её животными. Кроме 
того, в ходе исследований необходимо учиты-
вать, что растительные сообщества характеризу-
ются определённой структурой, продуктивно-
стью и динамичностью.  

При изучении растительных ассоциаций мы 
использовали метод закладки и описания проб-
ных учётных площадок по общепринятым мето-
дикам. Размеры пробных площадей для травяных 
сообществ обычно составляют 100 м2, для лесов – 
от 100 м2 до 1 гектара (10000 м2). Они могут иметь 
строго определённую форму (прямоугольник или 
квадрат) или повторять естественные границы 
изучаемого сообщества. В своих исследованиях 
мы проводили описание древостоя на площади 
2500 м2, разбивая квадратные участки со сторо-
ной 50 м. С целью более точного подсчёта всходов 
деревьев, побегов, отдельных видов растений в 
пределах пробной площади на ключевых участ-
ках выделяли учётные площадки размером 100 
м2.  

При характеристике растительных сообществ 
рекомендуется производить их подробное описа-
ние со строгой фиксацией полученных данных 
(обычно заполняются специальные бланки и про-
водится картирование с обозначением коорди-

нат). Предварительно характеризуются место-
обитания изучаемых сообщества с указанием ре-
льефа, экспозиции и крутизны склона (если ре-
льеф имеет пересеченный характер), особенно-
сти почв и грунтов (окраска, структура, мощность 
горизонтов), её гранулометрический состав, ор-
ганические остатки, а также наличие лесной под-
стилки, злаковой дернины или войлока.  

Важным признаком сообщества является его 
физиономичность. В этом случае необходимо об-
ращать внимание на санитарное и экологическое 
состояние лесных фитоценозов, степень транс-
формации травянистых сообществ, трофность 
водоемов, а также его общий вид на момент по-
явления цветущих, плодоносящих, отмирающих, 
вегетирующих растений.  

Далее составляется список растений в опреде-
лённой последовательности (согласно общепри-
нятым бланкам – по ярусам). Для лесных сооб-
ществ описывается древостой, для которого ука-
зывались сомкнутость крон, породный состав, 
средняя высота деревьев каждого вида (измеря-
ется с помощью высотомера), диаметр стволов на 
уровне 120 см, визуально или по годичным коль-
цам рядом расположенных пней определяется 
примерный возраст древесного яруса. Затем 
определяются характеристики кустарникового 
яруса (подлеска), для видов которого фиксиру-
ется высота, проективное покрытие почвы и оби-
лие. Вместе с подлеском указывается породный 
состав подроста, достигшего яруса кустарников. 
Кустарнички, полукустарнички, многолетние и 
однолетние травы относят к травянистому ярусу 
леса. Составляется их видовой список и для каж-
дого вида отмечается обилие в баллах (согласно 
выбранной методике), высота, фенофаза и жиз-
ненность растений. При наличии в составе сооб-
ществ отмечаются мхи, лишайники, грибы и во-
доросли.   

 Существенным показателем при изучении 
фитоценозов является хозяйственная оценка со-
общества. Для лесных угодий отмечается бонитет 
древостоя наличие подроста, подлеска, семен-
ного или порослевого возобновления.  В нашей 
работе использована пятибалльная шкала оценки 
обилия видов. Также в сообществах определялись 
истинное и проективное покрытие почвы траво-
стоем. Для лесных ценозов определялась сомкну-
тость крон. 

Изучение флоры проводилось параллельно с 
геоботаническими описаниями. Кроме видов, 
входящих в состав пробных площадок, в общую 
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флору включали и представителей, произрастаю-
щих на границе фитоценозов, и не всегда попада-
ющих в модельные описания сообществ. 

В камеральный период проводится обработку 
собранных материалов. Обрабатываются поле-
вые описания фитоценозов, составляются харак-
теристики ассоциаций и уточнялись их наимено-
вания. Анализируется флористический состав 
территорий. Для уточнения видовой принадлеж-
ности растений и их характеристики использу-
ются определители, научная и краеведческая ли-
тература и гербарные фонды.  

Русские и латинские наименования видов и 
семейств растений чаще всего приводятся в соот-
ветствии с названиями таксонов, принятыми в 
сводке С.К. Черепанова. Для каждого зарегистри-
рованного вида растений приведятся эколого-
географические характеристики: жизненная 
форма (экобиоморфа), экологическая группа по 

отношению к условиям увлажнения (гигро-
морфа), приуроченность к растительным группи-
ровкам (фитоценотип) и тип ареала, характеризу-
ющий современное распространение вида. Ука-
зываются также хозяйственно-ценные свойства 
растений. Эти данные необходимы для осуществ-
ления флористического анализа. 

Однако имеются некоторые особенности ме-
тодики изучения древостоя, с которыми необхо-
димо ознакомить молодых исследователей в ходе 
натурных исследований. Среди таких моментов 
считаем важным ознакомление с методикой 
определения толщины ствола в зависимости от 
особенностей роста и развития конкретного де-
рева. Толщина (диаметр) стволов стандартно из-
меряется на высоте 1,3 м над уровнем почвы («на 
уровне груди»). Однако существуют некоторые 
особенности (рис.).  

 
Рис. Измерение стволов деревьев (Measuring tree trunks) [10] 

 

   

 

 

 
1 – проведение измерения на 
высоте 1,3 м 

2 – измерение диаметра ствола 
у дерева, растущего на склоне 
прямо или под наклоном 

3 – позиция измерения ствола, 
растущего «вилкой» 

 

 

4 – измерение ниже 1,3 м – невер-
ное 

5 – измерение поврежденных деревьев 
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6 – измерение наклонённого дерева 7 – измерения ствола упавшего дерева 

Выводы. Анкетирование школьников и студен-
тов перед началом осуществления научно-иссле-
довательских и учебно-исследовательских работ 
и после их завершения показал несомненный 
рост сформированности ряда компетенций, в том 

числе ключевых, общепредметных и предмет-
ных. Использование в процессе обучения дея-
тельностного подхода повышает эффективность 
обучения, способствует формированию экологи-
ческой культуры. 
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The modern education system includes fundamental components, including the greening of the educational process using 
leading forms, methods and teaching aids. Despite a variety of environmental campaigns, environmental education ac-
tivities, the ecological culture of the population still remains at an insufficiently high level. Often this happens due to the 
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The development of methods and means of training and education should be interconnected with the achievement of 
other sciences, including digital technologies. In connection with the foregoing, we consider it relevant to effectively train 
a teacher whose activities will be aimed at the formation of an ecological culture of students using original materials about 
forest complexes obtained in the course of their own research in nature. A necessary condition for the formation of the 
necessary competencies among students should be called an activity approach in teaching biology and ecology. 
The article presents some results of educational, research and research work of students and schoolchildren of the Samara 
region, the purpose of which was to assess the current state of forest ecosystems in the Samara region. An example of the 
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Актуальность темы представленной статьи обусловлена тем, что жизнь сотрудников учреждений уголовно-
исполнительной системы нередко может зависеть от уровня обладания ими навыками боевых приемов борьбы. 
Практика показывает, что этот уровень недостаточно высок. В связи с этим в процессе данного исследования 
предложены пути решения существующих проблем, возникающих из-за неусовершенствованной методики обу-
чения приемов борьбы в высших учебных заведениях Федеральной службы исполнения наказаний России. Ав-
тор статьи приходит к следующим выводам: для того чтобы обучение боевым приёмам борьбы курсантов про-
ходило более качественно, следует увеличить количество часов, отведённых на их изучение. При этом более 
эффективно было бы проводить регулярные тренировки в различных местах (спортивный зал, занятия на улице 
на асфальте, в лесу, в различных зданиях), в разной одежде, с различными партнёрами. Необходимо оставить в 
учебной программе только те приёмы, которые действительно позволят в случае нападения с ним справиться, 
формируя достаточно высокий уровень навыка самозащиты, а также примерно одинаковую эффективность 
противодействия вооруженному и безоружному нападению. Разучивать приём целесообразно «по разделениям» 
под счёт. Как только приём успешно выполняется в данном ритме, следует выполнять его «слитно», без пауз. 
Обучать целесообразно на обе руки сразу. После того как приём усвоен, можно переходить к его совершенство-
ванию. 
Ключевые слова: курсант, сотрудник УИС, боевые приемы борьбы, физическая подготовка  
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Введение. На современном этапе развития 

уголовно-исполнительной системы (УИС) в выс-
ших учебных заведениях Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) России немалое 
внимание уделяется учебным отделом при со-
ставлении расписания учебных занятий таким 
дисциплинам как: физическая подготовка, элек-
тивные дисциплины по физической подготовке 
и спорту. Именно в рамках данных дисциплин 
курсанты должны научиться выполнять различ-
ные боевые приёмы борьбы на должном уровне, 
чтобы в будущем уметь стойко отражать воз-
можные нападение осужденных на сотрудников 
и(или) иных лиц. Отметим, что эффективное 
владение навыками боевых приемов борьбы яв-
ляется основным условием для эффективного 
осуществления профессиональной деятельности 
сотрудниками УИС в экстремальных условиях 
работы в исправительных учреждениях. 

История вопроса. Вопросы, связанные с эф-
фективностью боевых приемов борьбы в системе 
ФСИН России, у многих исследователей вызы-

вают интерес, следовательно, являются актуаль-
ными в настоящее время. В частности, рассмат-
риваемая тематика присутствует в работах М.В. 
Звягинцева, Г.А. Обыденникова, З.И. Добрянской 
[2], В.А. Долиной [1], А.В. Муравьева, Д.В. Крыло-
ва [5]и др.  

Методы исследования: обзор, сравнительный 
анализ.  

Анализируя профессиональную деятельность 
сотрудников исправительных учреждений, мы 
пришли к выводу о том, что большинство из этих 
служащих не имеют представления о степени 
важности обладания навыками боевых приемов 
борьбы. Следовательно, недооценивая важность 
и значимость обладания такими навыками, они 
не стремятся уделять достаточное количество 
времени на них усвоение. По нашему мнению, 
чтобы избежать подобного рода проблемы сле-
дует на начальном этапе становления сотрудни-
ков УИС в высших учебных заведениях донести 
до них информацию о том, в чем заключается 
важность изучения боевых приемов борьбы. А 
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именно, в рамках учебных дисциплин по физи-
ческой подготовке преподавателям следует до-
ступно объяснить курсантам, что формирование 
у них навыков выполнения боевых приемов 
борьбы позволит оградить их в будущей профес-
сиональной деятельности от негативных послед-
ствий, а именно от нападения осужденного на 
сотрудника или иных лиц, находящихся на тер-
ритории исправительного учреждения [2]. 

Приедем ещё один не менее важный аргумент 
о важности обладания боевыми приёмами борь-
бы сотрудником УИС. Помимо того, что работ-
ник, в совершенстве владеющий усвоенными за 
время обучения в институте приёмами, может 
быть спокоен за свою жизнь, находясь на службе 
и не только, он ещё и имеет право претендовать 
на прибавку к заработной плате. Так, в течение 
года для сотрудников на базе исправительного 
учреждения высшее руководство организует 
сдачу нормативов по физической подготовке, 
успешно сдав которые ему будет присвоено 
определённая классность, за которую он будет 
получать надбавки к зарплате [1].  Проведя ана-
лиз на базе исправительной колонии №2 УФСИН 
России по Оренбургской области, мы пришли к 
выводу, что из числа аттестованных сотрудни-
ков, сдающих нормативы для получения класс-
ности, большая часть все же успешно справляет-
ся с выполнением боевых приемов борьбы.  

Как показывает практика, даже те курсанты, 
которые имеют навыки в таком виде спорта, как 
рукопашный бой, все же не всегда могут долж-
ном образом их применять в экстремальных си-
туациях. Это связано прежде всего с тем, что в 
вышеуказанном виде спорта они отрабатывают 
определённые приёмы с партнёром в примерно 
одинаковых весовых категориях, в то время как 
применять боевые приёмы борьбы может пона-
добиться совершенно неожиданно и в отноше-
нии нападающего осужденного, который может 
значительно отличаться от защищающегося по 
росто-весовым характеристикам, может быть 
вооружён и нападение может происходить в лю-
бое время суток и в любом месте. И все же, по-
скольку эти сотрудники в большей или меньшей 
степени имеют опыт в рукопашном бое, есть ве-
роятность, что они быстро сориентируются и 
успешно отразят нападение в более сложной си-
туации. Что касается сотрудников, которые в пе-
риод обучения в высшем учебном заведении 
плохо усвоили навыки боевых приемов борьбы, 

им стоит опасаться за свою жизнь в экстремаль-
ных условиях [5].  

Результаты исследования. По нашему мне-
нию, для того чтобы обучение боевым приёмам 
борьбы курсантов проходило более качественно, 
следует увеличить количество часов, отведённых 
на их изучение. При этом более эффективно бы-
ло бы проводить регулярные тренировки в раз-
личных местах (спортивный зал, занятия на ули-
це на асфальте, в лесу, в различных зданиях, ка-
бинетах и др.) и в разной одежде (спортивной, 
повседневной, полевой и др.), и с различными 
партнёрами [4]. 

В связи с тем, что в настоящее время суще-
ствует большое разнообразие возможных атак - 
как с оружием (в том числе и с холодным), так и 
без него - соответственно приходится изучать 
большое количество приемов, позволяющих от-
разить нападение. Исходя из этого отметим, что 
количество приемов, отрабатываемых курсанта-
ми в рамках одной пары, достигает десяти и бо-
лее, что не самым благоприятным образом ска-
зывается на качестве их усвоения. Таким обра-
зом, предлагаем сократить количество изучае-
мых приемов за время одного учебного занятия 
и работать более качественно именно над техни-
кой их выполнения, а также довести их выпол-
нение до автоматизма. Так, с большей вероятно-
стью у курсантов сработает мышечная память и 
в будущем, работая в исправительных учрежде-
ниях, они смогут применить свои навыки боевых 
приемов борьбы на практике, в экстремальных 
ситуациях, а также для сдачи нормативов [3].  

Отметим ещё одну проблему, существующую, 
по нашему мнению, в настоящее время при изу-
чении боевых приемов борьбы курсантами 
ФСИН. За минимальное количество времени 
преподаватель должен обучить большое количе-
ство курсантов минимальным способам оборо-
ны. Минусом такого подхода обучения является 
то, что усвоенные на занятии навыки не прочны, 
не могут быть применены против большинства 
способов нападения, имеют низкую эффектив-
ность при реальном нападении. В связи с этим 
предлагаем оставить в учебной программе толь-
ко те приёмы, которые действительно позволят 
в случае нападения стойко с ним справиться, 
формируя достаточно высокий уровень навыка 
самозащиты, а также примерно одинаковую эф-
фективность противодействия вооруженному и 
безоружному нападению. 
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На этапе обучения боевых приемов борьбы, 

как и на этапе обучения любой технике физиче-
ских упражнений, необходимо чтобы сотрудни-
ки чётко усвоили ведущее звено техники и дета-
ли техники. Для этого необходимо чёткое объяс-
нение, показ техники с нескольких сторон и в 
разном темпе, с акцентом на важные моменты. 
После объяснения и показа следует переходить к 
разучиванию приёма. Разучивать приём целесо-
образно «по разделениям» под счёт. Как только 
приём успешно выполняется в данном ритме, 
следует выполнять его «слитно», без пауз. Обу-
чать целесообразно на обе руки сразу. После того 

как приём усвоен, можно переходить к его со-
вершенствованию. 

Выводы. Исходя из проведенного исследова-
ния, мы пришли к выводу о том, что курсантам 
институтов ФСИН России необходимо уяснить 
степень важности обладания навыками боевых 
приемов борьбы для успешного прохождения 
дальнейшей службы. Со стороны преподаватель-
ского состава важно корректировать учебные 
занятия таким образом, чтобы курсанты научи-
лись в совершенстве владеть базовыми приема-
ми, которые в будущем действительно могут 
пригодиться в случае нападения осужденного. 
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The relevance of the topic of the presented article is due to the fact that the life of employees of institutions of the peni-
tentiary system can often depend on the level of their possession of the skills of combat techniques of struggle. Practice 
shows that this level is not high enough. In this regard, in the course of this study, ways are proposed to solve the exist-
ing problems arising from the unimproved methodology for teaching wrestling techniques in higher educational institu-
tions of the Federal Penitentiary Service of Russia. The author of the article comes to the following conclusions: in order 
to improve the quality of training in combat techniques for cadets, it is necessary to increase the number of hours allot-
ted for their study. At the same time, it would be more effective to conduct regular training sessions in different places 
(gym, outdoor activities on asphalt, in the forest, in various buildings), in different clothes, with different partners. It is 
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armed and unarmed attack. It is advisable to learn the technique “by divisions” under the score. As soon as the recep-
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В рамках данной работы будет рассмотрена подготовка спортсменов-биатлонистов в учебно-тренировочных ба-
зах институтов Федеральной службы исполнения наказания (далее – ФСИН).  Цель представленной работы со-
стоит в предложении мероприятий, направленных на повышение физического уровня спортсменов-биатлони-
стов на учебно-тренировочных базах ФСИН. Авторы предлагают решение проблем, с которыми сталкиваются 
юные спортсмены-биатлонисты (боязнь оружия в целом, волнение на рубеже, стремление преодолеть колебание 
оружия): формирование у спортсменов представлений о правильных движениях своего тела и о порядке таких 
движений, наличие волевого усилия при точном наведении оружия на цель. Авторы приходят к выводу о том, что 
рост спортивных результатов зависит от степени готовности биатлонистов (физической и огневой). Специальные 
качества, умения и навыки, полученные в результате сборов на учебно-тренировочных базах ФСИН, формиру-
ются прежде всего при проведении комплексной тренировки, направленной на развитие как физической, так 
и огневой подготовленности. Развитие одновременно двух направлений приведет к повышению результативно-
сти спортсменов-биатлонистов. Учебно-тренировочный процесс на базе институтов ФСИН при подготовке 
спортсменов-биатлонистов должен включать следующие направления: тренировочный процесс с целью приня-
тия участия в соревнованиях, курс тренировочных занятий, позволяющих дать оценку эффективности получен-
ных навыков в результате тренировочного процесса.  
Ключевые слова: учебно-тренировочные базы ФСИН, подготовка спортсменов биатлонистов, повышение резуль-
тативности, огневая и физическая подготовка 
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Введение. Вопрос высоких требований к 

профессиональной деятельности спортсменов-
биатлонистов стоит довольно остро в связи 
с особенностями физической и огневой 
готовности. В этих условиях необходимость 
достаточного уровня физического развития 
возникает достаточно часто.  

Система современной подготовки спортсме-
нов-биатлонистов является одним из способов 
обеспечения качественной и результативной де-
ятельности. Даная система подготовки направ-
лена в первую очередь на то, чтобы подготовить 
«профессионала», ориентированного на дости-
жение результата. Во время сборов на учебно-
тренировочных базах ФСИН необходимо разви-
вать не только основные физические качества 
(выносливость, быстроту, силу и ловкость), но и 
навыки огневой подготовленности.  

История вопроса. Служебный биатлон входит в 
систему служебно-боевой подготовки сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы (УИС) и 

занимает в ней существенное место, так как со-
трудники должны быть физически развитыми, 
что позволит эффективно решать стоящие перед 
ними задачи. Кроме того, выступая на соревнова-
ниях различного уровня, они поднимают пре-
стиж службы в уголовно-исполнительной си-
стеме. 

Необходимо сказать также о важности систе-
матизма в подготовке спортсменов-биатлони-
стов. Постоянное выполнение нормативов опре-
деленных действий позволит добиться резуль-
тата автоматизации и формирования навыков 
действовать в полную силу, когда запасы и ре-
зервы организма на исходе. 

Методы исследования. В ходе исследования в 
целях получения достоверных результатов и их 
научного обоснования применялись следующие 
методы: формально-логический и системный 
анализ; сравнительно-правовой. 

Результаты исследования. Подготовка к слу-
жебному биатлону сотрудника УИС  так или 
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иначе относится к физической подготовке со-
трудника, под которой мы подразумеваем ком-
плекс мероприятий, направленных на приобре-
тение умений и навыков, физических и психоло-
гических качеств, способствующих успешному 
выполнению оперативно-служебных задач, со-
хранению высокой работоспособности и вклю-
чает в себя общефизические упражнения (на 
силу, быстроту, выносливость, ловкость) и слу-
жебно-прикладные упражнения (боевые приемы 
борьбы, преодоление полосы препятствий) [2, c. 
32]. 

Кроссовый бег – серьезный этап физической 
подготовки, так как в это время значительно 
улучшается работа дыхания и сердца человека. 
Сложность стрельбы после кроссового бега объяс-
няется также тем, что после быстрого темпа бега 
появляется учащенное сердцебиение и затруд-
ненное дыхание, которое неблагоприятно влияет 
на прицеливание и огневую подготовку в целом.  

Поэтому перейдем к рассмотрению огневой 
подготовленности сотрудников-биатлонистов. 

