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АННОТАЦИЯ 

В статье проводится характеристика способов вовлечения несовершенно-

летних в совершение преступления. На основе анализа сложившихся в док-

трине уголовного права подходов и правоприменительной практики сформули-
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ABSTRACT 

The article characterizes the ways of involving minors in the commission of a 

crime. The author's position is formulated on the basis of the analysis of the ap-

proaches and law enforcement practice that have developed in the doctrine of crimi-

nal law. 

 

Ключевые слова: способ вовлечения, несовершеннолетний, вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Keywords: method of involvement, minors, involvement of a minor in the 

commission of a crime. 

 

Психологическая незрелость несовершеннолетних лиц, отсутствие доступ-

ных досуговых заведений и невозможность установления всеобъемлющего 

контроля за кругом общения подростка служат благоприятными условиями для 

реализации криминальных интересов взрослых. 

По данным статистики Министерства внутренних дел России количество 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при их участии, на 

протяжении последних лет остается стабильно высоким. Так, в 2022 г. число 

зарегистрированных преступлений данной категории составило 26,3 тыс., в 

2021 г. – 29,1 тыс. [18] Тем не менее, тенденция снижения доли подростковой 

преступности в общей структуре уголовных преступлений может быть связан с 

ростом латентности преступлений, совершаемых несовершеннолетними или 

при их участии. 

Негативным последствием вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления становится деформация личности подростка, изменение его пси-

хики, а также нарушение нравственного и морального развития. В борьбе с во-

влечением несовершеннолетних в преступную деятельность важную роль вы-

полняют уголовно-правовые средства. Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее – УК РФ) [1] предусматривает ст. 150, устанавливающую ответствен-

ность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 
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Способ совершения, предусмотренного ст. 150 УК РФ, преступления явля-

ется обязательным признаком объективной стороны состава, представляет со-

бой внешнюю форму и выражается в комплексе методов, которые содействуют 

совершения преступления. 

Анализ диспозиции ч. 1 ст. 150 УК РФ позволяет выделить следующие 

способы совершения этого преступления: обещание, обман, угрозы и иные спо-

собы. Как видим, законодательно установленный перечень способов не являет-

ся исчерпывающим. Проведем характеристику каждого из них. 

В толковом словаре русского языка «обещание» трактуется как «данное 

кому-либо добровольное обязательство что-нибудь выполнить». В контексте ст. 

150 УК РФ обещание может быть определено как выполнение благоприятных 

для вовлекаемого в совершение преступления действий со стороны виновного 

лица. К числу таковых могут быть отнесены следующие обстоятельства: содей-

ствие в трудоустройстве несовершеннолетнего, исполнение каких-либо интере-

сов, предоставление определенных материальных благ и др. 

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что наиболее рас-

пространенным обещанием при вовлечении является высказываемое виновным 

лицом обязательство поделить или совместно распорядиться имуществом. Так, 

например, из приговора Коминтерновского районного суда г. Воронежа следо-

вало, что М., являясь лицом, достигшим возраста 18 лет, используя сложившие-

ся между ним и несовершеннолетним Г. 2002 года рождения доверительные от-

ношения, предложил ему участвовать в хищении мороженого из холодильной 

лари в целях его последующей продажи, пообещав вырученные денежные 

средства поделить между ними в равных долях, тем самым разжигая у Г. ко-

рыстные побуждения обещанием легкого незаконного обогащения [11]. В дру-

гом случае из приговора Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга 

следовало, что Е., заведомо зная о возрасте И., пользуясь авторитетом и имею-

щимися знаниями, путем обещаний поделиться похищенным имуществом во-

влек И. в совершение хищения велосипедов [17]. 
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Анализ иных приговоров по данной категории дел позволяет говорить о 

том, что нередкими в правоприменительной практике являются случаи, когда ви-

новный дает обещание выполнить действия в интересах несовершеннолетнего: 

устроить на работу, сводить в кафе, познакомить с девушкой, наказать обидчи-

ка и т.д. [8, 10, 14] При этом важно подчеркнуть, что для квалификации содеян-

ного по ч. 1 ст. 150 УК РФ не имеет значения, выполнило ли виновное лицо 

данное обещание или нет. 

Следующим способом совершения преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 150 УК РФ, является обман, определяемое в толковом словаре русского язы-

ка как «сознательное введение в заблуждение». В уголовно-правовой доктрине 

традиционно обман как способ вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступлений также определяется через категорию введения в заблуждение. 

При этом подразумевается сообщение подростку ложной (недостоверной) ин-

формации (сведений) относительно наступающих последствий совершаемого де-

яния, о наказуемости за совершение соответствующего деяния. Обман, по мнению 

ряда ученых, может выражаться в убеждении несовершеннолетнего о безнака-

занности за совершение им преступного деяния. Как отмечает Н.К. Семернева, в 

данном случае происходит искажение истины относительно личности потер-

певшего и обстоятельств, которые имеют значение для несовершеннолетне-

го [6, с. 117]. 

Т.В. Осипова, Н.А. Копылова при анализе обмана как способа вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления ставят акцент на его психо-

логическом аспекте. Как указывают ученые, в данном случае со стороны ви-

новного лица оказывается психологическое воздействие на несовершеннолетнего 

посредством предоставления ему искаженной информации в целях разжигания 

корыстных побуждений к совершению определенного действия. 

В судебной практике обман как способ вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления определяется как «сообщение заведомо ложных, не 

соответствующих действительности сведений, касающихся того, что подросток 

не будет подлежать уголовной ответственности, так как не достиг возраста 18 
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лет» [15], «собственник разрешил забрать данную деталь трактора и распоря-

диться по своему усмотрению» [12]. Таким образом, обман как способ совер-

шения вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления может 

быть определен как сообщение виновным лицом ложных сведений или сокры-

тие фактов, вводящие несовершеннолетнего в заблуждение, в результате по-

следний совершает противоправные действия в интересах совершеннолетнего 

лица. Обман оказывает психическое воздействие на несовершеннолетнего. Об-

ман как форма вовлечения может быть только тогда, когда лицо вводится в за-

блуждение относительно тех обстоятельств, которые не входят в признаки со-

става преступления, совершенного им [5]. 

Следующим способом совершения вовлечения несовершеннолетнего в со-

вершение преступления является угроза – «обещание причинить кому-либо или 

чему-нибудь неприятность».А. С. Тюлина полагает, что применительно к ст. 

150 УК РФ угроза предполагает «предупреждение подростка со стороны взрос-

лого лица о том, что если он не согласится совершить определенное преступле-

ние, то у него могут возникнуть какие-либо неприятные последствия (напри-

мер, пострадает репутация, личные взаимоотношения и т.п.)». 

В уголовном законодательстве различается три вида угрозы: угроза приме-

нения насилия, угроза причинения имущественного ущерба и угроза распро-

странения сведений. Признаком основного состава вовлечения угроза применения 

насилия не является. Этот способ выделен как квалифицирующее обстоятель-

ство (ч. 3 ст. 150 УК РФ). В рамках ч. 1 ст. 150 УК РФ угроза заключается в 

психологическом давлении на несовершеннолетнего путем формирования у не-

го убеждения, что в случае отказа совершить преступление опасности подвер-

гается не он сам, а нечто ценное для него [7]. Так, например, из приговора Ча-

рышского районного суда Алтайского края от 13 июля 2011 г. по делу № 1-

23/2011 следовало, что М., опасаясь наказания со стороны родителей за упо-

требление пива, воспринял реально угрозу К. о том, что он расскажет родите-

лям, что М. пьет пиво, если не нанесет побои З. 
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В научной литературе высказывается позиция о том, что угроза как способ 

вовлечения связана с применением к несовершеннолетнему со стороны виновного 

лица физического и психического насилия [3, с. 100]. По нашему мнению, дан-

ная позиция является ошибочной, поскольку, как было отмечено ранее, угроза 

насилием в ст. 150 УК РФ отнесена к квалифицированному составу этого дея-

ния, но не к основному. Поэтому может заключаться исключительно в оказании 

психологического давления на несовершеннолетнего. Для признания угрозы 

способом совершения преступления необходимо, чтобы она воспринималась 

потерпевшим реально и он опасался ее осуществления. 