При формировании навыков применения ору-
жия,спортсмены биатлонисты проходят в основ-
ном три этапа:  

1. Начальный этап, предполагающий высокую 
физиологическую нагрузку и значительное коли-
чество совершенных ошибок;  

2. Переходный этап, характеризующийся вы-
соким качественным скачком при формировании 
навыков и умений обращения с оружием;  

3. Заключительный этап, на котором форми-
руется высокий уровень готовности и устойчиво-
сти при применении оружия.  

Говоря об основных трудностях, с которыми 
сталкиваются юные спортсмены-биатлонисты в 
процессе повышения эффективности тактики 
стрельбы в условиях, приближенным к соревно-
вательным, выделим следующие: боязнь оружия 
в целом, волнение на рубеже, стремление пре-
одолеть колебание оружия [1, c. 18].  

Решение данных проблем нами видится в том, 
что в период учебно-тренировочных сборов 
должны быть созданы условия, предполагающие 
формирование у спортсменов представлений о 
правильных движениях своего тела и о порядке 
таких движений, наличие волевого усилия при 
точном наведении оружия на цель. 

Для повышения результативности и сокраще-
ния временного промежутка подготовки спортс-
менов-биатлонистов предлагаем проведение 

следующих упражнений на учебно-тренировоч-
ных базах ФСИН: 

1. Тренировка стрельбы со стойки 
для ПМ; 

2. Передвижение вперед и назад в 
позе изготовки для стрельбы (при прове-
дении данного упражнения необходимо, 
находясь в положении изготовки для 
стрельбы, сделать 6-8 шагов вперед и 
назад, при этом продолжать целиться и не 
менять положения изготовки); 

3. Сохранение изготовки к стрельбе 
в неустойчивых условиях (на качающейся 
опоре); 

4. Проведение стрельбы без патро-
нов; 

5. Применение оружия тяжелее по 
весу; 

6. Нахождение в изготовке для 
стрельбы с оружием в течение 10-15 ми-
нут. 

Результат прохождения бегового кросса и 
стрельбы зависит от функционирования мы-
шечно-двигательного анализатора, что позволит 
спортсмену во время тренировочного процесса 
выполнять действия в соответствии с техниками, 
благодаря которым будет достигнут максималь-
ный результат. 

Далее рассмотрим необходимость морально-
волевой подготовки спортсменов биатлонистов, 
которая, на наш взгляд, также благоприятно вли-
яет на результативность. 

Одним из важных морально-волевых качеств 
выступает трудолюбие и систематическое прове-
дение тренировок. Только благодаря постоянно 
повторяющимся действиям спортсмен может до-
стичь высоких показателей.  

Необходимо отразить момент обязательного 
включения в процесс тренировки циклов восста-
новления между упражнениями тренировочного 
процесса. При наличии достаточного количество 
времени, на наш взгляд, данный момент благо-
приятно скажется на общем результате, так как 
даже небольшой восстановительный цикл позво-
лит приступить к выполнению упражнения с но-
вой силой.   

Выводы. Проведенное исследование приводит 
нас к следующим выводам: учебно-тренировоч-
ный процесс на базе институтов ФСИН при под-
готовке спортсменов-биатлонистов включает 
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следующие направления: тренировочный про-
цесс с целью принятия участия в соревнованиях, 
курс тренировочных занятий, позволяющих дать 

оценку эффективности полученных навыков в 
результате тренировочного процесса.  
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As part of this work, the training of biathletes in the training facilities of the institutions of the Federal Penitentiary 
Service (hereinafter - FSIN) will be considered. The purpose of the presented work is to propose measures aimed at im-
proving the physical level of biathletes at the training bases of the Federal Penitentiary Service. The authors propose a 
solution to the problems faced by young biathletes (fear of weapons in general, excitement at the turn, the desire to 
overcome the swing of weapons): creating athletes' ideas about the correct movements of their bodies and the order of 
such movements, the presence of strong-willed effort when aiming weapons accurately on target. The authors come to 
the conclusion that the growth of sports results depends on the degree of readiness of biathletes (physical and fire). Spe-
cial qualities, abilities and skills obtained as a result of training camps at the training bases of the Federal Penitentiary 
Service are formed primarily during comprehensive training aimed at developing both physical and fire fitness. The de-
velopment of two directions at the same time will lead to an increase in the performance of biathletes. The educational 
and training process on the basis of the institutes of the Federal Penitentiary Service in the preparation of biathletes 
should include the following areas: the training process in order to take part in competitions, a course of training sessions 
that allow assessing the effectiveness of the skills acquired as a result of the training process. 
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Пандемия COVID-19 стала катализатором процесса глобальной цифровизации во многих странах в связи с пол-
ным переходом на онлайн-обучение. Это одновременно вынужденная и профилактическая мера для системы 
образования многих государств. В настоящее время можно констатировать, что педагогическое сообщество 
столкнулось с тем, что формирование инструментальных ценностей и получение образования у молодых людей 
происходит в виртуальной среде, а это и есть новый вызов в педагогической практике, что потребовало немед-
ленного осмысления. В статье рассматривается феномен трансформации личности в условиях информационно-
цифровой среды профессионального образования, являющегося неотъемлемым элементом процесса цифровой 
трансформации современного мира. Следует добавить, что ЦТ – это не только современные технологии, но и 
эволюция мышления личности в изменяющихся условиях новой цифро-технологичной среды. Были изложены 
данные анализа феномена цифровой трансформации личности в сетевом пространстве.  Теоретически выделе-
ны характерные черты и особенности процесса такой трансформации личности. Выделены позитивные и отри-
цательные факторы глобальной цифровизации образования. Также выявлены психологические проблемы лич-
ности, возникающие в условиях цифровой трансформации, общим признаком которых является страх. Анализ 
приведенных факторов позволяет сделать следующие выводы: процесс ЦТ не является как строго позитивным, 
так и строго негативным. Это говорит о его естественности, природосообразности, т.е. данный процесс, как 
мы беремся утверждать, органично вписывается в эволюцию человека. 
Ключевые слова: глобальная цифровизация, цифровые технологии, трансформация личности, цифро-
технологичная среда, интернет, мобильная идентичность 
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Введение. Пандемия COVID-19 стала катализа-

тором процесса глобальной цифровизации во 
многих странах в связи с полным переходом на 
онлайн-обучение. Это одновременно вынужден-
ная и профилактическая мера для системы обра-
зования многих государств. В настоящее время 
можно констатировать, что педагогическое со-
общество столкнулось с тем, что формирование 
инструментальных ценностей и получение обра-
зования у молодых людей происходит в вирту-
альной среде, а это и есть новый вызов в педаго-
гической практике, что потребовало немедлен-
ного осмысления. 

Цифровые технологии сегодня стали повсе-
местным явлением и частью повседневной жиз-

ни. Вещи, которые были бы расценены как науч-
ная фантастика всего несколько десятилетий 
назад, воспринимаются сегодня как должное. В 
то же время современное общество становится 
все более зависимым от цифровых технологий 
(ЦТ) и инфраструктуры. Следует отметить, что 
приведенные выше определения и структура не 
охватывают важнейшего аспекта феномена ЦТ – 
цифровой трансформации личности (ЦТЛ) [3].  

История вопроса. Как личность человека 
участвует в этих изменениях, как реагирует на 
них – об этом написано сегодня крайне мало. И 
если в части бизнеса, управления, безопасности, 
логистики положительный ответ на этот во-
прос de facto получен, то в части ЦТЛ он до 
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настоящего момента, по сути дела, не поднимал-
ся. Следует добавить, что ЦТ – это не только со-
временные технологии, но и эволюция мышле-
ния и самой личности в изменяющихся услови-
ях новой цифро-технологичной среды. Именно 
этим предопределена актуальность настоящего 
исследования, в котором методом теоретическо-
го анализа мы попытаемся квалифицировать 
само понятие ЦТ (и особенно такой её аспект, 
как ЦТЛ), а также определить основные вызо-
вы личности в связи с неизбежностью очередной 
технологической революции – цифровой рево-
люции. Вместе с тем, в имеющихся на сегодняш-
ний день публикациях присутствуют сущностно 
схожие понятия. Так, например, А.М. Кондаков 
применяет категорию цифровой социализации, 
которую понимает как процесс «… интеграции 
личности в высокотехнологичную социальную 
цифровую экосистему общества, овладение и 
воспроизводство его ценностей, норм и правил 
поведения, знаний, навыков и компетенций в 
смешанной (конвергентной) онлайн и офлайн 
реальности, формирующей идентичность лично-
сти, обеспечивающей ее становление и непре-
рывное развитие…» [5]. 

Методы исследования: 
• Изучение и анализ литературы по теме 

исследования. 
• Анкетирование студентов. 
• Обработка результатов исследования. 
Результаты исследования. Изложены данные 

анализа феномена трансформации личности в 
сетевом пространстве. Возникнув как всеобщий 
источник информации, Интернет изначально 
обладал колоссальным образовательным потен-
циалом, который в несколько измененной форме 
сохраняется и сегодня. В современном Интерне-
те можно говорить о выявлении особенностей 
трансформации личности в зависимости от ре-
сурса, феномена процессов, статуса пользовате-
ля и общественной обстановки. Закономерным 
итогом трансформации личности является 
трансформация траекторий образовательного 
процесса. Новый тип и личности - сетевая лич-
ность. Она требует иного подхода в отношении 
образовательных ресурсов. Одним из первых 
исследований в данной области является книга 
«Жизнь экране» [15], главной темой которой рас-
сматривается непостоянство личности в вирту-
альном пространстве. Чуть позже исследовате-
лям в области социально-гуманитарных наук 

стало понятно влияние данных процессов на 
публичную сферу: в 2000 г. выходит исследова-
ние «Кибердемократия: Интернет и публичная 
сфера» [14], в которой впервые в оборот вводится 
понятие «мобильная идентичность», а также 
осуществляется анализ изменения правил поли-
тической игры с учетом появления виртуального 
пространства. Интернет не воспринимали всерь-
ез, он оставался пространством анонимности и 
вымышленных личностей. Но чем более обще-
ство осознает значимость Интернета в реальной 
жизни, тем острее у каждого конкретного поль-
зователя актуализируется потребность в вери-
фикации своей виртуальной личности лично-
стью реальной. Данная проблема этого феноме-
на развилась во время пандемии covid-19, когда 
многие аспекты нашей жизни стали дистанци-
онными. 

Психологические проблемы личности, возни-
кающие в условиях Цифровой трансформации 
[12,11,2,4,6,13,10]: 

• Некоторые граждане остаются вне рамок 
этого процесса из-за отсутствия желания вник-
нуть в эти, с их точки зрения, сложные и непо-
нятные вопросы. 

• Боязнь новых экспоненциальных изме-
нений, которые, скорее всего, приведут к исчез-
новению спроса во многих профессиях и, как 
следствие, к большому высвобождению людских 
ресурсов.  

• Инерция большого числа граждан и их 
нежелание жить в условиях, когда скорость об-
работки больших объемов информации техниче-
скими инструментами и скорость принятия ре-
шений несоизмеримы с человекомерными про-
цессами. 

• Огромное нежелание принять идею о 
том, что эти изменения – не вопрос будущего, а 
вопрос настоящего, и что эти изменения проис-
ходят с ними уже здесь и сейчас, а не когда-
нибудь потом. Страх перед окружающей реаль-
ностью. 

• Отсутствие планирования успешно пре-
одолевать специфические барьеры, препятству-
ющие изменениям.  

• Обучение и подготовка специалистов уже 
должны проходить не через призму получения 
определенных знаний, а через призму приобре-
тения необходимых навыков, в том числе навы-
ков принятия решений в условиях неопределен-
ности. 
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• Социально-этические аспекты, выражен-

ные в недовольстве граждан частичным сокра-
щением рабочих мест, а также заморозкой зар-
плат, с одной стороны, и ростом неравенства 
зарплат – с другой.  

Общим признаком всех семи проблем и их 
причин является страх. 

Автор отмечает, что несмотря на схожесть 
семи приведенных пунктов, с каждым из этих 
страхов необходимо работать отдельно – вы-
страивать программы психологического, педаго-
гического и социального сопровождения транс-
формирующейся личности [1]. 

Проведенный анализ исследований в области 
цифровизации образования в разных странах о 
сфере формирования социальных ценностей у 
молодых людей показал, что в данных работах 
[7]: 

• акцентируется внимание на необходимо-
сти формирования у молодых людей во время 
обучения в университете таких ценностей XXI в., 
как толерантность, уважение и открытость среди 
студентов; 

• установлен приоритет внутренних цен-
ностей личности, таких как саморазвитие и 
вклад в сообщество, что ведет к большей удовле-
творенности жизнью и общему благополучию 
молодых людей; 

• имеется теория морального аффекта, со-
гласно которой развитое чувство благодарности 
у студентов университета помогает противодей-
ствовать депрессии в непростой современный 
период развития высшей школы в условиях 
цифровизации образования; 

• определено, что стресс у студентов уни-
верситетов является одной из глобальных про-
блем современной высшей школы, а это влияет 
на успеваемость и эффективность социализации 
молодых людей на основе социальных ценно-
стей. 

• выделены позитивные и отрицательные 
факторы глобальной цифровизации об-
разования. Позитивные факторы: фор-
мирование цифровых компетенций у 
участников образовательных отношений 
при работе с цифровыми инструмента-
ми; открытость цифровых образователь-
ных платформ для большого количества 
участников образовательных отношений; 
социальная свобода и мобильность 
участников образовательных отношений; 

использование участниками образова-
тельных отношений возможностей ис-
кусственного интеллекта в виртуальной 
образовательной среде; наступление 
эпохи цифровой дидактики и нового 
научного знания в педагогике; виртуаль-
ная занятость участников образователь-
ных отношений при онлайн-обучении. 
Отрицательные факторы: развитие гипо-
динамии и связанные с ней последствия 
у участников образовательных отноше-
ний при онлайн-обучении; формирова-
ние сетевого типа личности у молодых 
людей, что обусловлено глобальной циф-
ровизацией образования; возможность 
развития коммуникативных расстройств 
у молодых людей, что может осложнить 
эффективность и результативность их 
социализации; возможность трансфор-
мации эмоционального интеллекта у 
участников образовательных отношений 
при онлайн-обучении; развитие синдро-
ма «эмоциональной глухоты» и снижение 
уровня эмпатии; возможность развития 
стрессовых ситуаций у участников обра-
зовательных отношений при возникно-
вении технологических проблем в циф-
ровой образовательной среде, развитие 
клипового мышления и снижение уровня 
сформированности когнитивной компе-
тентности у студентов[8]. 

• определены уровни психологической 
безопасности личности в постковидном 
цифровом обществе: макросоциальный, 
мезосоциальный, микросоциальный[9]. 

Авторами данной статьи проведено исследо-
вание отношения студентов СамГТУ к прохож-
дению обучения исключительно в онлайн-форме 
в период пандемии COVID-19, 137 человек; воз-
раст от 19 до 22 лет; пол: женский – 24 % респон-
дентов, мужской – 74 % респондентов. Получены 
следующие результаты: 

• дали отрицательный ответ о влиянии он-
лайн-формы обучения на качество полученных 
знаний на лекциях 60,3 % респондентов, на 
практических занятиях – 52,1 % респондентов; 

• о возможном риске деградации речи при 
использовании исключительно онлайн-
обучения: 55,4 % респондентов ответили, что 
действительно стали реже говорить во время за-
нятий в виртуальной среде, 28,4 % респондентов 
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ответили, что их уровень говорения нисколько 
не снизился. В тоже время 2,7 % студентов, отве-
тивших, что хотя им и не нравится онлайн-
обучение, но они все же набрались смелости и 
начали отвечать на практических занятиях чаще 
и им это понравилось; 

• касательно домашних заданий: письмен-
ные и комбинированные домашние задания со-
ставили равные доли: по 48,6 % случаев; 

• установлено, что к онлайн-обучению сра-
зу привыкли 20,3 % студентов, однако 25,7 % 
студентов все еще не привыкли к этой форме 
обучения и испытывают дискомфорт и ждут ака-
демические занятия; 

• происходит трансформация следующих 
инструментальных ценностей у студентов в 
цифровой образовательной среде при использо-
вании онлайн-формы обучения во время панде-
мии COVID-19 (методика М. Рокича): 

• ценность «Исполнительность» подтвер-
ждена трансформации наиболее сильно, на что 
указали 63,5 % студентов, то есть более полови-
ны респондентов отметили снижение организа-
ционной культуры в учебной деятельности во 
время пандемии COVID-19; 

• ценность «Самоконтроль (дисциплини-
рованность)»: 55,4 % респондентов отметили, 
что эта ценность трансформируется, указав на 

снижение уровня исполнительской дисциплины 
в учебном процессе во время пандемии COVID-
19 и на проблему некритического отношения к 
результатам собственной учебной деятельности; 

• ценность «Ответственность»: 44,6 % сту-
дентов считают, что эта ценность тоже подлежит 
трансформации при онлайн-обучении, что логи-
чески вытекает из предыдущих ответов и дока-
зывает искренность высказываний респонден-
тов; 

• ценность «Эффективность в делах»: 36,5 
% респондентов ответили, что эта ценность 
трансформируется в условиях снижения само-
контроля и ответственности за результаты соб-
ственной учебной деятельности; 

• ценности «Честность» и «Терпимость»: 
32,4 % студентов отметили, что происходит 
трансформация в формировании этих ценно-
стей, что можно объяснить утратой академиче-
ской среды и активного общения в студенческой 
среде во время традиционного обучения. 

Выводы. Анализ приведенных факторов поз-
воляет нам сделать важный вывод: процесс ЦТ 
не является как строго позитивным, так и строго 
негативным. Это говорит о его естественности, 
природосообразности, т.е. данный процесс, как 
мы беремся утверждать, органично вписывает-
ся в эволюцию человека. 
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Данная статья раскрывает такую важную проблему, как адаптация человека к физическим нагрузкам и ее влия-
ние на функциональное состояние организма. Адаптация – основа эволюции, результат которой закреплен ге-
нетически и передается по наследству. Адаптационный процесс включает в себя срочный и долговременный 
процессы. Механизмы этих процессов необходимо рассматривать с позиции теории Г.К. Анохина [2]. В процессе 
спортивной деятельности повышение работоспособности обеспечивается за счет активизации релаксационного 
механизма срочной адаптации. Высокая интенсивность энергообмена в условиях экстремальных физических 
нагрузок вызывает прогрессивный рост аундоза и накопление метаболических интермедиатов в организме 
спортсмена. Показано, что в условиях физического стресса наблюдается многократное увеличение содержания в 
крови и моче основных стрессорных гормонов. Применительно к процессу адаптации к физическим нагрузкам 
функциональный подход получил оригинальную интерпретацию в наших исследованиях касательно  представ-
лений о локомоторной (двигательной) функциональной системе (ЛФС),  объединяющей в качестве составных 
компонентов большинство систем, классифицируемых по анатомо-функциональным признакам: центральную 
нервную, вегетативную, нейроэндокринную, сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную и другие. В 
результате наших исследований было установлено, что эффект взрывного повышения работоспособности обес-
печивается за счет повышения этой работоспособности, за счет активизации релаксационного механизма сроч-
ной мобилизации защиты, суть которого заключается в активизации тормозных систем ЦНС, нормализации 
процесса расслабления скелетных мышц и существенном повышении его скорости при взаимодействии орга-
низма с различными адаптогенными факторами. Также обнаружено, что в условиях физического стресса 
наблюдается многократное увеличение в крови и моче основных стрессорных гормонов. 
Ключевые слова: адаптация, функциональные системы организма, срочная адаптация, долговременная адапта-
ция, физические нагрузки, повышение физической работоспособности, центральная нервная система, принцип 
отрицательной обратной связи  
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Введение. Проблема адаптации человека к из-
меняющимся условиям окружающей среды яв-
ляется одной из главных в современном мире, в 
том числе применительно и к физической куль-
туре и спорту. При всем многообразии форм 
адаптации у человека в основе лежат генотипи-
ческая и фенотипическая формы адаптации.  

В результате генотипической адаптации на 
основе наследственной изменчивости, мутации 
и естественного отбора сформировались совре-
менные виды жизнедеятельности. Эта адаптация 
стала основой эволюции, результат которой за-
креплен генетически и передается по наслед-
ству. Комплекс видовых наследственных изме-

нений составляет основу следующего этапа 
адаптации, приобретаемой в ходе индивидуаль-
ной жизнедеятельности человека. Эта адаптация 
формируется в результате взаимодействия чело-
века с окружающей средой и обеспечивается 
значительными структурными изменениями в 
органах и тканях. Такие изменения не передают-
ся по наследству, аккумулируются в наслед-
ственные признаки и в результате формируют 
его индивидуальный облик – фенотип. 

Фенотипическая адаптация – это индивиду-
альный процесс, приобретения человеком ранее 
отсутствующей устойчивости к различным фак-
торам внешней среды, в результате чего форми-
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руется возможность жить и работать в условиях, 
ранее несовместимых с жизнью, решать задачи, 
ранее неразрешимые.  

В развитии большинства фенотипических 
адаптаций отчетливо прослеживается 2 этапа: 
начальный этап – срочный, но несовершенной 
адаптации и последующий этап – совершенной 
долговременной адаптации [8]. 