«Иными способами» в рамках ст. 150 УК РФ могут быть определены 

просьба, поручение, предложение, уговор, совет, рекомендация, приказ, под-

куп, разжигание чувства зависти, мести и иные действия [5, с. 390]. 

По мнению Е.Д. Опанасенко, В.П. Алехина, под «иными» в ст. 150 УК РФ 

способами следует понимать зависть, месть, корысть, низменные побуждения, 

на которых акцентирует внимание в процессе диалога совершеннолетний, об-

щаясь с подростком [4, с. 391].Н. К. Семернева к иным следует отнести такие 

способы, как уговоры, подкуп. При этом, подчеркивает ученый, при доказыва-

нии данного способа вовлечения важно установит, что именно он был осново-

полагающим при вовлечении несовершеннолетнего в совершение определенно-

го преступления [2, с. 27]. 

В правоприменительной практике как иной способ вовлечения несовер-

шеннолетнего в совершение преступления оцениваются такие действия виновных 

лиц, как уговоры и моральное давление [11], просьба [9], предложение [13]. 

Таким образом, перечень способов вовлечения несовершеннолетнего в со-

вершение преступления формулируется в ст. 150 УК РФ как открытый, что 

позволяет констатировать законодательную неопределенность при их форму-

лировании. Наряду с этим, правоприменительная практика свидетельствует о 

том, что перечень потенциальных способов вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления достаточно широк и их изложение в полном объеме в 

диспозиции ч. 1 ст. 150 УК РФ представляется нецелесообразным. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится классификация различных видов текстов, которые в 

совокупности составляют текст видеоролика на платформе YouTube, а именно 

аудиотексты и тексты письменные. Мы анализируем их сосуществование в од-

ном общем комплексе – видеоблоге, который, собственно, сам по себе является 

многослойным поликодовым текстом. 
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ABSTRACT 

In the article we introduce the classification of various types of texts, such as 

audio and written texts, that are the parts of one big text of a YouTube video. We 

analyze the way they interact in a one big system of a video blog, that is a multilayer 

polycode text itself. 

 

Ключевые слова: видеоролик, Ютуб, кулинарный рецепт, текст, полико-

довый, мультитекст. 

Keywords: video, YouTube, cooking recipe, text, polycode, multitext. 

 

Видеоролик на широко известной видеохостинговой платформе YouTube, 

в общем и целом, являет собой комплекс различных текстов, которые находятся 

в непосредственном взаимодействии друг с другом. В данной статье мы изуча-

ем сосуществование некоторых составляющих видеоролика, а точнее, несколь-

ких видов текстов, интегрированных в видеоролик. Мы рассматриваем их вза-

имодействие на примере двух франкоязычных кулинарных YouTube каналов: 

Nicook и Enjoy Cooking. 

Кулинарный рецепт в формате видеоролика является более сложным тек-

стом, по сравнению с его предшественником – письменным кулинарным рецеп-

том. А именно, он представляет собой систему, в которую встроены различные 

виды текстов: как вербальные, так и креолизованные, или же поликодовые. Таким 

образом, благодаря интеграции текста кулинарного рецепта в формат видеороли-

ков, он приобрёл ряд новых структурных и лингвистических особенностей, в 

частности, благодаря многоуровневой системе организации текста видеороли-

ка. В связи с этим, мы можем выделить различные видыы текстов, характерных 

для видеоролика на платформе YouTube и рассмотреть их взаимодействие. Мы 

будем опираться на определение слова “текст”, сформулированное Кононен-

ко Б.И.: “Текст – последовательность символов, образующих сообщение” [3]. 

В видео-рецепте мы можем выделить несколько условных видов текста, 

соотношение которых мы изучим в данной статье: 
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• Собственно аудиотекст самого рецепта (далее текст №1), который про-

говаривается блогером. Зритель воспринимает данный вид текста на слух. Это 

наиболее полный текст, в котором (если сравнивать с остальными видами) со-

держится максимум информации – основной и факультативной; 

• Письменный текст-сопровождение, отображаемый на экране (далее 

текст №2). В нашем случае это простые неполные предложения, указывающие 

на количество ингредиентов, время обработки этих ингредиентов, градус нагрева-

ния духовки и т.п. 

• Письменный текст, расположенный “вне” видеоролика (далее текст №3). 

Говоря о данном виде текста, мы имеем в виду заголовок и так называемое “опи-

сание видеоролика”, с которыми можно ознакомиться несмотря при этом сам 

видеоролик. 

• Письменный текст-субтитры (далее текст №4). 

Рассмотрим связь текстов, взяв за основу аудиотекст №1, как самый по-

дробный из выделенных нами выше. Он напрямую соотносится с каждым из 

оставшихся трёх видов, объединяя их. 

Зачастую, видеоролик сопровождается не только видеорядом, но и текстом 

на экране. Небольшой текст, несколько предложений могут сопровождать аудио-

дорожку, при этом не являясь полноценными субтитрами, но частично дубли-

руя аудиотекст. Таким образом, письменный текст-сопровождение №2 исполь-

зуется для того, чтобы повторить некоторую информацию, содержащуюся в 

наиболее подробном аудиотексте №1, а именно (в нашем случае): количество 

ингредиентов, время термической обработки какого-либо из ингредиентов, гра-

дус нагревания духовки и т.д. Например, на YouTube канале блогера Nicook в ви-

деоролике под названием “LE TIRAMISU CARDAMOME”, текст-сопровождение 

№2 остаётся на экране в течение всего 10-минутного ролика и дублирует озву-

ченный в аудиотексте №1 список ингредиентов: 

• 4 œufs 

• 120 gr de sucre 

• 20 cl de café и т.д. 
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Примечательно, что если в аудиотексте №1 блогер полностью проговари-

вает такие слова, как grammes (граммы), centiliters (сантилитры), то в тексте-

сопровождении №2 подобные слова для обозначения количества ингредиентов 

сокращаются. 

Текст №2, являясь сопровождающим для текста №1, всё же может выступать 

самостоятельной единицей, в случае, когда у зрителя нет возможности смотреть 

видеоролик со звуком, так как в нём присутствует основная информация о со-

ставляющих блюда. Мы можем предположить, что подобный тип текста зрители 

находят более практичным. Дело в том, что он лишён элементов, “проскальзы-

вающих” в аудиотекст №1, которые не являются обязательными в тексте кули-

нарного рецепта, например, паузы хезитации [1]. А именно: вокализации; пустые, 

вводные конструкции-паразиты; непреднамеренный повтор слов и т.д. Таким 

образом, в отличие от письменного текста-сопровождения, аудиотекст содержит 

не только облигаторные элементы, но и расширен факультативными элементами. 

Две составляющие письменного текста №3 (а именно, заголовок и “описа-

ние” видеоролика) по-разному взаимодействуют с текстом №1 (самый подроб-

ный аудиотекст) и с текстом №2 (текст-сопровождение на экране). Одна из со-

ставляющих, а именно заголовок, информирует потенциального зрителя о 

содержании аудиотекста №1. Есть основания полагать, что данная составляю-

щая текста №3 является наиболее важной для видеоблогера. Заголовок – это 

ключ к пониманию того, о чём пойдет речь в аудиотексте №1. Он являет собой 

мост между блогером и потенциальным зрителем, так как становится первым 

этапом их коммуникации. Потенциальный зритель ориентируется на заголовок 

в момент своеобразной дилеммы: стоит этот видеоролик моего просмотра, или 

нет? Заголовки, в свою очередь, могут по-разному доносить до зрителя данную 

информацию. Например, Э.А. Лазарева, рассматривая информативную функ-

цию заголовков, выделяет полноинформативные заголовки, т.е. те, которые 

полностью осведомляют о последующей информации в видеоролике, и непол-

ноинформативные [2]. Пример полноинформативного заголовка на канале 

Enjoy Cooking: 
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• Mugcake façon Carrot Cake, prêt en 1 minute au micro-ondes! 