Срочный этап адаптационных изменений 
развивается непосредственно после начала дей-
ствия раздражителей и, следовательно, реализу-
ется на основе готовых ранее сформировавшихся 
физиологических механизмов. Важной отличи-
тельной чертой этого этапа адаптации является 
то, что деятельность организма человека чаще 
всего протекает на пределе его физиологических 
возможностей, при полной мобилизации функ-
циональных резервов, но не всегда в полной ме-
ре обеспечивает необходимый адаптационный 
эффект. Так, бег нетренированного человека вы-
полняется при близких к максимуму величинах 
минутного объема крови (МОК) и легочной вен-
тиляции (ЛВ), при максимальной мобилизации 
резерва гликогена в печени; следствие недоста-
точно быстрого окисления пирувата в митохон-
дриях мышц, наблюдается резкое повышение 
лактата в крови, лакцедемия лимитирует интен-
сивность нагрузки; следствие низкой емкости 
буферных систем крови быстро развивается 
ацидоз и падает мышечная работоспособность. 

Долговременный этап адаптации складывает-
ся постепенно в результате длительного и мно-
гократного воздействия на человека факторов 
среды. По существу, он развивается на основе 
многократной реализации срочной адаптации и 
характеризуется тем, что в результате постепен-
но количественно-качественно накопления вида 
изменений организм человека приобретает но-
вые состояния - из неадаптированного превра-
щается в адаптированный, из нетренированного 
в тренированный. Такая адаптация, обеспечива-
ет усвоение спортсменом ранее недостижимой 
по своим объемам и интенсивности физической 
нагрузки.  

Таким образом, переход от срочного во мно-
гом несовершенного этапа к долговременному 
характеризует собой важный момент адаптаци-
онного процесса.  

Методы исследования. Анализ и изучение спе-
циальной литературы по теме исследования, 
эксперимент с участием 25 спортсменов высокой 
квалификации и последующая обработка его ре-
зультатов. 

История вопроса. Механизм этого сложного 
процесса целесообразно рассматривать на осно-
ве принятого физиологий спорта представления, 
что реакция организма на факторы тренировоч-
ного процесса обеспечивается не отдельными 
органами, а определенным образом организо-
ванными и соподчиненными системами. 

Именно такие системы (функциональные си-
стемы, по П.К. Анохину [2]) показали, что посту-
пающая в нервные центры на основе биологиче-
ской обратной связи (БОС) информация о ре-
зультате действия – о достигнутом адаптацион-
ном эффекте – является главным системообра-
зующим фактором [1]. 

Организм спортсмена в процессе трениро-
вочной деятельности использует множество 
крайне динамических функциональных систем, 
объединенных по принципу иерархии и универ-
сальности построения [10]. В конкретной дина-
мической организации любой физиологической 
функциональной системы центральное место 
занимает полезный приспособительный эффект, 
или результат действия, и каждая функциональ-
ная система работает по принципу саморегуля-
ции или самонастройки. 

Применительно к процессу адаптации к фи-
зическим нагрузкам функциональный подход 
получил оригинальную интерпретацию в наших 
исследованиях касательно представлений о ло-
комоторной (двигательной) функциональной 
системе (ЛФС), объединяющей в качестве со-
ставных компонентов большинство систем, 
классифицируемых по анатомо-
функциональным признакам: центральную 
нервную, вегетативную, нейроэндокринную, 
сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно- 
мышечную и другие. Системообразующим фак-
тором ЛФ является доминирующая мотивация, 
или потребность. При спортивной деятельности 
в качестве таковой обычно выступает мотивация 
достижения наивысшего спортивного результа-
та. Удовлетворение доминирующей потребности 
(мотивации) локомоторной функциональной 
системой достигается главным образом за счет 
интенсификацией деятельности всех ее компо-
нентов, включая системы энергообеспечения и 
восстановления. Так как сформировавшаяся 
функциональная система распадается на состав-
ные компоненты только после достижения «по-
ложительного результата», то есть конечной це-
ли, то вполне возможна ситуация при которой 
может наступить полное истощение функцио-
нальных резервов и даже гибель организма [12].  
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Именно поэтому становится актуальным то 

обстоятельство, что деятельность человека все-
гда носит общественный характер, и ее целевая 
направленность может резко отличаться от це-
левой направленности защитных механизмов. 
Это приводит не только к увеличению роли пси-
хологических факторов формирования меха-
низмов устойчивости, но и к тому, что в процес-
се приспособления могут возникнуть два типа 
обеспечивающих реакций и программ поведе-
ния, каждая их которых направлена на достиже-
ние противоположных целей, то есть возможные 
противоречия между человеком как биосисте-
мой и как членом общества. 

Тем не менее, на практике, особенно в спор-
те, часто приходится сталкиваться с эффектом 
экстренного повышения физической работоспо-
собности на фоне утомления, который известен 
как феномен «второго дыхания». Это, несомнен-
но, означает, что организму каким-то образом 
удается разрешать возникающие противоречия 
между человеком как биологическим объектом и 
как членом общества. В противном случае фено-
мен «второго дыхания» был бы просто невозмо-
жен. 

Результаты исследования. В результате наших 
исследований было установлено, что эффект 
взрывного повышения работоспособности обес-
печивается за счет повышения самой работоспо-
собности, за счет активизации релаксационного 
механизма срочной мобилизации защиты, суть 
которого заключается в активизации тормозных 
систем ЦНС, нормализации процесса расслабле-
ния скелетных мышц и существенном повыше-
нии его скорости при взаимодействии организма 
с различными адаптогенными факторами. В 
данной работе мы ставим своей целью дальней-
шее изучение взаимоотношений между различ-
ными компонентами локомоторной функцио-
нальной системы при различных уровнях и ак-
тивности релаксационного механизма срочной 
мобилизации защиты.  

В эксперименте участвовали спортсмены вы-
сокой квалификации, пловцы КМС (15 человек) и 
МС (10 человек), которые с интервалом отдыха в 
15 минут выполняли 2 кратковременные физи-
ческие нагрузки максимальной интенсивности 
на велоэргометре.  

Полученные в эксперименте данные о мета-
болических изменениях указывают на развитие 
в тканях под влиянием физической нагрузки от-
носительного ацидоза, гипоксии, гиперкапнии и 
накоплении восстановленных эквивалентов и 
конечных метаболитов креатинфосфатного и 
гликолитического обмена. Обращает на себя 
внимание повышение скорости расслабления 
мышц, свидетельствующее о включении (акти-
визации) релаксационного механизма защиты 
[13]. В результате улучшается их трофика и энер-
гообеспечение мышц, что подтверждается под-
держанием высокой работоспособности на дан-
ном этапе.  

Также обнаружено, что в условиях физическо-
го стресса наблюдается многократное увеличе-
ние в крови и моче основных стрессорных гор-
монов. 

С развитием методов спортивной биохимии и 
физиологии удалось изучить принципиально 
новые механизмы, лежащие в основе развития 
долговременной адаптации и устойчивости ор-
ганизма спортсмена на клеточном и субклеточ-
ном уровнях. Так было однозначно установлено, 
что увеличение функций органов и систем зако-
номерно влечет за собою активацию нуклео-и 
протеиносинтеза в клетках, образующих эти ор-
ганы и системы. Поскольку в ответ на требова-
ние тренировочной среды возрастает функция 
систем, ответственных за адаптацию, то именно 
там прежде всего развивается активация синтеза 
нуклеиновых кислот и белков. В результате 
накапливаются определенные структурные ком-
поненты и формируется системный структурный 
след. 

Выводы. Сопоставив вышеприведенные фак-
торы, можно заключить, что повышение содер-
жания в крови стрессорных гормонов приводит к 
повышению СПР, и наоборот. Иначе говоря, 
между СПР и содержанием стрессорных гормо-
нов существует отрицательная, а между СПР и 
содержанием тестостерона – положительная 
взаимосвязь. 

Таким образом, спортсмены, имеющие высо-
кую скорость произвольного расслабления мышц 
и высокую активность релаксационного меха-
низма срочной мобилизации защиты, должны 
обладать и повышенной устойчивостью к раз-
личным стресс-факторам.  
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This article reveals such an important problem as human adaptation to physical activity and its impact on the functional 
state of the body. Adaptation is the basis of evolution, the result of which is genetically fixed and inherited. The adapta-
tion process includes urgent and long-term processes. The mechanisms of these processes must be considered from the 
standpoint of G.K. Anokhin. In the process of sports activities, the increase in working capacity is ensured by activating 
the relaxation mechanism of urgent adaptation. The high intensity of energy exchange under conditions of extreme 
physical exertion causes a progressive increase in aundose and the accumulation of metabolic intermediates in the body 
of an athlete. It has been shown that under conditions of physical stress, a multiple increase in the content of the main 
stress hormones in the blood and urine is observed. In relation to the process of adaptation to physical loads, the func-
tional approach received an original interpretation in our studies regarding the concept of the locomotor (motor) func-
tional system (LFS), which combines as components most of the systems classified according to anatomical and func-
tional characteristics: central nervous, autonomic, neuroendocrine, cardiovascular, respiratory, neuromuscular and oth-
ers. As a result of our research, it was found that the effect of an explosive increase in working capacity is provided by 
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Современный информационный социум определяет перед молодежью цели не только получения информации, 
но и определения специальных компетенций, необходимых для выполнения определенных профессиональных 
задач. Процесс обучения получил новый характер: идет изменение технологии обучения от обычного, привыч-
ного усвоения знаний, которые передаются преподавателем, на формирование креативных способностей обуча-
ющихся, умения использовать решения, личностной ответственности. Всестороннее проникновение информати-
зации во все сферы современной жизни требует от преподавателя инновационных форм обучения и воспитания, 
использование которых способствует развитию познавательной активности обучающихся, развитию у них ком-
муникативной компетентности и креативных способностей. В статье освещается проблема интернет-простран-
ства как средства организации внеурочной деятельности обучающихся по естественнонаучным дисциплинам на 
примере авторской программы «Мир живого». Эксперимент включал в себя этапы: 1. Констатирующий, основной 
задачей которого выступало выявление отношения обучающихся к организации и многообразным формам вне-
урочной деятельности по курсам естественнонаучного цикла. 2. Формирующий, где предусматривалось проведе-
ние многообразных форм внеурочной деятельности обучающихся с применением элементов интернет-простран-
ства в рамках разработанной программы. 3. Контрольный. Авторы пришли к выводу, что применение в процессе 
внеурочной деятельности интернет-пространства способствует эффективной подготовке будущих специалистов 
в области информационной компетентности дисциплин естественнонаучного цикла.  
Ключевые слова: внеурочная деятельность обучающихся, интернет-пространство, дисциплины естественнонауч-
ного цикла 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-83-47-52 

 
Введение. Современное образование не может 

дать обучающимся полную информацию, что 
связано с активным обновлением последней. В 
связи с этим, в системе образования необходимо 
особое внимание уделять воспитанию креатив-
ной личности обучающегося, способной к само-
стоятельному познанию нового. Стоит отметить, 
что прогрессирующей тенденцией формирова-
ния социума в ΧΧΙ в. становится его всемирная 
информатизация [1].  

По словам Т.Ф. Заглядовой, Е.В. Савощиковой, 
«интернет – это глобальная система передачи ин-
формации, всемирная «паутина» компьютерных 
систем, обеспеченная техническими средствами, 
которые оборудованы программным обеспече-
нием, компьютерными программами» [2]. 

История вопроса. В работе «Интернет-про-
странство как особая сфера социальной комму-
никации» Н.В. Банщикова характеризует интер-
нет-пространство «как особую публичную сферу, 
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являющуюся пространством формирования вир-
туальной социальности, имеющей ряд специфи-
ческих черт», среди которых отмечается «ано-
нимность и нелимитированность взаимодей-
ствия» [3], что особо актуально для проведения 
внеурочной деятельности. 

В процессе проведения внеурочной деятель-
ности по дисциплинам естественнонаучного 
цикла обучающиеся могут использовать следую-

щее: текстовые редакторы, графические редак-
торы, системы управления базами данных, спе-
циальные программы, мультимедийные обучаю-
щие программы, тесты, электронные учебники 
(рис. 1). По мнению М.Ю. Бухаркиной, М.В. Мои-
сеевой, Е.С. Полата, «интернет-технологии более 
не являются частью будущего, и педагоги должны 
приложить усилия, чтобы стать «грамотными» в 
их внедрении в профессиональной деятельности» 
[4].  

 
Рис. 1. Способы использования Интернет-пространства  

во внеурочной деятельности обучающихся по дисциплинам естественнонаучного цикла 
(Ways to use the Internet space in extracurricular activities of students 

in the disciplines of the natural science cycle) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поиск необходимой информации в Интернете 

происходит по ряду причин, например, нужно со-
здать тематический видеоролик («Движение – 
это жизнь!» или «Я - за здоровый образ жизни!» и 
др.) с музыкальным сопровождением. Конечно, с 
одной стороны, это ликвидирует большинство 
проблем, но, с другой стороны, возникают про-
блемы с обучением [5]. Одной из основных задач 
преподавателя является применение оптималь-
ных информационных технологий, методик, 
средств и способов обучения, позволяющих акти-
визировать образовательную деятельность обу-
чающихся. Основным посредником в решении 
инновационных целей являются информаци-
онно-коммуникационные технологии обучения 
[6, 7]. Стоит отметить, что в образовательном 
процессе необходимо применять метапоисковую 

систему, что особенно важно при определении 
содержания таких понятий, как «здоровье», «здо-
ровый образ жизни», «анаэробные организмы», 
«микробиология» и др. Кроме того, с помощью 
Интернет-ресурсов возможен анализ темы из 
естественнонаучной области знаний, например, 
«Экологическая безопасность», «Влияние чело-
века на окружающую среду» и др.  

Общеизвестно, что педагог высшей школы ор-
ганизует учебно-воспитательное пространство 
обучающихся с учетом проведения внеурочной 
деятельности, включающей организацию работы 
с конспектами, презентациями, проведением фо-
румов, соревнований, олимпиад, викторин, опро-
сов и др.  

Поиск Интернет-ресурсов по заданной теме 

Рассмотрение Интернет-ресурса по ме-

тодическим указаниям преподавателя 
Использование электронной по-

чты 

Создание электронного портфо-

лио 

Формирование специализирован-

ного сайта 

 

Внедрение видео-порталов и видео-

урока 

Применение Интернет-ресурса в каче-

стве дидактического средства 

Участие в творческих конкурсах, олимпиа-

дах, сетевых форумах 
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Целью исследования стала проверка эффектив-
ности авторской системы внеурочных мероприя-

тий для обучающихся, проводимых с использова-
нием Интернет-ресурсов, на примере рабочей 
программы «Мир живого» (таблица 1).   
 

Таб. 1. Учебно-тематический план курса «Мир живого»  
(Educational and thematic plan of the course «The World of the living») 

 
Раздел. Тема. Часы 

Раздел 1. Биота или организмы в окружающей среде. 
1.1. Разнообразие биоты, их распространение.  
1.2. Систематика.  
1.3. Домашняя и дикая фауна. 
1.4. Зооклуб. «Все о животных», здесь находится обширная информация о содержании в 
домашних условиях самых разнообразных животных, рекомендации по уходу за ними и их 
лечению. Кроме того, на этом сайте помещен материал о различных диких животных. 
(www.zooclub.ru) 
1.5. Форум «Максимум о всем живом на планете». Форум о домашних и диких животных, 
новости, статьи, фотогалерея (www.ZooMax.ru – ZooMax)  

5 
 

Раздел 2. Простейшие. 
2.1. Понятие об одноклеточных организмах.  
2.2. Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. 
2.3. Инфузории.  
2.4.Видео-урок «Жгутиконосцы» https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/ 

5 
 

Раздел 3. Рыбы. 
3.1. Внешнее строение.  
3.2. Внутреннее строение рыб.  
3.3.Электронный иллюстрированный энциклопедический справочник «Подводная жизнь». 
Описания и хорошие качественные фотографии многих обитающих в воде существ. Это 
более или менее представительный справочник, содержащий полезные сведения о рыбах, 
крабах, спрутах, китах, морских звездах, кораллах, медузах. (http://www.barracuda.ru/) 

4 
 
 
 

Раздел 4. Рептилии. 
4.1. Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида яще-
риц). 
4.2. Змеи: ужи, гадюки. Сходство и различие змей и ящериц.  
4.3. «Эпоха динозавров». Виртуальная экскурсия или увлекательное путешествие в мир 
древних ящеров (http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/ ) 
4.5. «Змеи и рептилии». Виртуальная экскурсия или увлекательное путешествие в мир 
змей и рептилий. (www.insect.narod.ru/ ) 

4 
 

Раздел 5. Птицы. 
5.1 Особенности внешнего и внутреннего строения птиц.  
5.2. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 
5.3. Зоологический музей в Санкт-Петербурге. Виртуальная экскурсия. 
(http://www.zin.ru/museum/) 
5.5.Проект «Экологическое содружество». Детский телекоммуникационный проект, со-
держащий научные и увлекательные материалы по основным областям биологических 
знаний. (http://ecocoop.ru/) 
5.6. Дистанционная викторина (http://eco.rusolymp.ru)  

5 
 

Раздел.6. Млекопитающие. 
6.1. Места обитания млекопитающих.  
6.2. Особенности внешнего и внутреннего строения.  
6.3. Копилка опыта. Проверь себя!. Задания и тесты по естествознанию.  
(http://www.bio.msu.ru/biotest.html) 

4 
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6.5. Дистанционная эвристическая олимпиада (http://www.eidos.ru/olymp/bio) 
Раздел 7. Растения. 
7.1. Общая характеристика растений. 
7.2. Форум «Все о комнатных растениях» http://www.flowersweb.info/forum/ 
7.3. Онлайн-экскурсия «Удивительное царство растений» 
https://zen.yandex.ru/media/id/-onlain-ekskursii-dlia-detei 

3 
 

Раздел 8. Грибы. 
8.1. Общая характеристика грибов. 
8.2. Электронный иллюстрированный энциклопедический справочник «Грибы-чудо при-
роды» https://eknigi.org/raznoe/.html 

2 
 

Раздел 9. Бактерии. 
9.1. Общая характеристика бактерий. 
9.2. Видео-урок «Бактерии» https://interneturok.ru/lesson/bactarii/5-klass/ 

4 
 

Итого: 36 
 
Методы и материалы исследования. Система 

предложенных мероприятий с использованием 
интернет-пространства включала в себя: зооклуб 
«Все о животных», форум «Максимум о всем жи-
вом на планете», видео-урок «Жгутиконосцы», 
электронный иллюстрированный энциклопеди-
ческий справочник «Подводная жизнь», вирту-
альные экскурсии «Эпоха динозавров» и «Змеи и 
рептилии», проект «Экологическое содружество», 
дистанционную викторину, копилку опыта «Про-
верь себя!», дистанционную эвристическую 
олимпиаду, видео-урок «Бактерии», электронный 
иллюстрированный энциклопедический спра-
вочник «Грибы-чудо природы», форум «Все о 
комнатных растениях» и онлайн-экскурсию 
«Удивительное царство растений» [8]. 

В соответствии с целью и задачами исследова-
ния эксперимент включал в себя следующие 
этапы:  

1. Констатирующий, основной задачей кото-
рого выступало выявление отношения обучаю-
щихся к организации и многообразным формам 
внеурочной деятельности по курсам естественно-
научного цикла. 

2. Формирующий, где предусматривалось про-
ведение многообразных форм внеурочной дея-
тельности обучающихся с применением элемен-
тов интернет-пространства в рамках разработан-
ной программы «Мир живого». 

3. Контрольный этап.  
На первом этапе педагогического экспери-

мента была составлена анкета, состоящая из пят-
надцати вопросов. Анкетирование имело ано-
нимный характер. После проведения анкетирова-

ния было выявлено, что обучающиеся заинтере-
сованы в проведении с ними различных форм 
внеурочной деятельности с целью расширения их 
кругозора. При анализе полученных результатов 
было решено «усилить» в экспериментальной 
группе внеурочную деятельность с применением 
авторской программы «Мир живого». 

Во время второго этапа педагогического экс-
перимента были организованы и апробированы 
внеурочные занятия по дисциплинам естествен-
нонаучного цикла с использованием многообраз-
ных видов Интернет-ресурсов. Всего было прове-
дено 14 внеурочных мероприятий, среди кото-
рых: сетевые форумы, дистанционные олимпи-
ады, викторины, виртуальные экскурсии, видео-
уроки, проекты и многое другое. 

Результаты исследования. В течение контроль-
ного этапа данного эксперимента были подве-
дены итоги проделанной работы. Итак, образова-
тельные результаты обучающихся в области изу-
чения дисциплин естественнонаучного цикла 
имели положительную динамику. Так, на 31% 
увеличилось число обучающихся, интересую-
щихся курсами естественнонаучного цикла, на 
38% увеличилось число обучающихся, считавших 
рассмотрение данных дисциплин нужными. 
Большинство обучающихся принимали участие в 
различных внеурочных мероприятиях, применяя 
ресурсы сети Интернет. Кроме того, на 50% уве-
личилось количество обучающихся, способных 
находить необходимую информацию для обуче-
ния, у 30% - повысился интерес к участию во вне-
урочных мероприятиях и проведению экспери-
ментов и исследовательской деятельности (рис. 
2-3).  
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Рис. 2. Результаты педагогического исследования в начале эксперимента  

(Results of pedagogical research at the beginning of the experiment) 
 

 
Рис. 3. Результаты педагогического исследования в конце эксперимента  

(Results of pedagogical research at the end of the experiment) 
 

 

Выводы. Таким образом, применение в про-
цессе внеурочной деятельности интернет-про-
странства способствует эффективной подготовке 

будущих специалистов в области информацион-
ной компетентности по дисциплинам естествен-
нонаучного цикла.  
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The modern information society defines the goals for young people not only to obtain information, but also to determine 
the special competencies necessary to perform certain professional tasks. The learning process has received a new char-
acter: there is a change in learning technology from the usual, habitual assimilation of knowledge that is transferred by 
the teacher to the formation of students' creative abilities, the ability to use solutions, and personal responsibility. The 
comprehensive penetration of informatization into all spheres of modern life requires the teacher to use innovative forms 
of education and upbringing, the use of which contributes to the development of students' cognitive activity, the devel-
opment of their communicative competence and creative abilities. The article highlights the problem of the Internet space 
as a means of organizing extracurricular activities of students in the natural sciences on the example of the author's 
program "The World of the Living". The experiment included the following stages: 1. Ascertaining, the main task of which 
was to identify the attitude of students to the organization and various forms of extracurricular activities in the courses 
of the natural science cycle. 2. Formative, where it was envisaged to conduct various forms of extracurricular activities of 
students using elements of the Internet space within the framework of the developed program. 3. Control. The authors 
came to the conclusion that the use of the Internet space in the process of extracurricular activities contributes to the 
effective training of future specialists in the field of information competence of the disciplines of the natural science 
cycle. 
Keywords: extracurricular activities of students, Internet space, disciplines of the natural science cycle 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-83-47-52 
 
1. Vneurochnaya deyatel'nost' shkol'nikov. Metodicheskiy konstruktor (Extracurricular activities of schoolchildren. Me-
thodical constructor) [Tekst]: posobiye dlya uchitelya /D.V. Grigor'yev, P.V. Stepanov. – M.: Prosveshcheniye, 2010. – 234 
s.  
2. Guzeyev, V. V. Metody i organizatsionnyye formy obucheniya (Methods and organizational forms of education) [Tekst]. 
– M.: Narodnoye obrazovaniye, 2011. – 256 s.  
3. Kosolapova, N. M. Informatsionnyye tekhnologii v obrazovanii (Information technologies in education) [Tekst]. – To-
bol'sk: TGSPA IM. D. I. Mendeleyeva 2011. – 34 s.  
4. Novyye pedagogicheskiye i informatsionnyye tekhnologii v sisteme obrazovaniya (New pedagogical and information 
technologies in the education system) [Tekst]: uchebnoye posobiye dlya studentov pedagogicheskikh vuzov i sistemy pov-
ysheniya kvalifikatsii pedagogicheskikh kadrov / Polat Ye.S., Bukharkina M.YU., Moiseyeva M.V. i dr.; Pod red. Ye.S. Polat. 
- M.: Izdatel'skiy tsentr «Akademiya», 2013. – 224 s.  
5. Slovar' - spravochnik po pedagogike (Dictionary - reference book on pedagogy) [Tekst] // Avt. sost. V.A. Mizherikov / 
pod obshch. red. P.I. Pidkasistogo. – M.: «Sfera», 2014. – 448 s.  
6. Smolkin, A. M. Aktivnyye metody obucheniya (Active learning methods) [Tekst]. M.: Prosveshcheniye, 2011. – 150 s.  
7. Fedyainova, N. V. Proyektnaya deyatel'nost' s ispol'zovaniyem IKT (FGOS) (Project activities using ICT (FSES)) [Tekst]. 
Izdatel'stvo «Uchitel'», – 2012. – 341 s.  
8. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe//Report of the Symposium Berne, Switzerland. Council for Cultural Co-
operation (CDCC) //Secondary Education for Europe Strasburg. 2017. – P. 131-154. 

52



Социальные науки 
Social Sciences 

 
УДК 378 (Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров) 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

© 2022 Л.А. Марченкова 
Марченкова Лариса Александровна, старший преподаватель кафедры 

«Геология и физика нефтегазового производства» 
E-mail: Larisa.mw@mail.ru 

Самарский государственный технический университет 
Самара, Россия 

 
Статья поступила в редакцию 05.04.2022 

 
Предмет статьи: дистанционное обучение в техническом вузе. Объект статьи: проблемы формирования речевых 
компетенций при реализации дистанционного обучения. Автор анализирует проблемы формирования речевой 
компетентности и речевых компетенций студентов в процессе их профессиональной подготовки в вузе. Результаты 
работы содержат теоретическое и методологическое обоснование значимости формирования в процессе обучения 
системы практических навыков, умения применять полученные знания, овладения студентами способностью к 
коммуникации, анализу, рефлексии, критическому мышлению, в том числе речевыми компетенциями. Областью 
применения результатов работы является подготовка в процессе дистанционного обучения и реализации современ-
ных требований в образовательном процессе вуза конкурентоспособных технических специалистов. Вывод: на со-
временном рынке труда умения и навыки эффективного речевого общения являются обязательным качеством кон-
курентоспособных технических специалистов. В этой связи формирование профессиональной речевой компетент-
ности - задача, которая должна решаться в вузе в процессе преподавания дисциплин гуманитарного и профессио-
нального циклов. Перспективу для решения данной проблемы открывает формирование у обучающихся значимых 
компетенций и профессионально-личностных качеств, которые позволят решать эффективно актуальные задачи в 
трудовой деятельности, моделировать траекторию саморазвития, самореализации и конкурентоспособности с учё-
том современных требований работодателя. Эффективным инструментом для реализации данных механизмов в 
процессе обучения является разработка комплекса   различных теоретических, справочных и практических опреде-
лений и учебных задач. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, речевые компетенции коммуникации, учебный процесс, качество обра-
зования 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-83-53-58 
 

Ведение. Современная система высшего профес-
сионального образования переживает сложный 
период своего развития. Оставаясь одной из фун-
даментальных систем современного общества, она 
должна обладать максимальной гибкостью по от-
ношению к его запросам, отзывчивостью к изме-
нениям в социальной и экономической среде не 
только в нашей стране, но и за ее пределами [9]. 

В настоящее время в высшей школе, наряду с 
классической формой образования, появилась по-
требность в обеспечении реализации образова-
тельных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий.  

История вопроса. Как форма обучения, дистан-
ционное образование не является чем-то новым и 
инновационным. Началом становления дистанци-
онного обучения в РФ считается 30 мая 1997 г., ко-
гда вышел приказ № 1050 Минобразования России 
«О проведении эксперимента в области дистанци-
онного образования», создающий условия для 
внедрения в сфере образования нового проекта 
образования.  

Российская энциклопедия по охране труда 
определяет  дистанционное образование следую-
щим образом: «Дистанционное образование - са-
мообучение, которое реализуется путем размеще-
ния в учебных материалах серии вопросов различ-
ного типа, вовлечения в учебный процесс личного 
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опыта обучаемых и их «рабочей ситуации». Целе-
сообразно применение компьютерных учебников. 
Их легко изменять, дополнять. Они позволяют 
полнее использовать технические возможности 
электронно-вычислительной техники за счет реа-
лизации игровых форм и методов обучения, ими-
тации сложных физических процессов путем ди-
станционного управления процессом обучения; 
глубже осваивать современную вычислительную 
технику; автоматизировать труд преподавателя 
при проектировании систем обучения, разработке 
учебных программ, возложив часть функций на 
компьютер; лучше организовать учебный процесс" 
[7]. 

В российском законодательстве в настоящее 
время применяется определение «дистанционные 
образовательные технологии». Дистанционные 
образовательные технологии (ДОТ) – образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников. (ФЗ № 273-ФЗ от 
21.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-
ции», п.1 ст.16).  

При этом дистанционные технологии обучения 
рассматриваются в качестве одного из условий ин-
новационного развития высшего образования в 
России и напрямую связно с совершенствованием 
качества учебного процесса) [5.] 

Преподаватель в процессе реализации дистан-
ционного образования выполняет следующие 
функции:  

организаторская - преподаватель организует 
учебную деятельность обучающегося; 

 информационная – уделяет внимание усвое-
нию студентами предоставленного теоретического 
материала;  

коммуникативная – предоставляет возмож-
ность коммуникации студентов с преподавателем;  

развивающая - стимулирует познавательную 
деятельность обучающихся и способствует их лич-
ностному развитию [8]. 

Дистанционное обучение – это учебный про-
цесс, где взаимодействие обучающегося и препо-
давателя осуществляется через электронные кана-
лы передачи и получения информации (Интернет, 
электронная почта), то есть без непосредственного 

контакта между участниками образовательного 
процесса. Как любой учебный процесс, дистанци-
онное обучение приоритетной целью ставит во-
влечение обучающихся в активную познаватель-
ную деятельность, направленную на достижение 
определенных учебных целей – овладения систе-
мой знаний, умений и навыков, так называемых 
метапредметных компетенций, характеризующих 
образовательный результат выпускников любых 
направлений и профилей подготовки. Метапред-
метные компетенции являются значимым инстру-
ментом достижения востребованных обществом 
образовательных результатов и обеспечения пре-
емственности уровней высшего образования, от-
ражающих требования профессиональных стан-
дартов настоящего времени. Цель работы: выявить 

значимость  речевой компетентности и речевых компе-
тенций технического специалиста в его будущей 
профессиональной деятельности.  

Методы исследования. Автором осуществлён 
теоретический анализ значимости речевых компе-
тенций и состояния проблемы формирования дан-
ного качества у будущих инженеров в процессе их 
подготовки в техническом вузе. 

Результаты исследования. Современная 
образовательная среда, в связи с внедрением 
новых подходов к обучению в высшей школе, а 
также с появлением дополнительных требований к 
выпускникам вузов, оказывает значительное 
влияние на подготовку специалистов технического 
профиля в том числе. Перспективу для решения 
данной проблемы открывает формирование у 
обучающихся значимых компетенций и 
профессионально-личностных качеств, которые 
позволят решать эффективно актуальные задачи в 
трудовой деятельности, моделировать траекторию 
саморазвития, самореализации и 
конкурентоспособности с учётом современных 
требований работодателя [11].  

При подготовке конкурентоспособных техниче-
ских специалистов в процессе дистанционного 
обучения и реализации современных требований в 
образовательном процессе вуза необходима соот-
ветствующая им система измерения и оценивания 
образовательного результата, в том числе уровней 
сформированности метапредметных компетенций 
у студентов, под которыми понимаются базовые, 
универсальные способы действий, умения и навы-
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ки, соответствующие фундаментальным целям и 
задачам образования. Формирование метапред-
метных способов действий или «универсальных 
учебных действий» является одним из ключевых 
направлений ФГОС высшего образования в насто-
ящее время. В широком смысле данные действия 
можно трактовать как «умение учиться», а в «узком 
смысле - это совокупность способов действий, 
обеспечивающих усвоение новых знаний, форми-
рование умений, включая организацию этого про-
цесса» [6]. Теоретический анализ отечественной 
научной литературы показал, что метапредметный 
подход – «новая образовательная форма, основу 
которого составляет мыследеятельностный тип 
интеграции учебного материала и принцип ре-
флексивного отношения к базисным организован-
ностям мышления — «знание», «знак», «проблема», 
«задача» [2]. А.В. Хуторской считает: «Основу со-
держания образования и образовательного про-
цесса составляют фундаментальные метапредмет-
ные объекты, обеспечивающие возможность субъ-
ективного личностного познания их учениками» 
[10]. 

Таким образом, важным компонентом системы 
высшего образования становится формирование 
системы практических навыков, умения приме-
нять полученные знания, овладение студентами 
умениями коммуникации, анализа, рефлексии, 
критического мышления, в том числе речевыми 
компетенциями. Создание такой системы в насто-
ящее время является актуальной проблемой как в 
теории, так и в образовательной практике. Особое 
значение в свете новых задач приобретает форми-
рование метапредметных компетенций и рассмат-
ривается как непрерывный процесс в вузовской 
подготовке студента с первого по выпускной кур-
сы. 

Формирование речевой компетенции является 
одной из основных задач современной образова-
тельной системы вообще и высшего образования в 
частности [4]. Особенно актуальным вопрос стано-
вится в связи с активным внедрением программы 
дистанционного обучения.  М.П. Манаенкова рече-
вой компетенцией называет: «свободное практи-
ческое владение речью на данном языке, умение 
говорить правильно, бегло и динамично как в диа-
логе, так и в виде монолога, хорошо понимать 
слышимую и читаемую речь, включая умение про-
изводить и понимать речь в любом функциональ-

ном стиле; является неотъемлемой составной ча-
стью культуры индивида». [4]. Н.Н. Романова счи-
тает, что речевая компетенция «обусловливается 
языковой компетенцией, широкой речевой прак-
тикой общения, большим объемом чтения литера-
туры разных жанров и обусловливает коммуника-
тивную компетенцию» [5]. Речевая компетент-
ность отражает качество вербального поведения 
обучающихся, служит и отражением, и пусковым 
механизмом для внутреннего опыта в их будущей 
профессиональной деятельности.  

Ряд западных исследователей, в том числе и Дж. 
Гумперц, в своих исследованиях определяют рече-
вую компетентность как «знание и соблюдение 
определенных норм общения для того, чтобы су-
меть привлечь к себе внимание собеседника, быть 
понятым и поддержать разговор» [13, 14, 14]. 

Формирование речевой компетенции происхо-
дит за счет расширения словарного запаса; разви-
тия грамматики, овладения культурой речи, навы-
ков дискуссии и критического мышления [1]. 

В результате изучения различных источников 
можно сделать вывод, что речевая компетенция – 
это совокупность взаимосвязанных качеств лично-
сти, а также способов деятельности, включающих 
языковой, коммуникативный и методический 
компоненты. Многочисленные исследования пока-
зывают, что определяющее влияние на осуществ-
ление речевой деятельности на всех уровнях ее 
реализации обеспечивает ряд сложных психологи-
ческих механизмов. Согласно исследованиям, ос-
новными психологическими механизмами рече-
вой деятельности являются: механизм осмысле-
ния, механизм памяти, а также механизм анализа 
и синтеза речи. Однако новые задачи выдвигают и 
новые подходы к их решению. Эффективным ин-
струментом для реализации данных механизмов в 
процессе обучения является разработка комплекса 
различных теоретических, справочных и практи-
ческих определений и учебных задач, объединен-
ных в единую справочно-методическую тетрадь 
(СМТ). 

Справочно-методическая тетрадь - это учебное 
пособие, имеющее собственный дидактический 
аппарат, включающий набор заданий для органи-
зации как аудиторной, так и внеаудиторной само-
стоятельной работы студентов, направленных на 
развития личной эффективности, самообразова-
ния и самоконтроля. Она состоит из задач разных 
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уровней сложности, организующих и направляю-
щих деятельность студентов. 

Разработка СМТ предполагает проектирование 
индивидуальных заданий как аудиторной, так и  
внеаудиторной самостоятельной работы студен-
тов, материала для самостоятельного изучения как 
терминологического аппарата, так и основных 
теоретических понятий  рассматриваемой темы, а 
также решения  задач соответствующей тематики 
разных уровней сложности, направленных на 
формирование мотивации к обучению и позна-
нию, развитию личной эффективности, самообра-
зования и самоконтроля студентов.  

Выводы. Опираясь на данные современной пе-
дагогики, можно сделать вывод, что  познаватель-
ная  деятельность может решаться посредством 
предоставления системы учебных, методических, 
инструктивных и контрольных материалов, кото-
рые дали бы обучающимся возможность  понять и 
усвоить содержание основ теории и методов ре-

шения типовых задач, изучаемых в данной дисци-
плине, осуществить самоуправление и коррекцию 
своей учебной работы, провести самоконтроль и 
самооценку ее результатов в оптимальном для 
каждого обучающегося темпе, в удобное для него 
время [12]. 

Применение справочно-методической тетради 
в процессе обучения позволяет наиболее полно 
реализовать   основные аспекты познавательной 
деятельности обучающихся в процессе дистанци-
онного обучения. Использование СМТ способству-
ет интенсификации и дифференциации процесса 
обучения, развитию способности личности к само-
обучению, развитию общеучебных познаватель-
ных умений, владению самостоятельной работой с 
литературой, выделяя при этом главное; формули-
рованием учебных задач, корректным изложением 
ответов на предлагаемые вопросы и т.д. (В.Н. Ко-
ган, А.А. Вербицкий). 
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Подготовка студентов технических вузов к инновационной профессиональной деятельности рассматривается в 
статье как важнейшая высоко актуальная проблема. Актуальность и высокая заинтересованность социума (госу-
дарства, корпораций, предприятий) в инновационной деятельности технических специалистов обусловлена тем, 
что в результате этой деятельности разрабатываются, изготавливаются и продаются инновационные наукоемкие, 
высокотехнологические и конкурентоспособные на мировом рынке технические объекты и производственные 
технологии, которые признаются объектами интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной соб-
ственности (патенты, компьютерные программы и созданные на их основе наукоемкие технические машины, ап-
параты, приборы и т.п.) являются товаром с соответствующей стоимостью и при их продаже обеспечивают зна-
чительные прибыли и доходы государству, фирмам и патентообладателям.  Мотивы инновационной деятельно-
сти технических специалистов с позиций онтогенеза подразделяются на четыре вида: материальная мотивация, 
профессиональная мотивация, мотивация самоутверждения и мотивация самореализации. Материальная моти-
вация инновационной деятельности имеет природосообразные прагматические истоки. Многие технические спе-
циалисты, приступая к выполнению инновационной инжиниринговой разработке, сулящей после ее успешного 
выполнения и внедрения в производство значительный технико-экономический эффект, желают получить от нее 
какую-то практическую выгоду. Источником второй разновидности мотивации самоутверждения/престижа яв-
ляется стремление и желание специалиста подтвердить результатами выполнения инновационной инжинирин-
говой разработки статус своего профессионализма, своей компетентности, стремление показать и доказать пре-
имущества и престижность своих разработок. Профессиональный мотив специалиста порождается его внутрен-
ним естественным стремлением и желанием как можно больше и продуктивнее использовать свои профессио-
нальные знания и навыки для успешного решения служебных и профессиональных задач. Мотив самореализа-
ции/самоактуализации отражает объективное стремление человека к личностному профессиональному самораз-
витию специалиста.  
Ключевые слова: студенты технических вузов, мотивация инновационной деятельности, самореализация, лич-
ностное профессиональное саморазвитие 
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Введение. Проблема подготовки студентов тех-

нических вузов к инновационной профессио-
нальной деятельности приобрела в последние 
годы весьма высокую актуальность. Одним из 
объективных доминирующих факторов, порож-
дающих и определяющих эту актуальность явля-
ется то, что инновационная профессиональная 
компетентность технических специалистов/ин-
женеров промышленных предприятий, про-
ектно-конструкторских и научно-исследователь-
ских учреждений является богатейшим 

возобновляемым интеллектуальным ресурсом 
разработки и создания инновационных наукоем-
ких, высоко технологических и конкурентоспо-
собных на мировых рынках технических объек-
тов и промышленных технологий. Эти инноваци-
онные разработки в большинстве случаев при-
знаются государством в качестве объектов интел-
лектуальной собственности и обеспечивают ее 
правовую защиту [3,12]. В объектах интеллекту-
альной собственности (патенты на изобретение, 
полезные модели, промышленные образцы; 
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компьютерные программы и базы данных для 
ЭВМ, типология интегральных микросхем, товар-
ные знаки, объекты авторского права) являются 
товаром соответствующей стоимостью на рынке 
интеллектуальных услуг и нематериальными ак-
тивами предприятий/фирм [8]. 

Предприятия/фирмы непосредственно заин-
тересованы в инновационной и профессиональ-
ной деятельности своих технических специали-
стов, поскольку от внедрения в производство ин-
новационных наукоемких и высоко технологиче-
ских технических объектов и производственных 
технологий они имеют большую прибыль, а от 
продажи наукоемкой и конкурентоспособной 
способности продукции, созданной на основе 
объектов интеллектуальной собственности, а 
также от продажи патентов и лицензий – боль-
шие доходы [6,18 ]. Существующие государствен-
ные и корпоративные нормативно-правовые 
акты и положения стимулируют инновационную 
деятельность специалистов в форме денежных 
вознаграждений и административно-обществен-
ных поощрений [2, 9, 14]. 

Ярко, лаконично и метафорически о значимо-
сти и ценности инновационной деятельности 
специалистов высказался Кевич Келли: «…если 
знания – это новый напиток, то инновации – это 
новая валюта» [5]. 

В данной статье рассматривается один из ис-
ходных и важнейших компонентов инновацион-
ной деятельности специалистов/студентов, опре-
деляющих ее успешность и результативность, – 
мотивационные компоненты. 