Здесь мы наблюдаем указание на название рецепта, на основной ингреди-

ент, а также сразу видим количество времени, необходимое на приготовление и 

требуемое оборудование. 

Другая составляющая текста №3 – так называемое “описание”, располо-

женное под видеороликом, частично дублирует письменный текст-сопровождение 

№2 (напоминаем, что в нашем случае это основная информация собственно ку-

линарного рецепта: ингредиенты, время и т.д.) и содержит факультативную ин-

формацию, не указанную ни в одном из других выделенных нами текстов 

(ссылки на социальные сети автора, ссылки на другие видеоролики и т.п.) 

И, наконец, письменный текст №4, а точнее субтитры. В большинстве слу-

чаев субтитры полностью дублируют аудиотекст №1. Однако мы бы хотели 

остановиться на явлении, которое отличает данный вид текста от аудиотекста 

№1, а именно, на наличии графических особенностей. В первую очередь стоит 

упомянуть, что субтитры бывают двух видов: написанные самим автором ви-

деоролика и созданные автоматически. Очевидно, что автоматические субтитры 

несовершенны. Например, несмотря, на то, что точка является важным знаком 

пунктуации, отсутствие которого может даже влиять на смысл предложения, 

автоматические субтитры не распознают момент, в который предложение за-

вершается. Соответственно, в автоматических субтитрах точка отсутствует. Мы 

не можем наблюдать деление всего письменного текста №4 видеоролика на ка-

кие-либо сегменты [4, P. 2], в то время как в аудиотексте №1 нам может помочь 

интонация говорящего. 

Таким образом, в видеоролике на платформе YouTube можно выделить 4 

различных вида текстов, которые находятся в довольно тесной взаимосвязи 

друг с другом, и каждый в этом взаимодействии выполняет особенную, отве-

дённую ему роль. Мы можем заключить, что абсолютно все письменные (и 

вербальные и поликодовые) виды текстов (№2, 3, 4) так или иначе связаны с 

аудиотекстом №1. Он, являясь основным, объединяет все виды мультитекста 

видеоролика, которые также могут взаимодействовать друг с другом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются примеры формульных выражений, которые 

встречаются в русском и Английском языках, обозначаются их функции, пере-

числяются типы формальных выражений в двух языках. В статье приведены при-

меры устойчивых формальных выражений в конкретных ситуациях общения, ко-

торые могут служить тем или иным целям коммуникации. 
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ABSTRACT 

The article discusses examples of formulaic expressions that are found in the 

Russian and English languages, their functions are indicated, and the types of formal 

expressions in the two languages are listed. The article provides examples of fiformal 

expressions in specific communication situations that can serve a certain purpose of 

communication. 
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Изучая английский язык, а также при общении на русском языке, мы зача-

стую сталкиваемся с устойчивыми словосочетаниями, коллокациями и фразо-

выми глаголами, которые входят в широкое понятие «лексические блоки». 

Понятие формульные выражения в российской лингвистике встречаются 

нечасто. Однако, разбирая это определение по типам, можно прийти к выводу, 

что русский разговорный и письменный язык, по большей части состоит также 

состоит из готовых формул и выражений. 

Итак, опираясь на работы российских ученых, формульные выражения, 

включают модели традиционного и современного коммуникативного поведе-

ния. В работах российский ученых упоминаются некие формулы этикетного 

выражения вежливости и доброжелательности, такие как Корректные формы 

прощания в русском языке, следующие: “Приветствуем”, “Добро пожаловать” 

“Будем знакомы!”, “Располагайтесь”, “До свидания!”, “До скорой встречи”, 

“Приятного вечера!”, “Приятного аппетита” [1, с 9]. В работах ученых Wood, 

Wray, Mugford, посвященных вопросу об английском формульном языке по-

добные выражения называются лексическими блоками или формульными вы-

ражениями, которые разделяются виды, на степени устойчивости и полу устой-

чивости и требуют самостоятельного запоминания [2, c. 282]. Такие примеры, 
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как “Welcome”, “Let's getacquainted!”, “Make yourself comfortable”, “Goodbye!”, 

“See you soon”, “Have a nice evening!”, “Enjoy your meal” далеки от дословного 

перевода с русского, однако их запоминание помогает быть понятым в ино-

язычной коммуникативной ситуации. Схожими с русскоязычными формуль-

ными выражениями их делает этикетный характер. 

Следующий тип формульного языка, имеющий место как в английском и 

русском языках – это коллокации, то есть словосочетания, имеющие признаки 

синтаксически и семантически целостной единицы, можно заметить большое 

количество словосочетаний в обоих языках, имеющий общий смысл. 

Коллокации – это грамматически и лексически правильные словосочетания, 

используемые в речи [1, с. 66]. Примером коллокации может служить фраза 

«карие глаза», которая означает глаза коричневого цвета. Фраза «у нее корич-

невые глаза» будет звучать неестественно для русской речи. В английском же 

языке данная фраза – “brown eyes” переводится естественно и не является кол-

локацией. Следующим примером коллокации будут выражения “blond hair” или 

“fair hair” в то время, как “white hair” прозвучит неестественно. 

“To make a decision” – принять решение, “to doharm”- причинять вред, “to 

be right” – быть правым, “to take the opportunity “ – воспользоваться случаем, to 

“give a party” – устраивать вечеринку; – подобные примеры коллокаций пред-

ставляют собой устойчивые выражения, где основой является ассоциативное 

употребление. Не всегда в случае с подобными коллокациями словосочетания 

возникают лексически и грамматически корректно, а скорее исторически со-

зданы и могут быть только запомнены, а не подобраны логически [2, с. 67]. Так, 

русскоязычным студентам логичнее было бы подобрать глагол “do” в случае с 

фразовым глаголом “to make a decision” или же, подставить глагол “take” в кол-

локации “to give a party”, при сосредоточении на отдельно применяемых сло-

вах, но достаточное знание языка и его формульных единиц помогает учащимся 

выстраивать свои высказывания логично. Bachman подчеркивает, что именно 

способность использовать формульный язык помогает нам говорить бегло [1, 

с.14]. Коллокации помогают повысить социокультурнуюкомпетенцию, через 
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понимание семантических особенностей изучаемого языка [1, с.15]. Например, 

на русском мы говорим: «Мне 10 лет», на английском же, при дословном пере-

воде эта фраза будет звучать «Я есть десять лет старости», или же словосочета-

ние «зарабатывать деньги» в английском варианте будет звучать «делать день-

ги» (makemoney)». 

При сравнительном анализе формульным единиц английского и русского 

языка важно учитывать идиомы. Идиома, в отличие от коллокаций, имеет не-

прямое значение. Английский язык богат на идиомы, которые касаются любых 

жизненных ситуаций. В русском языке идиомы называются фразеологизмами, 

которые имеют также широкий спектр применения(примеры). Bachman утвер-

ждает,что знание данных оборотов речи поможет расширить свой словарный 

запас, а также улучшить прагматическую и социокультурную компетенцию, за 

счет этимологической составляющей [1, с.11]. 