История вопроса. Содержание и структура мо-
тивов инновационной деятельности, в частности 
школьных учителей и преподавателей вузов и ме-
тодов их упреждающего развития рассматрива-
ются в научных трудах ученых В.И. Загвязинского 
и Р. Атаханова, В.А. Сластенина и Л.С. Подымо-
вой, А.В. Морозова и Д.В. Чернилевского [7,10,13] 
и др. 

Вместе с тем проведенный аналитический об-
зор научных публикаций [19, 20,21, 24, 25] в кон-
тексте рассматриваемой проблемы выявил недо-
статочную полноту теоретико-методологических 
основ по содержательной базе мотивов иннова-
ционной деятельности специалистов техниче-
ского профиля/студентов технических вузов и по 
технологиям упреждающего развития у студен-
тов технических вузов мотивации инновацион-
ной деятельности. 

С учетом сказанного, целью исследования явля-
ется уточнение дефиниций мотивов инноваци-
онной деятельности технических специали-
стов/студентов технических вузов и выявление 
наиболее эффективных и природосообразных ви-
дов учебно-познавательной деятельности сту-
дентов, развивающих их мотивацию инноваци-
онной деятельности. 

Методы и материалы исследования. При вы-
полнении исследования проводился анализ науч-
ной психолого-педагогической литературы и пе-
редового педагогического опыта по проблемам 
подготовки студентов технических вузов к инно-
вационной профессиональной деятельности, 
развития упреждающей у студентов мотивации к 
инновационной деятельности, использовался 
компаративный анализ различных методик и 
технологий развития у студентов мотивации к 
инновационной деятельности. 

Результаты исследования. Последние годы 
наблюдается устойчивая и все быстроразвиваю-
щаяся тенденция разработки и внедрения в учеб-
ный процесс высшей школы различного рода ме-
тодик, методологических приемов и инноваци-
онных образовательных технологий по упрежда-
ющей подготовке студентов к инновационной 
профессиональной деятельности. Это суждение 
считаем целесообразным подкрепить несколь-
кими примерами. Так например, профессор Мор-
довского государственного национального иссле-
довательского университета им. Огарева Н.И. 
Наумкин [11,22] разработал методическую си-
стему формирования у студентов способности к 
инновационной деятельности в процессе обуче-
ния общетехническим дисциплинам, ученые Са-
марского национального исследовательского 
университета им. академика С.П. Королева, в 
частности доктор технических наук, академик 
РАН Ф.В. Гречников разработали деятельностно-
личностную модель инженера - выпускника тех-
нического вуза с повышенным инновационным 
потенциалом по направлению «Инновационное 
машиностроение», в  Самарском государствен-
ном университете путей сообщения была разра-
ботана и внедрена в учебный процесс компетент-
ностно-модульная технология формирования у 
студентов готовности к инновационной профес-
сиональной деятельности [4]. Вместе с тем, ав-
торы солидарны с мнением разработчиков выше-
указанных систем подготовки студентов к инно-
вационной профессиональной деятельности, что 
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основным наукоемким и недостаточно разрабо-
танным в психолого-педагогической науке ас-
пектом проблемы является недостаточная актив-
ность мотивации студентов к инновационной де-
ятельности. Отвечая на этот вызов времени, ав-
торы выполнили исследование по изысканию ме-
тодов и методологических приемов активизации 
мотивации студентов к инновационной деятель-
ности в процессе освоения основных образова-
тельных программ. 

Доминирующим видом мотивации к иннова-
ционной деятельности у технических специали-
стов является, так называемая в психолого-педа-
гогической литературе [17, 26], мотивация само-
утверждения или мотивация престижа. Источни-
ком этого мотива, который уже усматривается в 
его наименовании, является естественное стрем-
ление и природосообразное желание специали-
ста подтвердить статус своей профессиональной 
деятельности, стремление обеспечить служебное 
и общественное признание, неотвратимое ее по-
требность доказательства престижности своих 
прогрессивных инновационных разработок. Раз-
витие у студентов мотивации к инновационной 
деятельности этого вида происходит в течение 
всего времени обучения в вузе в процессе выпол-
нения ими разнообразных видов учебно-позна-
вательной деятельности. Назовем некоторые из 
них:  

а) изучая учебную дисциплину «Деловой рус-
ский язык и культура речи», студенты осваивают 
навыки сочинения и редактирования своего лич-
ного профессионального «Резюме», в котором 
они должны аргументированно и убедительно 
изложить для работодателей свои достижения по 
овладению профессиональными компетенци-
ями, свою способность выполнять конкретные 
виды инжиниринговых наукоемких работ на вы-
соком качественном уровне.  

б) при выполнении студентами учебных кур-
совых проектов по учебным дисциплинам обще-
профессионального и профессионального цик-
лов, а тем более, при выполнении дипломных 
проектов, студентам приходиться доказывать 
преимущества и показывать престижность при-
нятия автором конструкторско-технологических 
решений, показывать и доказывать преимуще-
ства разработанных/спроектированных иннова-
ционных технических объектов и технологий, 
превосходящих по своим технико-экономиче-
ским характеристикам известные аналоги и про-
тотипы. 

в) в процессе выполнения учебных научно-ис-
следовательских работ студенты осваивают зна-
ния, умения и навыки планирования организа-
ции и выполнения аналитических и эксперимен-
тальных исследований в избранной предметной 
области и при этом аргументированно доказы-
вают, что полученные ими результаты исследова-
ний достоверны и оригинальны, являются но-
выми и имеют практическую ценность. 

г) при написании научных статей в журналы и 
докладов на межвузовские индексируемые 
научно-практические конференции по результа-
там выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в их презентаци-
онной части способны показать актуальность ис-
следуемой проблемы, научную новизну получен-
ных результатов, их теоретическую и практиче-
скую ценность, личный вклад в их получения. 
При рассмотрении фрагментов учебно-познава-
тельной деятельности студентов, представлен-
ных в вышеприведенных примерах, четко усмат-
ривается, что они по своей сущности, являются 
элементами самоутверждения будущих специа-
листов, опосредованно развивающими их моти-
вацию инновационной деятельности. 

Вторая разновидность мотивации инноваци-
онной деятельности специалистов, называемая в 
отечественной психолого-педагогической лите-
ратуре «Материальной» [26, 23] имеет прагмати-
ческие истоки. 

Многие технические специалисты, приступая 
к выполнению инновационных инжиниринговых 
работ, сулящей при ее успешном завершении ши-
рокое внедрение в производство большой тех-
нико-экономический эффект и общественное 
признание, природосообразно и правомерно 
ожидают получить от нее какую-то прагматиче-
скую выгоду. У одних это ожидания, а следова-
тельно, и мотив для выполнения инновационной 
деятельности, связанный с возможностью пре-
тендовать на повышение своего должностного 
квалификационного разряда, у других – исполь-
зование инновационной разработки в качестве 
объекта исследования кандидатской диссерта-
ции, у третьих – с перспективой на соискание и 
получение корпоративной или государственной 
премии, у четвертых – с повышением вероятно-
сти гранта для продолжения опытно-конструк-
торских или научно-исследовательских работ. 
Большинство созданных технологическими спе-
циалистами инновационных наукоемких и высо-
котехнологичных технических объектов и про-
мышленных технологий официально, в 
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соответствии с Патентным законом Российской 
Федерации [12] признаются объектами интеллек-
туальной собственности и получают государ-
ственную защиту в рамках авторского и патент-
ного права [3]. Все объекты интеллектуальной 
собственности (патенты на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, компью-
терные программы для ЭВМ, типология инте-
гральных микросхем и др.) являются продук-
тами/товаром, имеющим соответствующую стои-
мость [14].  В соответствии с Патентным законом 
Российской Федерации авторами изобретений и 
патентообладатели получают за разработку и 
внедрение инновационных технических объек-
тов и технологий весомые денежные вознаграж-
дения (не менее 15% от суммарной прибыли 
предприятия от использования внедренного ин-
новационного объекта/технологии. Такая про-
грессивная нормативно-правовая система возна-
граждений за разработанные и внедренные в 
производство инновационные наукоемкие и вы-
сокотехнологичные объекты и примененные тех-
нологии способствуют формированию у техниче-
ских специалистов на высоком уровне прагмати-
ческой мотивации инновационной деятельности. 
При изучении учебной дисциплины «Основы ин-
женерного творчества и патентоведения» сту-
денты осваивают знания, умения и навыки созда-
ния/разработки инновационных наукоемких, вы-
сокотехнологичных и конкурентоспособных объ-
ектов, изучают опыт выдающихся отечественных 
конструкторов и изобретателей, знакомятся с 
различными видами интеллектуальной собствен-
ности и формами их правовой защиты, с норма-
тивно-правовыми положениями по активизации 
инновационной деятельности специалистов и с 
прогрессивной системой их материального воз-
награждения за успешные высокоэффективные и 
социально-значимые разработки. Проведенные 
исследования [16] показали, что освоение студен-
тами учебной дисциплины «Основы инженерного 
творчества и патентоведения» не только способ-
ствует формированию творческих и изобрета-
тельских способностей, но и опосредованно раз-
вивает у них мотивацию инновационной дея-
тельности. 

 Психологическая природа мотивов третьей 
разновидности мотивации инновационной дея-
тельности технических специалистов – профес-
сиональной мотивацией является его внутреннее 
природосообразное побуждение и желание 

использовать свои знания, свои способности и 
приобретенного профессионального опыта для 
продуктивного решения. Другими словами, про-
фессиональный мотив инновационной деятель-
ности технического специалиста — это некая пси-
хологическая субстанция, адекватно отражающая 
интегративную, многокомпонентную совокуп-
ность его личностных профессионально-значи-
мых качеств (нацеленность на результат, ответ-
ственность, умение работать в команде, уверен-
ность в себе, креативное мышление и др.). По-
скольку личностные профессионально-значимые 
качества у студентов формируются не непосред-
ственно и не одномоментно, а опосредованно в 
процессе формирования профессиональных ком-
петенций и выполнения различных видов 
учебно-познавательной деятельности перма-
нентно и в течение длительного времени, то ве-
дущие преподаватели и кураторы студенческих 
групп осуществляют наблюдение за состоянием и 
динамикой изменения этих качеств, а в необхо-
димых случаях оказывают на носителей этих ка-
честв (студентов) коррелирующее и стимулирую-
щее учебно-воспитательные воздействия [9]. В 
свою очередь, формируемые у студентов лич-
ностные профессионально-значимые качества с 
упреждением развивают их профессиональную 
мотивацию инженерной деятельности. 

Еще одной разновидностью мотивов иннова-
ционной деятельности технических специали-
стов являются мотивация их личностной профес-
сиональной самореализации/самоактуализации. 
Природосообразная потребность человека /спе-
циалиста в самореализации/самоактуализации 
выражается в его стремлении «быть тем, чем он 
может стать» [3]. Это лаконичное и образное 
определение сущности мотивов личностной про-
фессиональной самореализации/самоактуализа-
ции студентов/специалистов хорошо согласуется 
с мнением ученых, утверждающих с позиции ма-
териалистической диалектики, что процесс раз-
вития личностной профессиональной самореали-
зации/самоактуализации студентов/специали-
стов непрерывно осуществляется по восходящей 
и расширяющейся по диаметру спирали и в тече-
ние времени профессиональной подготовки сту-
дентов в вузе и в последующие годы его профес-
сиональной деятельности в статусе специалиста. 
Отсюда следует, что этот перманентный акмео-
логический процесс перевода специалиста на бо-
лее высокий уровень профессионализма является 
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источником его мотивации инновационной дея-
тельности.  Формирование у студентов личност-
ных качеств профессиональной самореализа-
ции/самоактуализации и сопутствующее ему 
упреждающее развитие мотивации инновацион-
ной профессиональной деятельности происходит 
в процессе выполнения ими различных видов 
учебно-познавательной и учебно-воспитатель-
ной деятельности: 

- участие студентов в межвузовских, регио-
нальных, всероссийских и международных олим-
пиадах; 

- участие в международных, всероссийских, 
региональных и межвузовских научно-практиче-
ских конференциях с докладами своих творче-
ских, изобретательских и научно-исследователь-
ских разработок; 

- публикация статей в научных журналах и 
сборниках научных работ, написанных по резуль-
татам выполненных студентами аналитических и 
экспериментальных исследований; 

- подготовка и публичное демонстрация ком-
пьютерных презентаций на научно-практиче-
ских конференциях, симпозиумах, семинарах с 
доказательствами и аргументацией престижно-
сти и преимуществ своих разработок; 

- целеустремленное введение в свое персо-
нальное портфолио академических и творческих 
достижений; 

- использование рейтинговых систем оцени-
вания результатов освоения знаний, умений и 
навыков, компетенций в интересах личностной 
самореализации. 

Отсюда следует, что создание благоприятных 
условий для формирования упреждающей лич-
ностной профессиональной самореализации сту-
дентов является одной из важнейших задач орга-
низации учебного процесса в техническом вузе. 

Развитая у студентов технических вузов моти-
вация инновационной деятельности имеет боль-
шую практическую значимость и ценность по-
скольку она адекватно определяет успешность 
процесса формирования у них готовности к инно-
вационной профессиональной деятельности [15]. 
Результативность и целесообразность использо-
вания, разработанная на этой методологической 
платформе, апробированная и внедренная в 
учебный процесс подготовки специалистов по 
специальности «Подвижной состав железных до-
рог» в Самарском государственном университете 
путей сообщения, компетентностно-модульная 
технология формирования у студентов готовно-
сти к инновационной профессиональной дея-
тельности была подтверждена результатами кон-
статирующего и формирующим экспериментов 
[16]. 

Выводы. 
1. Показана высокая актуальность и вос-

требованность развития у студентов техниче-
ских вузов в процессе обучения мотивации 
инновационной профессиональной деятель-
ности. 

2. Рассмотрены четыре разновидности мо-
тивов инновационной деятельности, прису-
щих техническим специалистам (их генетика, 
сущность, содержание) и имманентные им 
виды учебно-познавательной деятельности 
студентов, в процессе выполнения которых 
происходит развитие мотивации. 

3. Развитая у студентов мотивация исполь-
зуется в качестве методологической плат-
формы формирования у них готовности к ин-
новационной профессиональной деятельно-
сти. 
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Preparing technical students for innovative professional activity is considered a pressing issue. The community’s burning 
interest in technical specialists lies in the fact that this activity provides innovative knowledge-intensive, high-tech, and 
internationally competitive facilities and production technologies recognized as intellectual property. From the ontogen-
esis standpoint, the motives of technical students’ innovative activity are divided into four groups: material and profes-
sional ones, as well as self-assertion, and self-realization. Material motivation has objective nature-aligned pragmatic 
origins. Launching an ambitious innovative engineering project, many technical specialists wish to benefit from it prag-
matically. The source of self-assertion/prestige is the specialist’s nature-aligned desire and willingness to confirm the 
status of his/her qualification and competence through the results of the innovative engineering activity. Technical spe-
cialists’ professional motivation for innovative activity is inseparable from their natural aspiration and desire to use ac-
quired professional knowledge and skills for solving both career and vocational tasks to the best advantage. Self-realiza-
tion reflects the objective and nature-aligned aspiration of an individual to achieve personal professional self-develop-
ment. 
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Основной целью Концепции государственной информационной политики Российской Федерации является раз-
витие и совершенствование системы образования, а также профессиональная подготовка кадров, обеспечиваю-
щая полноценную жизнь и эффективную деятельность человека в современном информационном обществе. Дан-
ная цель предполагает кардинальное изменение организации и сущности процессов обучения. Процессом транс-
формации содержания, методов и технологий, изменения требований к обучению и его результатам является 
цифровизация образования. Цель исследования – рассмотреть сущность понятия «цифровое образование» и вы-
явить факторы, позволяющие представить преимущества и недостатки цифрового образования. Получены эмпи-
рические данные опроса, отражающие основные факторы, которые позволяют выявить положительные и отри-
цательные стороны цифрового образования в период пандемии. В статье проводится оценка перспектив развития 
цифрового образования. Составлена матрица оценок имеющегося опыта участия в цифровом образовании пери-
ода пандемии преподавателей и студентов. На основании результатов анализа составленной матрицы и допол-
няющей ее диаграммы формируется вывод о недостаточной эффективности цифрового образования на текущем 
этапе ввиду наличия определенных проблем в процессе организации онлайн-образования. Цифровизация обра-
зования в кризисный период значительно ускорилась, однако в дальнейшем потребует введения определенных 
мер по ее интеграции с традиционным образованием, с одновременным устранением недостатков обеих форм 
образования. 
Ключевые слова: цифровое образование, цифровая экономика, пандемия, кризис, преподаватели, студенты 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-83-67-72 

 
Введение. В условиях четвертой промышлен-

ной революции и становления цифровой эконо-
мики цифровизация затрагивает все сферы дея-
тельности общества, в том числе образование [4]. 
Цифровизация образования рассматривается как 
неизбежный процесс трансформации содержа-
ния, методов и технологий, изменения требова-
ний к самому процессу обучения и его результа-
там в условиях цифровой образовательной среды 
[5]. Суть цифровой трансформации заключается в 
том, чтобы эффективно и гибко применять но-
вейшие технологии для перехода к персонализи-
рованному и ориентированному на результат об-
разовательному процессу. В связи с этим актуаль-
ным представляется направление научных иссле-
дований в сфере изучения вопросов цифровиза-
ции образования [2; 6]. 

История вопроса. Обсуждение данной тема-
тики в научной среде началось в 2010 г., когда 
развитие интернет-технологий эпохи web 2.0 

позволило в полной мере рассматривать возмож-
ности разработки методик онлайн-образования и 
создания образовательных онлайн-платформ. 
Повышение значимости темы связано с утвер-
ждением долгосрочного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации», когда онлайн-образование начи-
нает активно внедряться в образовательное про-
странство как составная часть развития концеп-
ции цифровой экономики [8]. В рамках реализа-
ции проекта планировалось постепенное введе-
ние онлайн-курсов в пространство академиче-
ского образования, в связи с этим речь шла о рас-
ширенных возможностях онлайн-образования и 
эффективной системе подготовки кадров [11]. 
Однако неожиданное разрастание пандемии ко-
ронавируса и вызванные им опасения за здоровье 
людей вынудили российские власти форсиро-
ванно перевести весь процесс обучения студен-
тов в дистанционный формат. Пандемия COVID-
19 стала беспрецедентным событием в истории 
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современного образования. Важность данного 
проекта повысилась в период с  2019–2022 гг. в 
условиях пандемии и полученный за это время 
опыт предоставил множество объективных фак-
торов, позволяющих всесторонне оценить реаль-
ные возможности и перспективы развития циф-
рового образования, учитывая все его достоин-
ства и недостатки [7; 12; 14; 15].  

Цель данного исследования – рассмотреть 
сущность понятия «цифровое образование» и вы-
явить факторы, позволяющие представить пре-
имущества и недостатки цифрового образования. 

Материалы исследования.  Материалом для ис-
следования являются научные статьи о цифровом 
образовании. Получены эмпирические данные 
опроса, отражающие основные факторы, которые 
позволяют выявить положительные и отрица-
тельные стороны цифрового образования в пе-
риод пандемии.  

Методы исследования. Методы, используемые 
при проведении исследования: литературный об-
зор, эмпирическое исследование, матричный 
анализ, сравнительный анализ. Основным мето-
дом исследования выбран опрос респондентов 
среди студентов и преподавателей Сургутского 
государственного университета. 

Результаты исследования. Возникает необхо-
димость в анализе существующих точек зрения 
исследований для уточнения содержания поня-
тия «цифровое образование». Сущность понятия 
«цифровое образование» исследователями трак-
туется в зависимости от их сферы деятельности. 
В основном под сущностной характеристикой 
цифрового образования подразумевается приме-
нение компьютерных инструментов и информа-
ционных технологий в различных образователь-
ных контекстах [9].  

Авторы В.В. Иванова, Р.В. Мещерякова и А.А. 
Энготоватова предлагают рассматривать цифро-
вое образование как «часть экономики, опосредо-
ванной Интернетом» [3, с. 26]. Исследователи от-
мечают, что понятие «цифровая экономика», 
впервые введенное в 1995 г. американским мате-
матиком и программистом Николасом Негро-
понте, непосредственно связано с понятием 
«цифровая экономика». 

Подчеркивает данную взаимосвязь трактовка 
понятия, подразумевающая хозяйственную дея-
тельность (часть экономики), ключевым факто-
ром развития которой являются данные в цифро-
вом виде и их обработка в большом объеме, что в 

целом позволяет значительно повысить эффек-
тивность практически всех видов деятельности 
[10].  

Многие определения сущности понятия «циф-
ровое образование», на наш взгляд, указывают на 
аспекты, позволяющие рассматривать цифровое 
образование как принципиально новую систему 
подготовки будущих кадров для современной 
экономики, что возможно за счет постоянно рас-
ширяющихся возможностей интернет-техноло-
гий. Поэтому цифровое образование выполняет 
функцию подготовки кадров для современного 
рынка труда, включающего традиционные виды 
хозяйственной деятельности, которые также под-
вергаются цифровизации. При этом цифровое об-
разование выполняет две роли: с одной стороны, 
обеспечивает подготовку кадров для современ-
ного рынка труда, и, с другой стороны, аккумули-
рует образовательные ресурсы в онлайн-среду, 
защищая тем самым экономику от различных 
рисков в условиях обучения. Именно во второй 
роли достаточно эффективно развивается си-
стема онлайн-образования и работа отдельных 
секторов экономики в период пандемии, когда 
образовательные учреждения были закрыты в 192 
странах мира, затронув 72–91% мирового студен-
ческого сообщества, что стало первым подобным 
кризисом в системе образования и рынка труда в 
современной истории после Второй мировой 
войны [13].  