Коллокации с частотными глаголами (“make”, “do”, “take”, “get”, “give”) 

называются фразовыми глаголами, в русском и английском языках подобные 

лексические словосочетания встречаются и в прямом (“get on the bus” – “сесть 

на автобус”) и фигуральном смысле (“hang out”- “отрываться”), – то есть в виде 

идиом, морфологически под такую категорию попадают сочетание глагола + 

существительного (“to take a nap”) или же глагола с предлогом + существитель-

ное (“ to move on”). 

Префиксы и послелоги, такие как “Up”; “Down”; “Over”; "In” являются ин-

струментами передачи прямой пространственной семантики, которые способны 

выражать и не пространственные смыслы. На основе сложившихся у носителей 

языка пространственных представлений (прежде всего о верхе и низе опреде-

ленного пространства) со временем возникают иные представления: о времен-

ных пределах, количественных показателях и т. п. 

Ученые считают, что фразовые глаголы как “to give in”; “to give up”; “to let 

go”; “to take in” и т. д. являются особого рода сращениями, которые свойственны 

только английскому языку [2, с. 381]. 
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Е.В. Трубникова отмечает, что в английском языке послелог “over” также 

способен передавать подобную русской приставке значение «повторно, заново, 

по-новому», например, “turn over”; “startover” и т д. Однако в таких фразовых гла-

голах как “take over”; “come over” послелог обозначает некое достижение [4, с. 67]. 

Запоминание таких тонкостей усложняет изучение языка и, в то же время, 

делает этот процесс увлекательным. Не случайно ученые – сторонники лекси-

ческого подхода рекомендуют учить не отдельные слова, а именно коллокации. 

Так, предложенный Майклом Льюисом лексический подход (the Lexical 

Approach) в обучении иностранному языку завоевывает все больше и больше 

сторонников, благодаря возможности усваивать язык сразу готовыми формаль-

ными фразами, что позволяет даже начинающему строить фразы в соответ-

ствии с нормами разговорного языка и бегло общаться на иностранном язы-

ке [3, с. 282]. 

В своих когнитивных исследованиях фразовых глаголов, ученые просле-

дили аналогию с русскими приставочными глаголами: значения послелогов, то 

есть той части, на которую заканчивается глагол, рассматриваются как отража-

ющие особенности концептуальной системы человека [4, с. 70]. В результате 

исследователи приходят к выводам, что послелоги фразовых глаголов англий-

ского языка имеют особое значение [4, с. 72]. 

Е.В. Трубникова считает, русские и английские фразовые глаголы облада-

ют схожей структурно семантической организацией, что отражается на передаче 

прямого и пространственного смыслового значения. Принципом структурной ор-

ганизации для передачи прямой и пространственной семантики выступает ос-

новной глагол + пространственно-направительных элемент (соответственно 

префикс в русском языке и послелог в английском языке) [4, с. 69]. Например, 

послелог “up” способен вносит значение «завершение, окончание», как в рус-

ском, так и в переводе на английский язык в глаг, пример мы можем видеть в 

таких фразовых глаголах “to drink up” – допить, “to eat up” – доесть, “to break 

up” – расстаться, прекратить отношения. Далее, послелог off – несет в себе зна-

чение препятствования, отграничения в глаголах: “to blockoff” – закрывать, “to 
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cut off” – отрезать “to wall off” – отгораживать, – как мы видим в русском языке 

передается схожая семантика. Послелог “down” – отражает семантику «завер-

шения» в глаголах “tobreak down – разрушать, “to close down” – закрывать, “to 

trace down” – проследить, выследить и т. д. 

По выше описанному мы можем сделать вывод, что действительно, фор-

мульные выражения присуще обоим языкам, ведь устойчивые и социокультур-

ные фразы – элемент любого языка. Работа с сопоставительным анализом и 

углубление обучающихся в переводной метод предсказания формульного языка 

на занятиях по английскому языку – это то, что мы планируем провести на 

практике в ближайшее время. 
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АННОТАЦИЯ 

В современной методике вопросам развития умения аудирования уделяет-

ся все больше внимания. Статья посвящена описанию методических приемов 

работы с аутентичными видеоматериалами при обучении школьников аудиро-

ванию на уроке английского языка в средней школе. 

ABSTRACT 

In modern methodology, developing listening skills is an integral part of com-

municativecompetency development. The article is aimed at raising the teacher’s 

awareness of methodological techniques for working with authentic materials when 

teaching listening to secondary school students of EFL. 

 

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, аудирование, методика 

обучения аудированию, аудиотекст, обучение иностранным языкам. 

Keywords: authentic video materials, listening, methods of teaching listening, 

audio text, English as a foreign language (EFL). 

 

На современном этапе развития общества приоритетом обучения ино-

странному языку является формирование у учащегося способности и готовности 

участвовать в межкультурном диалоге. В процессе изучения любого иностран-

ного языка, в том числе, и английского, важно формировать и совершенствовать 

умение аудирования. Методика обучения аудированию в последнее время стала 
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самостоятельным аспектом обучения иноязычной речи. Проблемам обучения 

аудированию посвящены работы таких ученых, как Н.Д. Гальскова, Т.Н. Коло-

кольцев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова и другие. 

Бедность словарного запаса, неумение верно понять и интерпретировать 

услышанное вызывает чувство неуверенности у учеников и как следствие, не-

желание вести общение на иностранном языке. Без развития у учащихся навы-

ков аудирования невозможным представляется эффективное обучение англий-

скому языку. 

Для решения задачи обучения аудированию в средней школе целесообраз-

ным является использование таких эффективных средств, как аутентичные ви-

деоматериалы. 

Под аудированием понимают процесс одновременного восприятия звуковой 

формы выражения и понимания его содержания на слух (listeningcomprehension). 

Аудирование, как указывает А.А. Вербицкий, «состоит из: 

• распознавания в звуковом потоке слов, предложений, сверхфразовых 

единств; 

• интегрирования их в смысловые комплексы, удержание их в памяти во 

время слушания; 

• осуществления предварительного прогнозирования их содержания; 

• осознания значения услышанного в соответствии с ситуацией обще-

ния» [2, с. 50]. 

Согласно исследованиям Е.М. Галкиной-Федорук, «аудирование и говоре-

ние – две взаимосвязанные стороны устной речевой деятельности, в которой 

фазы слушания и говорения сменяют друг друга» [3, с. 58]. 

Аудирование, по мнению В.В. Сафоновой, «характеризуется такими аспек-

тами как временные лимиты, динамичность ситуации, отсутствие развернутого 

предварительного программирования своего высказывания» [8, с. 103]. Следо-

вательно, в процессе аудирования требуется максимальное сжатие, скорость 

работы механизмов генерации и восприятия речи. Их специфика определяется 

тем, что при аудировании в диалогической речи набор лексических и грамма-
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тических средств может быть подсказан репликой партнера, и в этом случае за-

дача говорящего – установить степень их адекватности собственному речевому 

намерению, выделить и, возможно, как-то преобразовать их. 

Н.Д. Гальскова указывает на то, что, обучая школьников аудированию, пе-

дагог должен принимать во внимание такие психологические и лингвистиче-

ские особенности обучения данному аспекту английского языка, как: 

• ситуационная обусловленность; 

• эмоциональная окраска, непосредственность замечаний; 

• возможные повторы и уточняющие вопросы; 

• вопросительные и мотивирующие предложения как стимулирующие ре-

плики [4]. 

Аутентичный материал является устными и письменными текстами, а так-

же иными предметами культуры – продуктом носителей языка, и не предназна-

чены для учебных целей, не адаптированы для нужд учащихся с учетом их 

уровня владения языком [4].  

Н.В. Барышников относит к аутентичным материалам различные объявле-

ния на иностранном языке, новости радио и телевидения, различные инструк-

ции и объявления, выступления актеров, рассказы собеседников, разговоры по 

телефону, а также фильмы, песни, видеоклипы [1]. 