Как достаточно новое явление, цифровое об-
разование требует детального научного изучения 
для выявления положительных и отрицательных 
сторон. Преимущества и недостатки цифрового 
образования, выявленные в период пандемии, 
ускоренная динамика его внедрения по большей 
части подтвердили многие научные предположе-
ния о его влиянии на качество обучения и выяв-
лении целого спектра ранее неявных проблем. В 
частности, проведение массового онлайн-обуче-
ния не было лишено трудностей, связанных пре-
имущественно с технологическими барьерами и 
отсутствуем конкретных методов и моделей для 
проведения полноценного онлайн-обучения, не-
достаточной подготовленностью преподавателей 
и студентов к работе в данном формате обучения 
[1]. Совершенно очевидно, что сложившаяся си-
туация обострила научную и профессиональную 
дискуссию между «оптимистами» и «скептиками» 
цифровизации образования.  

В Сургутском государственном университете 
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среди студентов и преподавателей мы провели 
опрос, который позволил выявить положитель-

ные и отрицательные стороны цифрового обра-
зования в период пандемии (таб. 1). 

 
Таб. 1. Матрица оценок мнений о занятиях в онлайн-режиме 

(Matrix of assessments of opinions about online classes) 
 

 Преподаватели Студенты 
Отрицательные 
стороны 

1. Отсутствие сформированных 
компетенций управления образо-
вательным процессом «в условиях 
неопределенности». 
2. Недостаточная мотивирован-
ность сотрудников вузов. 
3. Отсутствие технической базы 
для работы в этом направлении 
4. Отсутствие опыта работы препо-
давателей на онлайн-платформах. 
5. Повышенная нагрузка на препо-
давателей. 
6. Проблема оценки результатов 
обучения. 
7. Необеспеченность техниче-
скими средствами обучения. 
8. Невозможность обучения мно-
гим практическим навыкам в он-
лайн-режиме. 

1. Пониженная мотивация. 
2. Потребность в повышении само-
контроля и самоорганизации, что не 
всем удобно. 
3. Снижение социальной активности. 
4. Отрицательное влияние на здоровье 
длительного времяпровождения за 
компьютером. 
5. Необеспеченность техническими 
средствами обучения. 
6. Невозможность обучения многим 
практическим навыкам в онлайн-ре-
жиме. 
7. Интернет-зависимость. 

Положительные 
стороны 

1. Отсутствие необходимости тра-
тить время на дорогу до универси-
тета. 
2. Разнообразие инновационных 
средств обучения. 
3. Удобство проведения тестов. 
4. Доступность материалов заня-
тий. 

1. Экономия времени. 
2. Комфортные условия. 
3. Развитие навыков самоконтроля. 

 
Как видно из таб. 1, число выявленных отри-

цательных аспектов цифрового образования до-
статочно для того, чтобы утверждать о его несо-
вершенстве. Отрицательные стороны в данном 
формате обучения (низкая мотивация, необеспе-
ченность техническими средствами обучения и 
невозможность обучения многим практическим 

навыкам в онлайн-режиме) отмечаются как 
среди преподавателей, так и в отношении студен-
тов. 

Основные причины недовольства преподава-
телей своим опытом участия в полноформатном 
цифровом образовании периода пандемии отра-
жены на рис. 1. 
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Рис. 1. Основные причины неудовлетворенности преподавателей от занятий  

в онлайн-режиме (Main reasons for dissatisfaction of teachers from online classes) 
 

 
 
Как видно из вышеприведенной диаграммы, 

многие преподаватели недовольны различными 
неудобствами, вызываемыми общим характером 
организации процесса онлайн-обучения. Прежде 
всего, очевидным кажется факт непривычности 
отсутствия диалога со всей аудиторией, что вы-
звано направленностью имеющейся профессио-
нальной подготовки преподавателей на диалог с 
аудиторией. Соответственно, одной из основных 
проблем на данный момент можно выделить от-
сутствие профессиональной подготовки препо-
давателей к специфике работы в онлайн-фор-
мате, что согласуется с данными из таблицы 1. С 
другой стороны, выявленные положительные 
стороны как в отношении преподавателей, так и 
в отношении студентов подразумевают наличие 
определенных удобств в условиях онлайн-обра-
зования. Преимущества цифрового образования, 
как можно заметить, связаны именно с техноло-
гическим аспектом, обусловленным широкими 
возможностями интернет-технологий. В этом, на 
наш взгляд, кроется основной фактор успеха раз-
вития цифрового образования, который на фоне 
научно-технического прогресса позволяет повы-
шать эффективность образования при условии 
правильного подхода к онлайн-обучению.  

Выводы. Соответственно, цифровое образова-
ние, учитывая рассмотренную в начале данного 

исследования его тесную связь с более широкой 
категорией «цифровая экономика», на данный 
момент выполняет недостаточно функцию под-
готовки кадров для современного рынка труда, 
ограничиваясь функцией «резерва» образова-
тельных ресурсов на «исключительные» случаи, 
подобные пандемии. Поэтому на данном этапе 
цифровое образование можно считать эффектив-
ным только при его тесной связи с очным форма-
том образования как фактор расширения образо-
вательных возможностей средствами интернет-
технологий с ориентацией на будущее. Именно 
очное образование незаменимо в плане передачи 
и формирования жизненных ценностей и ориен-
тиров, социального взаимодействия. 

Таким образом, необходимо подумать над 
тем, как приобретенный положительный опыт в 
онлайн-режиме интегрировать с традиционным 
обучением в сегменты образовательного про-
цесса, постепенно устраняя недостатки обеих об-
разовательных форм.    Использование систем 
ВКС, массовые открытые онлайн-курсы, стира-
ние границ между аудиторными и дистанцион-
ными занятиями – всё это позволит повысить ка-
чество и доступность образования. Данные ас-
пекты сделают возможным дальнейшую успеш-
ную цифровизацию образования.  
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The main goal of the Concept of the State Information Policy of the Russian Federation is the development and improve-
ment of the education system, as well as professional training of personnel that ensures a full life and effective human 
activity in the modern information society. This goal involves a fundamental change in the organization and essence of 
the processes of learning and human development. The process of transforming the content, methods and technologies, 
changing the requirements for learning and its results is the digitalization of education. The purpose of the study is to 
consider the essence of the concept of "digital education" and identify factors that allow us to present the advantages and 
disadvantages of digital education. Methods used in the study: literature review, empirical research, matrix analysis, com-
parative analysis. Empirical survey data were obtained, reflecting the main factors that make it possible to identify the 
positive and negative aspects of digital education during a pandemic. The article assesses the prospects for the develop-
ment of digital education. A matrix of assessments of the existing experience of participation in digital education during 
the pandemic of teachers and students has been compiled. Based on the results of the analysis of the compiled matrix and 
the diagram that complements it, a conclusion is drawn about the insufficiently effective digital education at the current 
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В статье рассматриваются вопросы преподавания темы «Солнечная система» учебной дисциплины «Астроно-
мия». Анализируются старый учебник «Астрономия» Е.П. Левина и новые - Б.А. Воронцова–Вельяминова, Е.К. 
Страута и В.М. Чаругина - в которых материал о планетной системе заимствован из изданий прошлого века. В 
настоящее время изложенное в учебнике Б.А. Воронцова–Вельяминова и Е.К. Страута исторически сложившееся 
представление о формировании и строении Солнечной системы (из одних только планет) противоречит новым 
открытиям и наблюдаемому гармоничному строению Солнечной системы. Обосновывается ошибочность при-
своения астероидам главного пояса и многим объектам пояса Койпера статуса «малая планета», т.к. это приво-
дит обучающихся к заблуждению о существовании множества планет в Солнечной системе. К учебнику «Астро-
номия» В.М. Чаругина автором данной статьи подготовлено учебное пособие «Солнечная система XXI века», в 
котором приводится модель строения всей Солнечной системы и кометная гипотеза ее происхождения. В учеб-
нике представлена таблица «Периодическая система небесных тел всей Солнечной системы» для кабинетов аст-
рономии, по значимости подобная таблице «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Ключевые слова: Солнечная система, группа планет, пояс астероидов, пояс Койпера, третий пояс, подсистема 
"группа - пояс", механизм формирования групп планет  
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-84-73-77 

 
Введение. Концепция астрономического обра-

зования в России представляет собой систему 
научных взглядов на базовые принципы, цели, 
задачи, проблемы и основные направления раз-
вития астрономической грамотности. Россий-
ская астрономическая наука не может существо-
вать вне мировых тенденций научного развития 
представлений о Земле, строении Солнечной 
системы и ее происхождении. Содержание учеб-
ника «Астрономия» должно формировать науч-
ное мировоззрение о мире и о месте человека во 
Вселенной [3]. Длительное отсутствие предмета 
«Астрономия» привело к тому, что многие сего-
дня убеждены: не Земля вращается вокруг Солн-
ца, а наоборот; путают астрономию с астрологи-
ей, тогда как последняя является псевдонаукой. 
Содержание новых учебников «Астрономия» [1, 
2] заимствованно из учебников прошлого столе-
тия и содержит данные о строении и происхож-
дении Солнечной системы только из одних пла-
нет. Многие наблюдаемые факты и закономер-
ности не имели научного обоснования и не рас-
сматривались. На сегодняшний день  астроно-
мической наукой сделан настоящий прорыв в 

исследовании Солнца, планет, строения Солнеч-
ной системы и освоения Космоса, что необходи-
мо изложить в учебниках астрономии.  

Методы исследования: сравнительно-
сопоставительный анализ достижений теорети-
ческой астрономии РАН: Института физики 
Солнца, Института физики Земли, Института 
космических исследований, а также отечествен-
ных (Казанской, Крымской) и зарубежных обсер-
ваторий; Пулковская обсерватория (Санкт Пе-
тербург), Обсерватория ГАИШ МГУ, Обсервато-
рия ФИАН (Физический институт академии 
наук), а также зарубежных обсерваторий: Гам-
бургская обсерватория, Обсерватория Архен-
хольда (Германия), Обсерватория Аполлон 
(США), Пекинская обсерватория (Китай). 

В работе [5] проведено исследования наблю-
даемой закономерности увеличения расстояний 
планет в группах близким к числу два. Исследо-
вание показало формирование группы планет в 
группе поясов, расстояния которых имели соот-
ношение равное постоянному числу два. За вре-
мя аккреции планеты отклонялись и установи-
лись в соотношении близким к числу два, кото-

73



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 24, № 84, 2022 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 24, no. 84, 2022 

 
рое и наблюдаем. Это утверждает, что планеты 
образовались группами. В настоящее время в 
учебниках планеты группами не рассматривают-
ся, считая их случайными образованиями. 

История вопроса. 1. В Обсерватории Кали-
форнийского технологического института (Кал-
техе) в 2003 г. открыли первый объект третьего 
пояса Солнечной системы, указанного автором 
данного исследования, на сегодняшний день в 
данной организации открыто уже более десяти 
объектов. 2. В Крымской обсерватория астроно-
мом Борисовым открыта первая межзвездная 
комета, которая подтверждает кометную гипоте-
зу автора данного исследования о формирова-
нии облака комет и группы планет Солнечной 
системы. 3. Данные, подтверждающие существо-
вание механизма формирования групп поясов 
аккреции групп планет - Европейская южная об-
серватория ESO Параналь, окрыли пояса и коль-
ца провели в протопланетных дисках молодых 
звезд. 4. Открыты рукава протопланетных дис-
ков звезд, подтверждающих гипотезу формиро-
вания облака комет Оорта вокруг Солнца. 

В марте 2017 г. при помощи комплекса ALMA, 
расположенного в чилийской пустыне Атакама, 
астрономы зарегистрировали гигантские массы 
светящейся межзвездной пыли с красным сме-
щением, которые являются открытыми рукава-
ми протопланетных дисков звёзд. 

В базовую программу преподавания астроно-
мии входит переизданный с некоторыми по-
правками новый учебник «Астрономия» Б.А. Во-
ронцов–Вельяминов, Е.К. Страут. В нем на стра-
нице 82 изложен сценарий формирования Сол-
нечной системы только из одних планет по ги-
потезе О.Ю. Щмидта [6], который заимствовал 
материал из учебника начала прошлого века [1, 
2]. Приводится рисунок строения Солнечной си-
стемы, в котором группы планет (по четыре пла-
неты в каждой) и пояс астероидов между этими 
группами, наблюдаемые с момента открытия 
планеты Нептун, не показаны. На странице 79 
изложена теория  о существовании твердотель-
ных и газовых планет, а главное - о том, что они 
наблюдаются отдельными группами – не сказа-
но. На страницах 110 -113 имеется краткое изло-
жение информации об отдельных планетах, 
астероидах, что не формирует представление о 
строении Солнечной системы в целом.  

В базовую программу преподавания астроно-
мии рекомендован также новый учебник «Аст-

рономия» для образовательных учреждений, ав-
тора В.М. Чаругина [7]. В разделе «Современные 
представления о Солнечной системе» (стр. 50) 
изложено строение Солнечной системы также из 
одних только планет, которые распределены на 
далекие и на близкие, но не по группам. На ри-
сунке строения Солнечной системы показаны 
планеты и их названия, а название пояса астеро-
идов и пояса Койпера отсутствует. На странице 
72 изложен сценарий формирования Солнечной 
системы только из одних планет, который также 
заимствован из учебника начала прошлого века 
[1, 2, 6]. Таким образом, содержание учебника не 
формирует у обучающихся научного представ-
ления о группах планет, поясе астероидов, поясе 
Койпера и строении Солнечной системы в це-
лом.  

Результаты исследования. В целях предот-
вращения заблуждения с Плутоном в новых 
учебниках требуется подготовить такое содер-
жание о Солнечной Системе, которое бы строго 
соответствовало наблюдаемому ее строению и 
новым открытиям. 

Перспективы преподавания темы «Сол-
нечная система». В вышеуказанных учебниках 
содержание раздела «Солнечная система» осно-
вано на предположениях ученых начала прошло-
го столетия, наблюдающих в строении Солнеч-
ной системы только шесть планет. Эмпириче-
ский ряд чисел Тициуса-Боде (XVI в.), не имею-
щий физического смысла и никакого отношения 
к процессам формирования планет, ошибочно 
был принят за правило расстояний планет. Со-
гласно правилу, открытому в 1930 г. объекту 
Плутон, учитывая, что он меньше Луны и его ор-
бита пересекает орбиту планеты Нептун, был 
ошибочно присвоен статус девятой планеты. Бо-
лее 75 лет изложенное в учебниках ошибочное 
представление о строении Солнечной системы 
из девяти планет приводило обучающихся в за-
блуждение. В 2006 г. на Ассамблее Международ-
ного астрономического союза у Плутона был 
снят статус девятой планеты. Однако заблужде-
ние остается: астероидам, Плутону и другим 
объектам присваивается статус «карликовая 
планета», что приводит к ошибочному представ-
лению о множестве планет в Солнечной системе 
и поиску не существующей девятой планеты. В 
2006 г. на Ассамблее МАС также был сделан 
научный прорыв в астрономической науке при-
знанием гипотезы Койпера о существовании в 
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Солнечной системе крупных объектов второго 
пояса (пояса Койпера). Автором данной статьи в 
2003 г. ([8]) опубликована и введена в учебники 
модель наблюдаемого гармоничного строения 
Солнечной системы из двух групп планет, пояса 
астероидов между группами и пояса Койпера, в 
котором Плутон – первый открытый его объект. 
На данном этапе исследования Солнечной си-
стемы расстояние ее окраины определяется рас-
стоянием пояса Койпера равном предположи-
тельно 50 а.е. от Солнца. Сегодня расстояние 
окраины противоречит открытым удаленным 
объектам, подобным объекту Седна, который 
приближается к Солнцу на расстояние 76 а.е., а 
удаляется на расстояние на 1000 а.е. от Солнца.  
Открытие удаленных объектов свидетельствует о 
том, что расстояние окраины Солнечной систе-
мы в двадцать раз больше предполагаемого рас-
стояния сегодня. В работах П.Г. Плеханова [4, 5, 
6] установлено, что за пределами пояса Койпера 
девятой планеты нет. В Солнечной системе пла-
неты формировались только группами, которые 
и наблюдаем. Получен механизм, который в 
Солнечной системе сформировал только две 
группы планет, что и наблюдаем с момента от-
крытия планеты Нептун. Научно обосновано су-
ществование за пределами пояса Койпера груп-
пы разряженных поясов и третьего пояса, в ко-
тором Седна - первый открытый его объект. В 
связи с открытием удаленных объектов, и меха-
низма формирования групп и систем небесных 
тел в работе П.Г. Плеханова [5] научная гипотеза 
О.Ю. Шмита о происхождении Земли и планет 
получила развитие в ранее неизвестных процес-
сах формирования групп планет и Солнечной 
системы в околосолнечном протопланетном 
диске и за его пределами.  Это получило под-
тверждение открытием удаленных объектов, у 
которых зона зарождения и обитания находится 
за пределами протопланетного диска. В работе 
П.Г. Плеханова [5] получена модель строения 
всей Солнечной системы, в которой за предела-
ми пояса Койпера показаны ранее не известная 

группа из четырех разряженных поясов, третий 
пояс и гипотетическое облако комет Оорта. В 
своих работах [4, 5] автор в строении всей Сол-
нечной системы рассматривает три подсистемы 
«группа – пояс»: подсистему «внутренняя группа 
планет - пояса астероидов», подсистему «внеш-
няя группа планет – пояс Койпера» и подсистему 
«группа поясов – третий пояс». Получена гипо-
теза формирования Солнечной системы после-
довательным формированием подсистем. В каж-
дой подсистеме группа формировалась в едином 
процессе совместно с поясом. Научная гипотеза 
впервые объясняет природу формирования 
групп планет, природу их круговых орбит и при-
роду возникновения наблюдаемой закономерно-
сти увеличения в расстояниях планет в группах. 
Новые данные изложены в учебном пособии 
«Солнечная система XXI века», которое может 
служить приложением к учебникам «Астроно-
мия», и перспективой нового учебника. В учеб-
ном пособии изложена таблица «Периодическая 
система небесных тел всей Солнечной системы» 
для кабинета астрономии и физики, подобная 
таблице «Периодическая система химических 
элементов» в кабинетах химии (рис. 1).  

Выводы. Преподавание темы «Солнечная си-
стема» по существующим на данный момент 
учебникам «Астрономия» приводит к заблужде-
нию о множестве планет в Солнечной системе. 
Уже имела место коллизия с Плутоном, который 
по природе своей является рядовым объектом 
пояса Койпера, а на протяжении более 76 лет его 
ошибочно принимали планетой. В целях предот-
вращения заблуждений обучающихся подготов-
лено учебное пособие «Солнечная система XXI 
века», которое может служить приложением к 
учебникам «Астрономия». В учебном пособии 
для преподавания предлагается  новая програм-
ма по теме  «Солнечная система», методические 
указания и таблица «Периодическая система 
небесных тел всей Солнечной системы», в кото-
рой указаны открытые небесные тела и расстоя-
ния предполагаемых тел для их поиска.  
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Рис. 1. Периодическая система небесных тел всей Солнечной системы  
(Periodic system of celestial bodies throughout the solar system) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

77



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 24, № 83, 2022 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 24, no. 83, 2022 

 
УДК 378 (Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров) 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

© 2022 М.Ю. Стрыгин1, Л.А. Колыванова2, Г.О. Асланян3  
Стрыгин Михаил Юрьевич, Президент региональной спортивной общественной организации 

«Федерация Киокушин Самарской области»  
E-mail: strong-m1@yandex.ru  

Колыванова Лариса Александровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры биоло-
гии, экологии и методики обучения  

E-mail: larisaleksandr@yandex.ru 
Асланян Гагик Оганесович, старший преподаватель  

кафедры «Физическое воспитание и спорт» 
E-mail: aslanyan_gagik@bk.ru 

1Региональная спортивная общественная организация  
«Федерация Киокушин Самарской области» 

2Самарский государственный социально-педагогический университет 
3Самарский государственный технический университет 

Самара, Россия 
 

Статья поступила в редакцию 13.04.2022 
 

Согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации № 364 «О признании и включении во всероссий-
ский реестр видов спорта спортивных дисциплин, вида спорта и внесении изменений во всероссийский реестр 
видов спорта» от 20 апреля 2018 г., каратэ внесено в единый государственный реестр видов спорта, что указывает 
на государственную поддержку в развитии этого вида спорта среди молодежи [6]. Кроме того, «каратэ получило 
официальное признание Международного Олимпийского Комитета и является претендентом на включение в 
программу Летней Олимпиады за свою зрелищность и массовость развития». Стоит отметить, что стремительное 
развитие популярности каратэ в нашей стране связано в первую очередь с усилиями профессиональных спортс-
менов, практикующих данный вид спорта. Однако имеющиеся методики физической подготовки обучающихся, 
занимающихся данным видом спорта, используемые ранее педагогами, в настоящее время утратили свою акту-
альность, так как изменились требования к ее организации, что обусловило разработку новых эффективных форм 
проведения. Целью исследования явилось обоснование эффективности организации педагогом физического вос-
питания обучающихся в высшей школе, направленного на предотвращение снижения у них работоспособности и 
стрессовой нагрузки. Исследование проводилось в двух группах обучающихся, занимающихся каратэ: респон-
денты контрольной группы осуществляли физическую подготовку по традиционной технико-тактической мето-
дике, характеризующейся системной организацией на начальном этапе обучения, а обучающиеся эксперимен-
тальной группы применяли авторскую методику, за основу которой был принят индивидуальный подход с учетом 
их психофизических особенностей.   
Ключевые слова: физическое воспитание, снижение работоспособности, высшая школа, стрессовая нагрузка 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-83-78-83 

 
Введение. В соответствии с Федеральными за-

конами № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», в настоящее 
время особое внимание уделяется организации 
физического воспитания в образовательных 
учреждениях различного уровня подготовки для 
лиц, имеющих определенные способности в об-
ласти физической культуры и спорта [7, 8]. 