Аутентичный текст отражает особенности и факты иноязычной нацио-

нальной культуры. Как правило, с помощью аутентичных материалов обучаю-

щиеся осваивают новые ценности, знания носителей изучаемого языка, другими 

словами, развивают культурные компетенции наряду с лексическими навыка-

ми. Отражение в текстах живой реальной жизни дает возможность заинтересо-

вать и мотивировать школьников, подготовить их к дискуссии, обсуждению 

материала. Объяснение такого рода является эффективным средством привле-

чения внимания школьников к действительности, позволяет развивать меж-

культурную, языковую и культурную компетенцию, дает возможность нахо-

дить в реальности разные и общие явления, сравнивать. Школьники, находя в 

аутентичных материалах социокультурные и лингвистические аспекты изучае-
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мого языка, такие как афоризмы, идиомы и фразеологизмы, могут сравнивать и 

анализировать, находить сходства и различия в развитии двух культур и язы-

ков. Включение в работу аутентичных материалов позволяет создать базу для 

развития лексических навыков обучающихся.Использование аутентичных ви-

деоматериалов для изучения иностранного языка позволяет смоделировать 

множество ситуаций, имитирующих условия естественного общения. 

Использовать аутентичные материалы для формирования лексических 

навыков целесообразно в средних и старших классах, поскольку данный воз-

раст является наиболее сенситивным для приема информации, школьникам уже 

успевают «надоесть скучные учебники», они хотят получать знания в новой, 

интересной для них форме. 

Аутентичные материалы достаточно широко представлены в медиаформа-

те и являются частью его идеологического контекста. Использование опреде-

ленных жанров и привлечение возможностей медийной среды позволяют не 

только удовлетворять информационные потребности, но и целенаправленно 

воздействовать на формирование взглядов и убеждений учащихся. 

Имеется ряд критериев, которыми должен пользоваться педагог при выбо-

ре аутентичных видеоматериалов с целью обучения аудированию при изучении 

английского языка: 

• аутентичные материалы должны соответствовать уровню языковой под-

готовки учащихся; 

• тематика аутентичных видеоматериалов, используемых для обучения 

аудированию, должна быть актуальна и понятна учащимся; 

• педагог должен учитывать возрастные особенности школьников; 

• видеоматериалы должны быть качественными по своему звуковому и 

художественному оформлению; 

• видеоматериалы должны соответствовать учебным целям и задачам, а 

также интересам школьников, тематика материалов должна быть актуальна и 

понятна учащимся; 
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• видеоматериалы должны обладать популярностью у зрительской ауди-

тории [1]. 

Разработаны данные критерии на основе функционального подхода к от-

бору и подаче материала с учетом коммуникативной значимости аутентичных 

материалов, тех жизненных ситуаций и форм общения, которыми предстоит 

воспользоваться обучающимся. 

Аутентичные видеоматериалы, которые направлены на развитие умения 

аудирования у учащихся, должны отвечать следующим требованиям: 

• использование аутентичной лексики, использование оригинальной фра-

зеологии, грамматики, 

• наличие связного текста, 

• адекватность и естественность предлагаемой ситуации, 

• отражение особенностей культуры носителей языка, 

• информативная и эмоциональная насыщенность. 

Наибольшую эффективность для изучения иностранного языка в средних и 

старших классах имеют те материалы, которые обладают оригинальной языко-

вой аудиодорожкой, а также снабжены субтитрами, как русскими, так и ан-

глийскими. Эти дополнительные функции смогут помочь при выборе уровня 

сложности, просто переключая режимы, можно добиться различных результа-

тов и решить различные обучающие задачи. 

Согласно исследованиям Н.Б. Мечковской, «возможными вариантами для 

изучения английского языка с использованием аутентичных материалов могут 

быть: русскоязычная аудиодорожка и английские субтитры, англоязычная до-

рожка с русскими субтитрами, а также англоязычная аудиодорожка с англий-

скими субтитрами или вовсе без них. С целью успешного использования аутен-

тичных материалов на практике, педагогу следует организовать алгоритм 

работы с ними» [5, с. 35]. 

Методические особенности использования аутентичных видеоматериалов 

включают следующие требования: 
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• используемый видеоматериал должен соответствовать уровню знаний 

школьников; 

• видеоматериал должен быть представлен поэтапно; 

• ролик должен быть разбит на эпизоды с законченным сюжетом, про-

должительностью не более 10-15 минут; 

• лингвистические конструкции, используемые в ролике, должны соответ-

ствовать требованиям и нормам литературного языка; 

• новые слова, словосочетания, идиомы и фразеологизмы следует исполь-

зовать умеренно; 

• учитель должен уметь четко выделять главное, существенное; поясне-

ния, которые даются при демонстрации видеоматериала, следует продумать до 

мелочей; 

• демонстрируемый видеоматериал должен соответствовать изученному 

учебному материалу, соответствовать изучаемой теме [5]. 

Работа над преодолением лексических трудностей с использованием аутен-

тичных материалов происходит по следующему алгоритму: 

• В начале работы педагог знакомит школьников, изучающих английский 

язык, с новыми словами для заучивания на этом уроке. 

• Далее школьники просматривают первый из трех эпизодов видеомате-

риалов – темп речи и сложность текста обычные, неадаптированные. 

• После просмотра эпизода педагоги объясняют трудные слова. 

• Далее эпизод повторяется, но уже с субтитрами, где цветом выделены 

трудные слова. 

• По той же схеме идут остальные два эпизода. 

• К каждому выпуску прилагается полная расшифровка текста и упражне-

ния с ответами [7]. 

Имеется ряд приемов работы с содержанием аутентичного видеотекста, 

наиболее популярными являются такие приемы, как: 
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1) «Конспектирование» или «составление кратких записей» – данный при-

ем работы ориентирован на формирование умения правильно записать в форме 

заметок содержание просмотренного текста, с целью фиксации необходимой 

информации для ее дальнейшего применения. 

2) «Перевод текста» – данный прием позволяет выразить на другом языке 

идеи прочитанного текста. 

3) Приемы «восстановления последовательности» или «логической пере-

группировки». В рамках работы с использованием данного приема школьникам 

необходимо перераспределить материал согласно плану или в логической по-

следовательности. Такая работа в результате позволяет создать связный текст.  

4) Прием «дополнение». Основан данный прием на ряде незаконченных 

предложений или отрывке видеоматериала, который нужно закончить, приме-

няя информацию, полученную из просмотренного отрывка видеоматериала. 

Цель данного приема – полное осмысление [3]. 

Для формирования навыков аудирования во время просмотра аутентичных 

видеоматериалов, согласно исследованиям Н.Д. Гальсковой, целесообразно вы-

полнять следующие упражнения: 

• Prediction 

Видеосюжет при выполнении данного упражнения проигрывается со зву-

ком и изображением, но время от времени картинка останавливается, и во вре-

мя паузы учащиеся пытаются предугадать, что персонажи скажут или сделают 

в следующем кадре. 

• Jig saw listening and viewing 

Это упражнение целесообразно проводить в компьютерном классе, разде-

лив класс на две группы. Одна группа надевает наушники и просматривает сю-

жет, а вторая группа смотрит видеоклип с отключенным звуком. Далее эпизод 

снова показывается со звуком, но без изображения. Затем группы объединяют-

ся в пары и обсуждают, что произошло на экране, и кто что сказал. 

• Deducing dialogue from pictures 
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В процессе реализации данного упражнения с целью формирования лекси-

ческих навыков, преподаватель выбирает сюжет лингвокультурологического 

фильма, состоящего из диалога двух людей, просит первую группу учащихся 

записать на бумаге только одну роль, вторая группа записывает другую роль. 

Школьники далее смотрят видео без звука. На втором этапе педагог демон-

стрирует эпизод только со звуковой дорожкой, но без изображения. Ученики 

попарно пытаются воссоздать сюжет фильма в форме диалога. Следует обра-

тить внимание, что работа оценивается не по точному воспроизведению ориги-

нала, а по тому, насколько их версия соответствует визуальным эффектам. 

• Body Language 

Выполняя это упражнение, учащимся предлагается наблюдать за жестами 

и мимикой персонажа. Они смотрят видео без звука. Затем ученики копируют 

мимику и жесты персонажа и пытаются дать свою интерпретацию. Затем сле-

дует посмотреть видео со звуком и дать ученикам возможность самостоятельно 

проверить свои догадки. После этого учитель делает комментарий и дает необ-

ходимые пояснения. 

• Biographies 

При выполнении данного упражнения, ученики просматривают видеосю-

жет со звуком и потом придумывают биографии персонажей, оценивают их ха-

рактер, социальный статус, уровень образованности по характеристикам речи, 

поведению и коммуникативной культуре. 

• Inner monologues 

Школьники осуществляют наблюдение за одним из персонажей видео-

сюжета. Потом они просматривают законченный отрывок с диалогом персона-

жей, после чего придумывают внутренний монолог этого персонажа, основыва-

ясь на его реакциях, мимике, жестах. 

• What if? 

В этом упражнении ученики смотрят видео, после чего обсуждается, каким 

мог бы быть этот фильм, если бы действие происходило в нашей стране [4]. 
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Неотъемлемой частью сложной методики работы с аутентичными матери-

алами при обучении школьников аудированию являются вопросно-ответные 

упражнения, которые целесообразно использовать на всех этапах работы с 

аутентичными материалами. 

Таким образом, имеется ряд методических приемов работы с аутентичными 

видеоматериалами при обучении аудированию. Аутентичные материалы ин-

формативны, интересны по своей структуре и логике изложения для учащихся, 

позволяют досконально изучить социальные и культурные особенности той 

страны, язык которой изучается. 
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АННОТАЦИЯ 

Приоритетом обучения иностранному языку является формирование у 

учащегося способности и готовности участвовать в межкультурном диалоге. В 

процессе изучения иностранного языкаважно формировать и совершенствовать 

умение аудирования. В статье рассматривается проблема использования аутен-

тичных видеоматериалов на уроках английского языка в средней школе для 

обучения аудированию. Обосновывается дидактический потенциал использо-

вания аутентичных видеоматериалов и дается обзор их языковых особенностей. 

ABSTRACT 

The priority of teaching a foreign language is to develop the student’s ability 

and willingness to participate in intercultural dialogue. In the process of learning any 

foreign language, including English, it is important to develop and improve listening 

skills. The article deals with the problem of using authentic video materials in Eng-

lish in developing students' listening skills in middle school. The concept of authentic 

materials is considered as well as the didactic potential and language characteristics 

of authentic video materials. 

 

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, аудирование, методика 

обучения аудированию, аудиотекст, иностранный язык в школе. 

Keywords: authentic video materials, listening, methods of teaching listening, 

audio text, foreign language teaching, EFL. 
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На современном этапе одним из важнейших направлений развития нацио-

нального образования в России является совершенствование системы обучения 

иностранным языкам. Приоритетом обучения стало овладение обучающимися 

коммуникативной компетенцией. 

Согласно Федеральному государственному стандарту основного общего 

образования, «результаты освоения основной образовательной программы об-

щего образования по иностранному языку должны отражать: активное исполь-

зование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; готовность 

слушать собеседника и вести диалог» [13, с. 21]. 

Перед учителями английского языка в рамках применения личностно-

деятельностного подхода поставлена непростая, но достаточно интересная для 

решения задача – научить школьников общаться (устно и письменно), научить 

не только воспроизводить, но и понимать иностранную речь. В процессе изуче-

ния любого иностранного языка, в том числе, и английского, важно формиро-

вать и совершенствовать навыки аудирования, формировать у учащихся умение 

верно воспринять и интерпретировать высказывание, применить то или иное 

слово, выражение, идиому, подобрать слова, которые наиболее точно подходят 

по смыслу и стилю в той или иной ситуации общения. Согласно исследованиям 

Н.И. Гез, «аудирование – это «понимание воспринятой на слух устной речи. На 

самом деле, как самостоятельный вид речевой деятельности, оно важно в жиз-

недеятельности человека» [4, с. 12]. 

Методика обучения аудированию в последнее время стала самостоятель-

ным аспектом обучения иностранному языку. Но, согласно исследованиям 

Н.Д. Гальсковой, эту задачу невозможно решить в отрыве от целого ряда взаи-

мосвязанных факторов: «эффективность вербального процесса, процесса обу-

чения школьников английскому языку, развития их коммуникативной, социо-

культурной компетенций будет недостаточной, так как необходимо еще 

учитывать особенности характера коммуникантов, в данном случае, учеников, 
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принимать во внимание специфику их эмоционального склада, национально-

специфические особенности мышления» [3, с. 38]. 

Т.М. Ковалева указывает, «процесс формирования умений аудирования 

предполагает следующие три программы: 

1. Аудирование при введении нового материала, когда особенно интенсив-

но формируются звуковые языковые элементы. В этой программе значительное 

внимание уделяется не только пониманию услышанного, но и осознанному 

восприятию фонетико-акустических особенностей этих языковых единиц. 

2. Аудирование как элемент диалогической речи. Эта программа является 

попутной в плане формирования умений говорения и фактически обусловлена 

необходимостью: без аудирования не бывает общения. 

3. Аудирование как специальный вид иностранных упражнений, то есть 

как специальная программа. Речь идет о слушании речи учителя или диктора, 

которая включает как диалоги разных лиц, так и монологические единства 

(рассказы, чтение рассказов и т.п.)» [7, с. 55]. 

Е.И. Пассов в своих исследованиях указывает на тот факт, что «аудирование 

имеет определенные особенности, так как речь оригинала – это зачастую эмоцио-

нально окрашенная речь, поскольку говорящий выражает свои чувства, мысли, 

отношение к тому, что он говорит, а аудирование – это активная интерпретация 

точки зрения другого. При обучении аудированию, начиная с первых высказыва-

ний, необходимо по возможности учитывать эту характеристику» [10, с. 124]. 

Успешность аудирования зависит: 

• от самого слушателя (от уровня развития у него речевого слуха, памяти, 

наличия внимания, интереса и т.п.), его индивидуально-психологических осо-

бенностей); 

• от языковых особенностей аудиотекста и его соответствия речевому 

опыту и знаниям учащихся; 

• от условий восприятия аудиотекста [10]. 

Сложность аудирования иностранного текста определяется еще рядом 

факторов. Таким фактором является, прежде всего, продолжительность сооб-
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щения. Краткие сообщения легче удержать в памяти и легче осмыслить. Чем 

длиннее сообщение, тем сложнее выделять смысловые центры, содержать их в 

памяти и выявлять содержание текста в целом [12]. Для начальной степени обу-

чения иностранному языку максимальная длительность материала для аудиро-

вания – 1 минута, для средней – 2-3 минуты, для старшей – 3-5 минут. Допол-

нительным фактором, кроме длительности сообщения, является наличие 

зрительных опор в форме наглядности, что иллюстрирует содержание сообще-

ния. Рассказ по рисунку (или пояснение кадрами диафильма, а также кино-

фильм) воспринимается учащимися легче, чем такой же рассказбез опоры на 

наглядность. 

При обучении школьников иностранному языку, учитель постоянно пре-

бывает в поиске новых, эффективных путей формирования умения аудирования 

у учащихся. Одним из таких путей при обучении школьников среднего звена 

аудированию является использование аутентичного материала. 