Как известно, образовательный процесс пред-
ставляет собой универсальный комплекс элемен-
тов физической подготовки студентов, где глав-
ное значение в ее управлении принадлежит педа-
гогу, от профессионализма которого зависит в 
дальнейшем конечный результат.  

По мнению О.И. Камаева, многолетний про-
цесс физической подготовки позволяет педагогу 
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подбирать адекватные средства и методы в орга-
низации занятий по физической культуре и 
спорту, определять конкретные действия в повы-
шении ее эффективности и рациональном плани-
ровании. Кроме того, автор характеризует физи-
ческую подготовку, как «динамическую психо-
лого-педагогическую систему, воздействующую 
на спортсмена с учетом его индивидуальных фи-
зических особенностей и свойств личности» [3]. 

История вопроса. Стоит отметить, что физиче-
ская подготовка требует от студентов устойчивой 
адаптации к физическим нагрузкам, в результате 
которых «происходит функциональная пере-
стройка организма, обусловливающая его готов-
ность к высоким спортивным достижениям». Со-
гласно определению С.П. Летунова, «тренирован-
ность – это состояние систем организма, осу-
ществляющих взаимосвязанную деятельность, в 
частности двигательного аппарата и вегетатив-
ных функций, сбалансированность которой воз-
можна благодаря регулирующей роли централь-
ной нервной системы» [4].  

Однако обучающемуся, занимающемуся спор-
том, свойственно испытывать состояние сниже-
ния физической работоспособности, характери-
зующееся ухудшением нервно-психического со-
стояния, патологическими изменениями в работе 
регуляторных органов и систем и др., что в по-
следствии может привести к нарушению адапта-
ционного механизма [1; 5]. Поэтому, возникаю-
щая в этой связи физическое переутомление сту-
дентов рассматривается как наличие в их орга-
низме патофизиологических изменений, приво-
дящих к нарушению способностей организма 
адаптироваться в окружающей среде, где любая 
физическая нагрузка воспринимается как стресс. 

По мнению таких зарубежных ученых, как 
T.Burret [9], S. Halson [12], A.E. Jeukendrup [13], 
H.Kuipers [10], L.S. Lamont [11], физическое пере-
утомление способствует накоплению стресса, 
приводящего к долговременному снижению ра-
ботоспособности студентов, занимающихся 
спортом, при наличии или отсутствии соответ-
ствующих психофизиологических признаков и 
симптомов плохой адаптации, в силу которой ее 
восстановление может занять несколько недель 
или месяцев.  

По мнению А.Г. Дембо, физическое перена-
пряжение характеризуется патологическим со-
стоянием проявления поражения корковых про-
цессов, вызывающих изменения центральной 
нервной системы, протекающих по типу невро-
зов [2].   

В связи с этим, в целях предупреждения у сту-
дентов, занимающихся физической культурой и 
спортом, снижения работоспособности, основ-
ную роль играет организация педагогом опти-
мальной физической подготовки, способствую-
щей росту спортивных результатов в сочетании с 
сохранением их психоэмоционального статуса. 

Целью исследования является обоснование эф-
фективности организации педагогом физической 
подготовки студентов, направленной на предот-
вращение у них физического переутомления, с 
учетом применения индивидуального подхода. 

Методы и материалы исследования. Исследова-
ние проводилось среди студентов Самарского 
государственного социально-педагогического 
университета, занимающихся каратэ-Киокушин 
на базе Региональной спортивной общественной 
организации «Федерация Киокушин Самарской 
области» в течение некоторого времени эффек-
тивной подготовки (полгода) к соревнованиям; в 
двух группах спортсменов-каратистов в возрасте 
20-23 лет, находящихся на этапе реализации ин-
тенсивной физической подготовки, обладающих 
коричневыми поясами, 1-2 кю.  

Для подготовки респондентов контрольной 
группы была подобрана традиционная методика 
технико-тактической подготовки, которая харак-
теризовалась системной организацией занятий 
по физической культуре и спорту на начальном 
этапе, а каратисты экспериментальной группы 
осуществляли их по авторской методике, за ос-
нову которой был принят индивидуальный под-
ход. Содержание авторской разработки заключа-
лось в использовании в тренировочном процессе 
тактической схемы подготовки спортсменов с 
учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей. В результате педагог имел возмож-
ность выбора критериев реализации тактической 
схемы в процессе физической подготовки студен-
тов с целью регулирования их тактико-силовой 
подготовки, среди которых:  

- физическая подготовленность, раскрываю-
щая уровень общей физической подготовки кара-
тиста, от которой в дальнейшем будет зависеть 
подбор тактических элементов, необходимых для 
проведения одновременных атак с соперником 
(так называемый стык); 

- физические данные каратиста, способствую-
щие выбору тактики ведения боя с целью избега-
ния клинчей с соперником; 

- психологическая индивидуальность спортс-
мена (темперамент, мышление и др.), обеспечи-
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вающая успешность его спортивной деятельно-
сти в процессе физической подготовки и во время 
соревнований. 

Стоит отметить, что в современном процессе 
физической подготовки студентов вопросы мето-
дического характера не находят четкого ответа 
среди преподавательского состава. В связи с этим 
существует потребность в сохранении исследова-
тельского материала, позволяющего использо-
вать обозначенные ранее показатели с целью эф-
фективной организации физической подготовки.  

Как известно, индивидуальный подход к орга-
низации физической подготовки обучающихся со 
сниженной работоспособностью требует непре-
рывного сопровождения со стороны педагога с 
целью создания необходимых для его эффектив-
ного осуществления условий, определения обра-
зовательных мотивов спортсменов, реализации 
индивидуальной программы физической и тех-
нико-тактической подготовки и оценки ее ре-
зультативности. 

В ходе нашего исследования педагогическое 
сопровождение каратистов осуществлялось вы-
сококвалифицированным педагогом (5 дан) по 
следующим направлениям: социальное (сотруд-
ничество с общественными, образовательными и 
спортивными организациями, медицинскими 
учреждениями и др.); предметное (взаимосвязь 
тренировочного процесса с другими предмет-
ными областями); антропологическое (учет ин-
дивидуальных психофизиологических особенно-
стей студента).  

В связи с этим была предложена авторская ме-
тодика организации физической подготовки сту-
дентов с учетом реализации индивидуальных 
траекторий развития их физических и технико-
тактических способностей, содержащая следую-
щие направления подготовки спортсменов: 

- диагностическое (определение первоначаль-
ного уровня психофизической подготовленности 
каратистов, консультирование и др.);  

- проектировочное (выбор индивидуальной 
траектории процесса физической подготовки; 
определение форм и времени его проведения; 
учет психофизических особенностей каратистов 
и др.);  

- реализационное (подбор определенных 
упражнений, направленных на развитие физиче-
ской выносливости спортсменов, совершенство-
вание технико-тактической подготовки карати-
стов и др.);  

- рефлексивное (подведение итогов физиче-
ской подготовки, его результативности, опреде-
ление дальнейших задач). 

Организация физической подготовки обучаю-
щихся с физическим переутомлением представ-
ляет собой сложный процесс по выявлению зако-
номерностей его построения с учетом индивиду-
альных психологических особенностей спортсме-
нов с целью снижения тренировочного эффекта. 
Ее диагностика осуществлялась с помощью теста 
POMS (Profile of mood state). 

Результаты исследования. Данные, получен-
ные в ходе эксперимента, продемонстрировали 
эффективность авторской методики организации 
процесса физической подготовки спортсменов с 
физическим переутомлением. Так, в ходе их пси-
хологического тестирования было отмечено сни-
жение устойчивости к психологическим стрес-
сорным воздействиям в контрольной группе ка-
ратистов, проявляющееся достоверным увеличе-
нием таких показателей, как тревожность (10,30 
баллов), депрессия (9,20 баллов), усталость (12,61 
баллов), агрессивность (11,42 баллов) и сниже-
нием показателя психологической силы (8,33 бал-
лов), в то время как в экспериментальной группе 
данные показатели имели вид 7,51; 5,20; 7,31; 
6,10 и 17,13 баллов соответственно, что подтвер-
ждает эффективность разработанной авторской 
методики, демонстрирующей психологическую 
устойчивость спортсменов к стрессовым ситуа-
циям (таблица 1). 

 
Таб. 1. Результаты индивидуальных психологических особенностей студентов 

с физическим переутомлением (в баллах) 
(The results of individual psychological characteristics of students with physical overwork (in points) 

 
Значения Норма 

(в баллах) 
Показатели спортсме-

нов экспериментальной 
группы  
(в баллах) 

Показатели спортсменов  
контрольной группы (в 

баллах) 
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тревожность  5,00-

9,00±0,6 
7,51 10,30 

депрессия 4,00-
8,00±0,6 

5,20 9,20 

усталость 5,00-
8,00±0,4 

7,31 12,61 

агрессивность 6,00-
9,00±0,7  

6,10 11,42 

психологическая 
сила  

15,00-
18,00±0,5  

17,13 8,33 

Примечание: составлено авторами на основании данных, полученных в исследовании.  
 
Итак, важнейшим показателем психологиче-

ской готовности студентов высшей школы к фи-
зической подготовке и спорту является преобла-
дание показателем «психологическая сила» в со-
отношении со снижением данных остальных 
шкал теста POMS, что доказывает эффективность 
выдвинутой гипотезы.  

Выводы. Таким образом, организация про-
цесса физического воспитания студентов с фи-
зическим переутомлением осуществляется с 
учетом их индивидуальных психологических 
особенностей посредством авторской про-
граммы физической и технико-тактической 
подготовки каратистов, что позволяет говорить 
об ее эффективности. 
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due to the efforts of professional athletes positioning this sport. However, the existing methods of physical training of 
students involved in this sport, previously used by teachers, have now lost their relevance, because. the requirements for 
its organization have changed, which led to the development of new effective forms of conducting. The purpose of the 
study was to substantiate the effectiveness of the organization of physical education by a teacher of students in higher 
education, aimed at preventing a decrease in their working capacity and stress load. The study was conducted in two 
groups of students involved in karate: the respondents of the control group carried out physical training according to the 
traditional technical and tactical methodology, characterized by a systemic organization at the initial stage of training, 
and the students of the experimental group used the author's methodology, which was based on an individual approach, 
taking into account their psychophysical features. 
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В данной статье автор рассматривает влияние экспрессионизма на киноиндустрию периода 1933-2005 гг. Сквозь 
призму привнесенных экспрессионистским киноискусством 1920-х гг. сюжетов о восковых фигурах можно обна-
ружить развитие культурных запросов общества в вышеуказанный период. Наиболее существенные выводы ис-
следования: а) киноискусство после шедевра Пауля Лени 1924 г. возвращается к тому, от чего попыталось уйти – 
к «историй душевнобольного, человека, оставшегося наедине с враждебным, пытающимся сломать его миром»; 
б) если ранее определенные сюжеты строились вокруг кукол, загадка которых в их визуальной идентичности лю-
дям, то со временем фантазия сценаристов и режиссеров стала требовать их более полного отождествления – в 
этом сказывается тенденция углубления демонизации сюжета в парадигме «человек-кукла».  И если сначала куклу 
делали из умерщвленного человека, то в 2000-е - из живого, тем самым усиливается тенденция к садизму и же-
стокости на экране; в) почти в каждом фильме присутствуют коды экспрессионизма: антиномия «свое-чужое», 
«свет-тьма», «хронотоп петли», балаган (ярмарка, бордель), мотив всепоглощающего огня; г) в каждом десятиле-
тии эстетика экспрессионизма и современные режиссерам реалии взаимно обогащаются. Тенденция к взаимо-
обогащению происходит и на уровне жанров (сумма приемов экспрессионизма в кино – и слэшер). 
Ключевые слова: экспрессионизм, музей восковых фигур, традиции экспрессионизма, современное кино, хоррор, 
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Введение. Ранее мы говорили об образе Голема 

[7], который был «подарен» киноискусству 
именно экспрессионизмом.  В настоящей работе 
речь пойдет о природе восковых фигур: почему 
именно они изначально заинтересовали экспрес-
сионистов, в каких парадигмах связаны с ним и 
как взаимное обогащение концепта восковых ку-
кол и художественного направления позволяет по 
сей день создавать шедевры киноискусства, как 
преломляется эпоха в этих шедеврах.  

Следует заметить, что и Голем, и сомнамбулы 
доктора Калигари, и восковые фигуры имеют 
много общего, при этом общность разнопланова: 
1) мертвое, идентичное живому; 2) изначально 
были задуманы для добра (тот же Голем – для за-
щиты евреев; гипноз, погружающий человека в 
«мертвый» сон – для лечения психических забо-
леваний; восковые фигуры – чтобы увековечить 
живое); 3) становятся своего рода «машинами» - 
символами технического прогресса и его пагуб-
ного влияния на человека; 4) внушают страх – 

вполне объяснимый или же безотчетный; 5) в ис-
кусстве несут общую  символическую нагрузку; 6) 
элемент карнавализации. Нетрудно догадаться, 
что все эти пункты так или иначе согласуются с 
экспрессионистской эстетикой.  

Методы исследования: системно-культуроло-
гический подход, а также сравнительно-истори-
ческий принцип, когда выявляется общее и спе-
цифическое в развитии кино на разных этапах 
общественной жизни; историко-ситуационный и 
проблемно-хронологический. 

История вопроса.  Плотно восковые фигуры 
вошли в историю благодаря Куртиусу (1741—
1794), который в Париже создал сначала не-
сколько восковых фигур, в частности, мадам Дю-
барри, фаворитку Людовика XV. Затем обучил 
этому искусству дочь своей экономки – Мари, в 
будущем Мадам Тюссо, создательницу всемирно 
известного музея.   

Мадам Тюссо творила в эпоху сосуществова-
ния романтизма и реализма (свою первую 
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постоянную выставку она оборудовала в 1835 г. в 
Англии, что и стало началом её известного му-
зея). Восковые фигуры Мадам Тюссо и есть арте-
факт этого «соседства»: натуральность воспроиз-
ведения объекта (подчас гиперреализм) вкупе с 
тем большей искусственностью (вспомним тра-
гический сюжет «Песочного человека» немецкого 
романтика Э.Т.А. Гофмана).  

Экспрессионистам очень близка была роман-
тическая традиция, они наследуют ее. Как убе-
димся, еще и в этом – подчеркнутое внимание к 
восковым фигурам (но уже в кино и уже в совер-
шенно ином свете). По словам Ю.М. Лотмана, 
«цель искусства- не просто отобразить тот или 
иной объект, а сделать его носителем значения. 
Никто из нас, глядя на камень или сосну в есте-
ственном пейзаже, не спросит: "Что она значит, 
что ею или им хотели выразить?" (если только не 
становиться на точку зрения, согласно которой 
естественный пейзаж есть результат сознатель-
ного творческого акта). Но стоит воспроизвести 
тот же пейзаж в рисунке, как вопрос этот сдела-
ется не только возможным, но и вполне есте-
ственным» [3, с. 10]. Так восковые фигуры из ис-
кусных ремесленных поделок становятся художе-
ственным образом в кино.  

Ю.М. Лотман же, упоминая заводных кукол 
Вокансона (XVIII в.), говорил и о парадигме «жи-
вое - мертвое» (в экспрессионизме еще и «свое - 
чужое» [5]): «…в сопоставлении с неподвижной 
куклой активизируются черты возросшей нату-
ральности - она менее кукла и более человек, но в 
сопоставлении с живым человеком резче высту-
пает условность и ненатуральность. <…> Осо-
бенно наглядно это в отношении выражения 
лица: неподвижная кукла не поражает нас непо-
движностью своих черт, но стоит привести ее в 
движение внутренним механизмом - и лицо ее 
как бы застывает. Возможность сопоставления с 
живым существом увеличивает мертвенность 
куклы. Это придает новый смысл древнему про-
тивопоставлению живого и мертвого. Мифологи-
ческие представления об оживании мертвого по-
добия и превращении живого существа в непо-
движный образ универсальны. <…> Куклы сдела-
лись воплощенной метафорой слияния человека 
и машины, образом мертвого движения. По-
скольку это время совпало с расцветом бюрокра-
тической государственности, образ наполнился 
социально-метафорическим значением. Кукла 
оказалась на скрещении древнего мифа об ожива-
ющей статуе и новой мифологии мертвой 

машинной жизни. Это определило вспышку ми-
фологии куклы в эпоху романтизма [2].  

И о природе нашего подспудного страха перед 
куклой (и одновременно – бессмертной популяр-
ности сюжетов, связанных с ней) писал профес-
сор Н.А. Хренов: «Никакая совершенная имита-
ция живого человека не способна противодей-
ствовать этому несходству, способному вызывать 
страх и даже ужас. Что же стоит за этим страхом? 
Видимо, как мы уже отмечали, выход за пределы 
привычной, традиционной идентичности чело-
века. Этот выход может оказаться не обязательно 
прогрессом, обращенным в лучшее будущее. Вы-
ходом может оказаться и выход за осевое время, 
а, следовательно, за таким выходом может после-
довать распечатывание тех проявлений челове-
ческой природы, на которые культура уже давно 
наложила табу. Големы и Франкенштейны ведь 
отталкивают именно этим. Следовательно, сход-
ство куклы с человеком не столько умиляет, но и 
пугает. Вот эти две эмоции, возникающие при 
восприятии куклы, могут получать любое оформ-
ление, в том числе, художественное. Включаясь в 
любые контексты, кукла сохраняет за собой эту 
амбивалентность, эту двойственность, которую 
можно использовать с эстетической целью. Но 
это еще не все. В кукле можно обнаружить еще бо-
лее глубокие и еще более древние смыслы, свя-
занные с Эросом и Танатосом. Но для того, чтобы 
эти смыслы выявить, нам следует понять отноше-
ние марионетки к мифу. В истории был довольно 
длительный период, когда единственным кон-
текстом функционирования куклы был лишь 
миф. Проблема заключается в том, что этот ми-
фологический шлейф древности продолжает в 
кукле сохраняться» [11].  

Результаты исследования. Рассмотрим в хро-
нологическом порядке самые популярные 
фильмы о музеях (домах) восковых фигур сквозь 
призму эпохи и, как следствие, режиссерского за-
мысла. Почти все фильмы выходили с промежут-
ком примерно в 10, 20, 30 лет.  

По словам М. Туровской, прообразом фильмов 
о монстрах стал Голем, важной вехой - серия об 
оживающих восковых персонажах - фильм П. 
Лени «Кабинет восковых фигур», 1924, закрепив-
ший мотивы тирании, репрессивности, угрозы, 
садизма и мазохизма как ключевых для экспрес-
сионистского кино [10, с. 268].  

 «Кабинет восковых фигур / Das 
Wachsfigurenkabinett» (1924) (реж. Пауль Лени). 
Здесь мы видим «фантазии на тему…» - каскад за-
ведомо вымышленных историй о реальных 
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исторических лицах: самодержцах, насильниках, 
убийцах. Подробно этот фильм как сугубо экс-
прессионистский проанализирован у Л. Ришара 
[9] и Л. Эйснера [12]. Согласно Л. Ришару, П. Лени 
был одним из режиссеров, которые отказались от 
тенденции психических болезней в кино, создав 
«новый экспрессионизм» [9, с. 319]. Л. Эйснер же 
говорит о «технической» стороне этого экспрес-
сионистского кино: «декоративные и семиотиче-
ски избыточные объекты и действия персона-
жей», деформации поз и тел, вынужденных пре-
бывать в тесном пространстве, резких углах и 
быстрой смене света и тени, а также декораций.  
Собственно, П. Лени в своем экспрессионистском 
кино использует лишь его «декоративную состав-
ляющую» [12, с. 69].  

Позволим себе не согласиться лишь в одном: 
несмотря на оптимистический финал, отголоски 
тенденции психического расстройства личности 
в этом фильме всё же остаются: сам сочинитель, 
которому скульптор поручил придумать истории 
о Гаруне Аль Рашиде и его отвалившейся руке, об 
Иване Грозном и др.,  постепенно сходит с ума, 
излишне увлекшись своей работой: то ему мере-
щится Джек Потрошитель, стоящий у него за спи-
ной во время ужина, то снится, как тот убивает 
его возлюбленную. 