Согласно исследованиям Т.М. Ковалевой, «аутентичный текст – это текст, 

который написан для носителей языка носителями этого же языка. Именно такой 

аутентичный текст передает все многообразие иностранного языка» [7, с. 57]. 

Ю.О. Рот под аутентичным текстом понимает «образцы диалогической и моноло-

гической речи, что созданы для не учебных целей носителями языка» [11, с. 102]. 

При выборе аутентичных материалов педагог должен пользоваться опре-

деленными критериями: выбранные материалы должны соответствовать уров-

ню языковой подготовки учащихся; тематика аутентичных материалов должна 

быть актуальна и понятна учащимся; педагог при выборе аутентичных матери-

алов должен учитывать возрастные особенности школьников. Если педагог ста-

вит целью работы с аутентичными материалами развитие лексических и грам-

матических навыков речи, то важным является отбор языкового материала. В 

исследованиях М.В. Латухиной выделены следующие критерии использования 

аутентичных материалов с целью изучения английского языка: 
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• культурологическая направленность – используя аутентичные материа-

лы, педагог имеет возможность познакомить учеников с культурой стран изу-

чаемого языка, с особенностями быта и менталитета своих граждан; 

• информационная достоверность – использование аутентичных материа-

лов предполагает наличие новой информации, которая должна быть интересна 

изучающему язык; 

• аутентичность национального менталитета – использование аутентич-

ных материалов при изучении того или иного материала учебного плана позво-

ляет отобразить национальную специфику страны, для которой предназначен 

материал; 

• реактивная аутентичность – способность текста аутентичных материа-

лов вызывать аутентичные эмоции, мысленную, речевую реакцию. Средствами 

реактивной аутентичности являются междометия, восклицательные предложе-

ния, риторические вопросы, подкрепляющие конструкции; 

• аутентичность дизайна –такая аутентичность относится к звуковому 

диапазону: шум транспорта, разговоры прохожих, телефонные звонки, без это-

го работа с текстом может потерять свойства реального общения [8]. 

Урок с использованием аутентичных видеоматериалов, как правило, имеет 

следующую структуру – преддемонстрационный этап, демонстрационный этап, 

последемонстрационный этап. 

Существует большое количество упражнений и заданий, направленных на 

обучение аудированию на среднем этапе обучения при использовании аутен-

тичных видеоматериалов: вопросно-ответные упражнения, трансформационные 

упражнения, визуализация, использование сюжетных картинок или слайдов в 

качестве опор. 

Перед тем, как использовать материалы, на первом, преддемонстрацион-

ном этапе урока учителю желательно выполнить вместе с учащимися подгото-

вительные упражнения. В качестве подготовительных упражнений учитель мо-

жет использовать следующие: 
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а) упражнения на узнавание и различение звуков в лексических и грамма-

тических формах (единственное и множественное число; прошедшее, настоя-

щее или будущее время; залог; и т.д.);  

б) упражнения на выделение новой информации из сообщения (на уровне 

предложения или короткого текста); 

в) упражнения на прослушивание сообщения и выделение количества 

предложений; 

г) упражнения на прослушивание начала и конца предложения и заполне-

ния его середины; 

д) упражнения на развитие оперативной памяти (после прослушивания по-

вторить ряд слов / предложений; сравнить два варианта сообщения. 

Второй этап урока – демонстрационный – заключается в работе с аутен-

тичными видеоматериалами. Целью данного этапа являетсянепосредственное 

восприятие и извлечение информации различного характера. 

На данном этапе обучающиеся просматривают, например, новостной сю-

жет о криминальном происшествии “Footballer unhurt after gunfight during 

mugging”, при этом учитель контролирует, чтобы иноязычный материал был 

понят обучающимися. 

Кроме того, на этом этапе учитель может также дать следующие задания: 

• провести информационный поиск: выполнить упражнения по поиску 

конкретной информации, восстановлению текста (при просмотре заполнять 

пробелы в тексте), задания на указание правильных и неправильных высказы-

ваний; выбор одного правильного варианта из нескольких предложенных; 

• составить схематический план фильма, который понадобится для вы-

полнения заданий на постдемонстрационном этапе; 

• работа с отдельным эпизодом (частью фильма). Возможность разбить 

фильм на эпизоды помогает реализовать детальное понимание сюжета: упраж-

нения для выбора названия эпизода, прогнозирования дальнейшего развития 

событий, обсуждения, пересказа части видеоматериала и его расшифровки; 



 

39 

 

• интерпретировать смысловое содержание эпизода с учетом интонации, 

мимики, жестов персонажей [1]. 

Приведем для наглядности примеры некоторых упражнений: 

True / False 

Watch the video and decide whether these statements are true or false. 

1  An off-duty police officer protected a footballer from a man with a gun. T / F  

2) The police officer helped the footballer inside his home in Brazil. T / F  

3) The police officer and the thief had a 29-shot gunfight. T / F  

4) The police officer escaped unharmed. T / F  

5) The footballer described the police officer as an angel. T / F  

6) The footballer's father said he clearly remembers the whole attack. T / F  

7) The father said everything happened slowly. T / F  

8) Around 20 top-league footballers are attacked every year. T / F 

Chat 

Use these words to talk about the story  

Premier League / lucky / escape / off-duty / nightclub / thief / belongings / foot-

baller / London / grateful / Earth / risk / horror scene / adrenaline / high profile / 

robberies 

На завершающем – после демонстрационном – этапе происходит примене-

ние материала видеосюжета в продуктивной устной или письменной речи уча-

щихся. Цель этого этапа – создать коммуникативную ситуацию необходимую 

для дальнейшего развития навыков устной и письменной речи. Учитель может 

организовать упражнения, направленные на развитие навыков устной речи: 

описание сцены, описание внешнего вида главных героев, их черт характера, 

анализ происходящего на экране; ролевая игра по сюжету или ситуации из ро-

лика [1]. Обучающимся предлагается дописать слова репортера к тем эпизодам, 

где не было звукового ряда, пересказать видеосюжет, написать или рассказать 

его от другого лица (например, очевидца), записать свой видеорепортаж или 

сценарий для видеорепортажа, написать письмо на телеканал с отзывом на ви-

деосюжет, либо провести дискуссию, посвященную просмотренному видеосю-
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жету и выполненным на предыдущих двух этапах упражнениях. Примером мо-

гут служить следующие задания: 

Discussion 

a) What do you know about the Premier League? 

b) How dangerous is your city at night? 

c) What would you do if you were assaulted? 

d) What do you think of the police? 

Выполнение такого комплекса упражнений позволит развивать умение 

аудирования на уроке английского языка, поможет решить задачу мотивации и 

индивидуальной вовлеченности учащихся, а также реализовать культурологи-

ческую направленностью урока, знакомя учащихся с реалиями стран изучаемо-

го языка, структурой и языковым оформлением новостного сюжета. 

Таким образом, использование аутентичных видеоматериалов является до-

статочно эффективным средством для обучения школьников иностранному 

языку. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная научная статья исследует роль студенческого самоуправления в 

процессе социализации студентов колледжей и техникумов. В статье рассмат-

риваются различные аспекты студенческого самоуправления, такие как его 

роль в развитии лидерских качеств, социальной ответственности, коммуника-

ции и принятия решений. Знание о роли студенческого самоуправления в соци-

ализации поможет администрации образовательных учреждений создать более 

эффективные программы и условия для развития активности и гражданской по-

зиции студентов. 

ABSTRACT 

This scientific article explores the role of student government in the process of 

socialization of college and technical school students. The article examines various 

aspects of student government, such as its role in leadership development, social re-
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sponsibility, communication and decision making. Knowledge about the role of stu-

dent self-government in socialization will help the administration of educational insti-

tutions create more effective programs and conditions for the development of student 

activity and citizenship. 

 

Ключевые слова: студенческое самоуправление; студенческая молодёжь; 

социализация. 