Кроме того, здесь та же романтическая по-
пытка заглянуть в потустороннее, романтизация 
прошлого, иными словами - двоемирие. Не обо-
шлось и без карнавализации – и визуальной, и са-
кральной: ярмарка, балаган, меняющиеся, как в 
калейдоскопе, декорации; халиф становится ра-
бом и вынужден, как простолюдин, прятаться в 
грязной печи; палач Иван Грозный становится 
жертвой своей жестокости; сочинитель историй о 
безумцах в какой-то мере сам становится безум-
цем. Поэтому жизнерадостный финал кажется 
нарочитым и искусственным.   

«Тайна музея восковых фигур» (1933) (реж. 
Майкл Кёртис). Фильм снимался в годы Великой 
депрессии, и поэтому, вероятно, прошел незаме-
ченным (наград не имеет). Знаковым моментом 
является, возможно, то, что гиперактивная кор-
респондентка Флоренс Демпси – яркий символ 
эмансипации, расцвет которой предшествовал 
30-м гг. и нашел в фильме свое отражение. Лента 
снята кинокомпанией «Warner Brothers» по си-
стеме двухцветного «Техниколора». Её, на наш 
взгляд, невозможно рассматривать отдельно от 
ремейка 1953 г. – «Дома восковых фигур» (реж. 

Андре де Тот) - первого кинофильма студии 
«Warner Brothers», который был снят с использо-
ванием 3D-эффектов. Сюжеты практически иден-
тичны, подборка действующих лиц – тоже (в 
фильме 1933 г. главного героя, скульптора, зовут 
Иван Айгор (Иван Игорь Смирнофф), в фильме 
1953 г. - Генри Джарэд). Оба фильма – камерные, 
что также ложится в эстетику, например, экспрес-
сионистского театра, или в указанный М. Туров-
ской «принцип павильонности» [10, с. 269].  Если 
и появляется урбанистический пейзаж, то это 
непременно ночной, угрожающий (по дороге в 
морг или из морга – с украденным оттуда телом).  

В обоих фильмах наблюдаем возвращение экс-
прессионистского кино к тенденции психической 
болезни главного героя. В обоих фильмах скуль-
пторы изначально добры. Так, Иван Айгор назы-
вает свои скульптуры «детьми» (фигуры Жанны 
Д'Арк, Вольтера, Марии Антуанетты…). Начинал 
он как скульптор по камню, однако понял, что 
«теплота плоти и крови лучше передается в воске, 
чем в холодном камне».  

Оба скульптора обмануты и преданы своими 
партнерами по бизнесу – прожженными коммер-
сантами, лишенными чувства Прекрасного (это 
также в духе «левых» экспрессионистов – соци-
альная критика мира наживы). Айгора компаньон 
(Джо Ворт) обвиняет в том, что его искусство убы-
точно, оно не нужно людям, т.к. у конкурентов – 
Джек Потрошитель, ведьмы и пр., поэтому их вы-
ставки пользуются успехом, именно на это хотят 
смотреть люди.   

Обоих скульпторов, по сюжету фильма, пости-
гает мнимая смерть в пожаре, устроенном ради 
страховки их компаньонами. 

«Воскреснув», оба художника становятся по-
мешанными серийными убийцами. В основе – 
обида на толпу, на массовое сознание, безвкусицу 
и пошлость. Так, Генри Джарэд заявляет: «Я дам 
то, что публика хочет: сенсацию, ужас, шок! Они 
покинут выставку, поняв, что такое страх смерти! 
Хочу воссоздать преступления, пока они не за-
быты публикой». Собеседник удивлен: «Это будет 
успех, но это не похоже на Вас. Вы отказались от 
красоты?» - «Нет, просто я не могу творить ее, - 
отвечает скульптор, прикованный к инвалидному 
креслу. – Я хочу, чтобы каждый сюжет был жи-
вым. А как убедить публику, что они живые, если 
я сам в этом не убежден?..» И далее он выступает, 
подобно балаганному зазывале: «Вы увидите пре-
ступников всех времен – красота, убийства и 
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пытки в одном флаконе! Посетите комнату 
ужаса!» - и сам водит гостей, становясь их экскур-
соводом: показывает гильотину, первый электри-
ческий стул, Синюю Бороду. И «вишенкой на 
торте» становится его бывший компаньон, кото-
рый разрушил когда-то его «доброе» искусство -  
Мэттью Берк (незадолго до выставки убитый 
Джаредом через повешение в шахте лифта): «Это 
убийство или самоубийство? Ха-ха!». 

Напомним, что Голем и Гомункулус (добавим 
сюда Франкенштейна) также, по словам Н. Абра-
мова, «два кинообраза … реагируют на крушение 
мечты сходным образом» [1, с. 135]. Это говорит о 
том, что искусство экспрессионизма карнавали-
стично: безумной яростью может быть одержим 
как творец, так и созданное им творение.  

Чтобы больше никому не удалось расплавить 
его «детей», мастер перестал делать их из чистого 
воска - в основу взял человеческие тела (убивал 
людей и покрывал их тело воском). Это было и 
местью людям за то, что они так любят кровь и 
насилие, а не красоту и искусство. 

 «Музей восковых фигур» (1988) (реж. Эн-
тони Хикокс). Здесь «добрым» фигурам уже изна-
чально нет места – только Джек-Потрошитель, 
Дракула, ведьмы, зомби, Маркиз де Сад, монстр 
Франкенштейна, мстительная мумия, оборотень, 
серийный убийца с топором, человек-невидимка 
и т.п. Сам музей с фигурами в сюжете фильма но-
сит «вспомогательный» характер: акцент дела-
ется на мистике: ритуалы вуду, сделка с дьяволом 
(обладатель некогда убил своего компаньона и 
стал единоличным владельцем музея, продал 
душу за вечную молодость, чтобы с помощью 
жертвоприношений (18 человек = 6х3 = 6.6.6.) 
оживить фигуры монстров, которые захватят 
мир, нарушат равновесие добра и зла в нем. Кар-
тина включает в себя столь популярные для конца 
1980-х элементы боевика и кладет начало слеше-
рам, которые появились (на эту же тему) в 1991, 
2005 гг. Приметы времени - «золотая молодежь» 
80-х – апологеты сексуальной революции, легких 
наркотиков, бурных развлечений. 

В этом фильме 1988 г. можно двояко расце-
нить влияние экспрессионизма: с одной стороны, 
оно, на первый взгляд, сходит на нет, особенно в 
плане операторской работы, фокуса, цветового 
оформления. С другой стороны, нельзя забывать, 
что в принципе «прямым наследником эстетики 
экспрессионизма явился американский класси-
ческий фильм - фильм ужасов» [10, с. 271]. С этой 
точки зрения, экспрессионизм (хотя бы темати-
чески, концептуально) в данном фильме «расцвел 

пышным цветом»: здесь и восковые фигуры, и 
мистика (черная магия), и эстетика боли и стра-
даний. 

«Дом восковых фигур 2: Затерянные во 
времени» (1991) (реж. Энтони Хикокс) – сиквел 
предыдущего фильма. Режиссер на волне попу-
лярности снискавшей награды первой ленты экс-
плуатирует ее, но пытается реализовать под тем 
же «брендом» совершенно иную идею: создает 
пародию на фильмы ужасов, путешествий во вре-
мени, голливудские поделки о Франкенштейне, 
Джеке Потрошителе, домах с привидениями, а 
также на «Чужого» (1979) и «Годзиллу» (1954) и 
фэнтези о временах короля Артура. Однако сам 
дом/музей восковых фигур здесь едва упомина-
ется - режиссеру нужно было лишь «выигрышное» 
название для своего нового фильма. Здесь о тра-
дициях экспрессионизма, на наш взгляд, гово-
рить не совсем уместно, хотя какая-то свойствен-
ная ему карнавализация так или иначе присут-
ствует. Но жанр, где к «хоррору» примешивается 
боевик и комедия (а смеху априори нет места в 
экспрессионизме) сводит все экспрессионист-
ские реминисценции на нет.  

«Восковая маска» (1997) (реж. Серджо Стива-
летти) – итальянский фильм ужасов, мало отли-
чающийся от голливудских. Однако отсылкой к 
экспрессионизму здесь служит сама завязка 
фильма: бордель (вертеп), беседуют двое моло-
дых людей: «Страх может быть абсолютно ирра-
ционален, и мы не можем его объяснить. Это у нас 
в подсознании. А у некоторых людей он стано-
вится одержимостью, болезнью родом из детства. 
Это ты здесь чувствуешь себя в безопасности, но 
в некоторых ситуациях вступает в силу твое вооб-
ражение. Возьмем музей восковых фигур: эти 
темные интерьеры… Поспорим, что ты не смо-
жешь провести там всю ночь один!» (спорят на 20 
лир). Участник пари погибает, оказавшись в му-
зее. Друг-журналист расследует причины его ги-
бели. Убийцей оказывается владелец музея и 
скульптор наполняющих этот музей экспонатов - 
Борис Волкофф. В основе его злодейств также ле-
жит обида (когда-то ему изменила жена, и, сража-
ясь с ее любовником, Волкофф попал в емкость с 
кислотой, после чего был вынужден носить вос-
ковую маску, а тело поддерживать металличе-
ским каркасом). Как ни парадоксально, Волкофф 
– типичный экспрессионистский герой, если 
взять во внимание его монологи: «Мир отказался 
меня признавать тогда. Но сейчас ему придется 
это сделать! Моя нежная чувствительность – над 
ней издевались, меня презирали… Люди хотели 

87



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 24, № 83, 2022 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 24, no. 83, 2022 

 
насилия и страха. И я решил им это дать. Никто и 
никогда не выражал боль так, как я это сделал, по-
тому что во мне было так много боли и печали… 
Эту боль, это горе я воплощаю в восковых фигу-
рах, и в момент смерти я даю им бессмертие, я 
воздаю честь тем, кто, как и я, был отвергнут об-
ществом!» 

Здесь стоит отметить важную деталь: начиная 
с 1933 г., в каждом фильме формообразующей ос-
новой восковой фигуры становится умерщвлен-
ный злодеем-скульптором человек. В «чистом 
виде» кукла (т.е. изделие целиком из воска) была 
только в самом первом фильме – 1924 г. Это, 
несомненно, яркий показатель эволюции куль-
туры: от десятилетия к десятилетию усугубляется 
«кровожадность» режиссеров и сценаристов, чьё 
предложение (и это также не подлежит сомне-
нию) порождается зрительским спросом.   

И в этой связи апофеозом порожденных экс-
прессионизмом американских фильмов ужасов 
становится американо-австралийский триллер 
«Дом восковых фигур» (2005) (реж. Жауме Ко-
льет-Серры).  

Позволим себе не согласиться с критиками, 
мнения которых суммированы на сайте Rotten 
Tomatoes: «Имея мало общего с оригиналом 1933 
года, «Дом восковых фигур» является шаблонным 
фильмом, но он лучше, чем средний подростко-
вый слэшер» [13].  «Шаблонность» фильма сказы-
вается лишь в том, что в истории культуры (не 
только кинематографа) он стал и квинтэссенцией 
жанра хоррора, и органичным синтезом старой 
режиссерской техники экспрессионизма с совре-
менными элементами жанра и реалиями жизни 
общества эпохи нулевых. Представляется, что 
именно этот синкретизм и обеспечил фильму за-
видный успех. Рассмотрим подробнее вышеука-
занные составляющие.  

1. Фильм имеет отсылку к самой историче-
ской личности - Мадам Тюссо – даже в не-
котором созвучии имен: Madame Tussauds 
(фр.) – Trudy (англ.) («Дом восковых фигур 
Труди» - сюжетообразующий узел в 
фильме 2005 г.).  

2. Экспозиция фильма: 1974 год, в черно-бе-
лых тонах мрачноватая сцена, когда на 
кухне мать (Труди) кормит ребенка хлопь-
ями и готовит восковую маску для дет-
ского личика. Отец заносит второго ре-
бенка того же возраста (лет 5-ти), буйно 
помешанного, которого они совместными 

усилиями фиксируют ремнями к детскому 
стульчику, чтобы покормить.    

3. В начале фильма и на протяжении всей 
ленты зритель наблюдает картины тягуче 
льющегося воска – та самая перекошен-
ность (долгие кадры плавящегося под воз-
действием огня дома) и заполняющие со-
бой видимое пространство «ломаные 
(плавные!) линии», порожденные экспрес-
сионистической живописью.  Всё это дей-
ствительно порождает ощущение не 
столько разлада, сколько распада. Музы-
кальное оформление – соответствующее: 
тихая гнетущая мелодия, будто погружаю-
щая слушателя в весьма зловещую атмо-
сферу вечного покоя.  

4. Концепция восковой реальности усугубля-
ется: из воска в данном фильме уже не 
просто фигуры или сам музей, а целый го-
род. И город этот мёртв. Все жители заме-
нены их восковыми копиями. Уже нет экс-
понатов, увековечивающих тех или иных 
исторических личностей – только обыч-
ные люди, которых удалось отловить пси-
хически нездоровым братьям – сиамским 
близнецам (у Труди с мужем родились эти 
близнецы (Бо и Уильям), затем отец, бу-
дучи хирургом, провел операцию, разде-
лив их (один из мальчиков прирос лицом к 
затылку брата), отчего Уильям стал навек с 
обезображенным лицом, скрываемым под 
восковой маской, а Бо остался внешне нор-
мальным, но более агрессивным).  

5. Фильм переполнен уродством (лицо од-
ного из близнецов), мертвечиной (в начале 
и в конце фильма мы видим персонажа 
(как выясняется затем, третий сын Труди), 
собирающего вдоль проезжей части трупы 
сбитых животных и сваливающего их в 
зловонную яму), садизмом и болью: если в 
предыдущих фильмах, начиная с 1933 г., 
скульпторы изготавливали фигуры из 
умерщвленных людей, то здесь – из жи-
вых: жертве вкалывался парализующий 
укол, затем она обливалась воском и оста-
валась живой еще некоторое время.  

6. При всех этих обстоятельствах, возвраща-
ющих нас к экспрессионистскому кино, ос-
новное действие – слэшер. Группа моло-
дых людей едет на чемпионат по футболу, 
затем ломается их автомобиль, и все они 
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постепенно попадают в руки братьев-
убийц. Приметы времени: гламурная 
блондинка (Перис Хилтон, олицетворяю-
щая гламур начала «нулевых» - как в 
жизни, так в кино) состоит в отношениях с 
афроамериканским любителем рэпа – 
эпоха толерантности в США. (Остальные 
персонажи - «правильная» девушка со 
своим женихом и ее «неправильный», 
имевший проблемы с законом брат со 
своим другом).   

7. Возвращаясь к традициям экспрессио-
низма – черты, выделенные М. Туровской:  
«минимальное количество действующих 
лиц при крайней их типологизации» [10, с. 
268]; «предметы обихода как символы 
неотвратимости судьбы» - здесь: трупы 
животных вдоль дороги – им и будут упо-
доблены герои, жизнь которых значит не 
больше сбитого суслика. Часто возникаю-
щая «замедленность действия и его высо-
кая суггестивность»: в "Доме восковых фи-
гур"- 2005 камера долго блуждает по пу-
стынным улицам, окнам домов, пустому 
кинозалу, интерьеру церкви. 

8. Кольцевая композиция произведения: 
«хронотоп петли», о котором мы говорили 
в ранних работах [8]. Здесь: некогда разде-
ленные скальпелем сиамские близнецы 
погибают в финале и в расплавленным му-
зее, созданном их матерью, тонут в той же 
позе, в которой появились на свет – тело 
Уильяма падает на труп лежащего вниз ли-
цом Бо, будто вновь прирастая лицом к за-
тылку последнего.  

9. Оба брата асоциальны. Бо – в силу психи-
ческой патологии, Уильям - с обезобра-
женным в результате операции лицом – 
гений, гениальный скульптор, который и 
выстроил почти весь город. Бо манипули-
рует им: Уильям был маминым любимцем, 
тихим мальчиком, талант лепки которого 
покрывал его внешнее уродство, поэтому 
он должен в память о горячо любившей его 
матери доделать то, о чем она мечтала – 
целый город из воска.  

10. Мотив всеразрушающего огня [6], как, 
впрочем, и в предыдущих фильмах. Он и 
уничтожил всю восковую мертвечину вме-
сте с сотворившими ее злодеями.  

Выводы. Подводя итог исследования ряда 
фильмов, созданных на протяжении второй 

половины ХХ и начала XXI вв., можем сделать 
следующие выводы. 

1. Киноискусство после шедевра 
1924 г. возвращается к тому, от чего попы-
талось уйти – к «историй душевноболь-
ного, человека, оставшегося наедине с 
враждебным, пытающимся сломать его 
миром». По словам Л. Ришара, это есть «то, 
что требовал экспрессионизм». Однако,  
по его же словам, «если бы экспрессио-
низм и дальше шёл по пути историй о безу-
мии и душевных болезнях, он бы зашёл в 
тупик [9, с. 307]. Как видим, этого не про-
изошло. Тема душевной болезни главного 
героя оказалась очень продуктивной для 
жанра хоррора.  

2. В каждом фильме, за исключе-
нием 1924 и 1991 гг., показан герой, кото-
рого экспрессионизм освободил от рамок 
общества («человек уже не является инди-
видом, обремененным нравственностью, 
семьей, социальным классом» [12, с. 65]). 
Из 7 рассмотренных в данной работе филь-
мов в 4-х (а если захватывать не только 
вторую половину ХХ в., то в 5-ти) главный 
герой – страдающий и одинокий, противо-
стоит всему миру. 

3. Исторически (!) мадам Тюссо 
Мари создала скульптуры таких известных 
личностей, как Вольтер, Жан-Жак Руссо, 
Бенжамин Франклин. Экспрессионистское 
кино расширило этот круг до обычных, ни-
чем не примечательных людей сначала по 
принципу: а) схожести (современных жен-
щин - с Жанной Д'Арк, Марией Антуанет-
той (фильмы 1933, 1953 гг.); чуть позже – 
б) случайности (фильмы 1988, 1997, 2005 
гг.).  

4. Если ранее из воска были только 
фигуры (фильмы 1924, 1933, 1953 гг.), то 
затем (фильмы 1997, 2005 гг.) – и сам му-
зей, и целый город, в котором он нахо-
дится.  

5. Если ранее сюжеты строились во-
круг кукол, загадка которых в их визуаль-
ной идентичности людям, то со временем 
фантазия сценаристов и режиссеров стала 
требовать физического взаимопроникно-
вения кукол и людей. Вернее, их более пол-
ного отождествления. Таким образом раз-
вивается тенденция углубления демониза-
ции сюжета в парадигме «человек-кукла».  
И если сначала куклу делали из мертвого 
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человека, то в 2000-е - из живого, тем са-
мым усиливается тенденция к садизму и 
жестокости на экране.  

6. В фильмах 1988 и 2005 гг. зрителю 
дается намек, что Зло невозможно уничто-
жить до конца – у злодеев остаются 
«наследники» (живущая своей жизнь мерт-
вая рука в фильме 1988 г.; третий брат си-
амских близнецов в фильме 2005 г.) Т.е. 
усугубляется пессимистичный взгляд ре-
жиссеров на исход вселенской борьбы 
добра и зла. 

7. Почти в каждом фильме присут-
ствуют коды экспрессионизма: антиномия 
«свое-чужое», «свет-тьма», «хронотоп 
петли», балаган (ярмарка, бордель), мотив 
всепоглощающего огня.  

8. Киноискусство ХХ-XXI вв. продол-
жает, хоть и перманентно, сохранять как 
«декоративные» принципы экспрессио-
нистского кино, так и концептуальные – 
экспрессионизма (на уровне картины вза-
имоотношений человека и мира). 

9. В каждом десятилетии эстетика, 
философия экспрессионизма и современ-
ные режиссерам реалии взаимно обогаща-
ются. Тенденция к взаимообогащению 

происходит и на уровне жанров (сумма 
приемов экспрессионизма в кино + 
слэшер). 

10. Популярность подаренных экс-
прессионистским киноискусством сюже-
тов и тематики (в данном случае – темы 
восковых фигур) несомненна, что под-
тверждается премиями, которые получают 
фильмы на кинофестивалях. Причины по-
пулярности – психологические. В первую 
очередь, они зрелищны. Действительно, в 
данном случае киноавангард оказался 
коммерческим продуктом, т.к. мелкобур-
жуазному (массовому) сознанию свой-
ственно желание «отдыха» за просмотром 
кино, а не напряженной работы мозга, по-
требляющего поистине интеллектуальный 
продукт, требующего осмысления. Другой 
психологический момент – в приятном 
осознании ничтожности собственных еже-
дневных проблем в сравнении с тем, что 
происходит с героями достаточно жесто-
ких сюжетов.  

Всё вышесказанное свидетельствует о несо-
мненной продуктивности экспрессионистских 
традиций в киноискусстве: у них есть «сегодня», 
будет и «завтра».  
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