Keywords: student government; student youth; socialization. 

 

Введение 

Социализация личности студентов является важным аспектом их образова-

тельного процесса. В колледжах и техникумах студенческое самоуправление 

является одной из форм организации студенческой жизни. Оно предоставляет 

студентам возможность активно участвовать в принятии решений, организации 

мероприятий и управлении своими делами. В данной статье мы определим роль 

студенческого самоуправления в процессе социализации личности студентов 1-

4 курсов Поволжского государственного колледжа. Например, проведём анализ 

литературы по данной теме, опросы и интервью со студентами и представите-

лями администрации образовательного учреждения, а также наблюдения за де-

ятельностью студенческого самоуправления. 

В современном мире все большее значение придается вопросам всесторон-

него развития человеческого капитала. Образование как формальное, так и не-

формальное, выступает одним из основных компонентов в этом процессе. В 

связи с этим органы власти и образовательные организации уделяют большое 

внимание развитию надпрофессиональных компетенций студентов, одним из 

самых эффективных инструментов которого является вовлечение студентов в 

деятельность студенческого самоуправления. 

Большинство студенческих объединений, функционирующих в ССУЗе, яв-

ляются субъектами студенческого самоуправления и осуществляют свою дея-
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тельность в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Россий-

ской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, "Конституцией Российской 

Федерации" и утверждённым в образовательной организации "Положением о 

совете обучающихся". 

Важно отметить, что вопросы развития студенческого и ученического само-

управления поднимались еще в XX веке. Это подтверждается в научных трудах по 

теории и истории педагогики, теории воспитания и управления школой. В науч-

ной литературе рассматриваются фундаментальные вопросы изучения организа-

ций среднего профессионального образования (К.К. Колин, Д.В. Чернилевский, 

Н.Р. Глушнева, Б.С. Гершунский, В.А. Ермоленко, Т.Ю. Ломакина, Е.И. Огород-

никова, В.И. Блинови др.), развития студенческого самоуправления, воспитания 

(О.С. Газман, И.П. Иванов, В.А. Караковский, А.С. Крикунов, Н.К. Крупская, 

А.Н. Лутошкин, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, П.В. Степанов, Л.И. Уман-

ский и др.). 

Студенческое самоуправление способствует формированию социальной 

ответственности, развитию лидерских качеств, навыков коммуникации и при-

нятия решений у студентов. Обучающиеся получают опыт организации и 

управления, принимают на себя ответственность за решение задач и координа-

цию работы коллектива. Принимая участие в благотворительных и обществен-

ных проектах, оказывают помощь нуждающимся и участвуют в различных со-

циальных инициативах, что помогает им развить эмпатию, гражданскую 

активность и осознать свою роль в обществе. 

Для определения фактической роли студенческого самоуправления в соци-

ализации студентов колледжей и техникумов был проведён опрос обучающихся 

1-4 курсов Поволжского государственного колледжа. 

В опросе приняло участие 100 студентов. Исходя из полученных результа-

тов, можно сделать вывод, что 80% студентов положительно отзываются о сту-

денческом самоуправлении колледжа, являясь участниками студенческих объ-

единений и активностей. 100% считают, что студенческое самоуправление 

способствует развитию лидерских, организаторских и творческих способностей. 
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Кроме того, были представлены предложения относительно установления 

кадровой группы наставников, в которую войдут старшекурсники, обладающие 

необходимыми компетенциями для реализации практики наставничества на ос-

нове модели "студент-студент". Сформированная кадровая группа старшекурс-

ников-наставников будет претерпевать обучение с целью обновления своих 

знаний и опыта, учитывая актуальные изменения в современном мире. 

Наличие кадровой группы старшекурсников-наставников обеспечит высо-

кую профессиональную подготовку будущих специалистов и руководителей 

студенческих объединений. 

Целью кадровой группы является создание благоприятной атмосферы для 

качественного обучения, личностного развития и поддержки студентов млад-

ших курсов. 

Задачи кадровой группы старшекурсников-наставников: 

1. Подготовка и обучение наставников: Первоначально, старшекурсники-

наставники будут проходить специализированное обучение, охватывающее педа-

гогические методы, коммуникационные навыки и актуальные области знаний. 

2. Менторство и помощь студентам: Сформированная кадровая группа будет 

оказывать менторскую поддержку студентам младших курсов, предоставляя им 

необходимую информацию, решая проблемы и оказывая помощь в учебных во-

просах. 

3. Актуализация знаний: Наставники будут учиться сами, чтобы быть в 

курсе современных трендов и изменений в области, которую они обучают. Это 

позволит им предоставлять актуальную информацию студентам. 

4. Организация мероприятий и событий: Кадровая группа будет ответ-

ственной за организацию семинаров и мероприятий, способствующих интегра-

ции студентов и расширению знаний. 

5. Оценка и обратная связь: Наставники будут следить за успехами студен-

тов и предоставлять им конструктивную обратную связь, чтобы помочь им раз-

виваться. 
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Преимущества: 

1. Поддержка студентов: Младшие студенты получат доступ к опыту и 

знаниям старшекурсников, что способствует лучшему усвоению материала и 

адаптации к учебной среде. 

2. Профессиональное развитие наставников: Старшекурсники-наставники 

будут иметь возможность развивать свои навыки менторства и обучения, что 

может быть полезным для их будущей карьеры. 

3. Сообщество и интеграция: Создание кадровой группы способствует 

укреплению сообщества студентов и улучшению атмосферы на кампусе. 

4. Актуальность знаний: Наставники будут всегда в курсе последних об-

новлений в своей области, что позволит студентам получать актуальную ин-

формацию. 

Эта идея кадровой группы старшекурсников-наставников поможет улучшить 

учебный опыт студентов младших курсов и способствовать личному и профес-

сиональному развитию наставников. 

Заключение 

В результате исследования было подтверждено, что студенческое само-

управление играет важную роль в социализации личности студентов колледжей 

и техникумов. Оно способствует развитию лидерских качеств, социальной от-

ветственности, коммуникации и навыков принятия решений. Студенты, зани-

мающиеся самоуправлением, приобретают опыт организации мероприятий, 

взаимодействия с различными группами людей, распределения финансовых ре-

сурсов и разрешения конфликтов. 

Педагоги и администрация образовательных учреждений могут поддержи-

вать и стимулировать студенческое самоуправление для создания благоприят-

ной и развивающей среды, способствующей формированию активной и граж-

данской личности студентов. 

Кроме того, по результатам исследования была выявлена потребность в со-

здании кадровой группы наставников, которыми могут стать студенты старших 
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курсов, прошедшие отбор и обучение для реализации программы наставниче-

ства по модели "студент-студент". 
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АННОТАЦИЯ 

Данная научно-исследовательская статья исследует проблему коррупции в 

образовательных учреждениях и предлагает меры по борьбе с коррупцией в об-

разовательной сфере. Работа предоставляет обзор существующих исследований 

коррупции в образовании, ее причин и последствий. Исследование анализирует 

правовую основу, регулирующую антикоррупционные меры в образовании в 

Российской Федерации, и изучает передовой опыт других стран. Работа вклю-

чает в себя анализ антикоррупционной политики проводимые в образователь-

ных организациях России с целью выявления характера и масштаба коррупции 

в учреждении. На основе анализа, в работе предлагается всесторонняя антикор-

рупционная политика для образовательных учреждений, включающая меры, 

такие как прозрачность, ответственность, честность и антикоррупционное обу-

чение для персонала. Работа вносит вклад в дискуссию о мерах по борьбе с 

коррупцией в образовании и предоставляет практические рекомендации для ан-

тикоррупционных усилий в образовательных учреждениях. 
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ABSTRACT 

This scientific research paper examines the problem of corruption in educational 

institutions and proposes measures to combat corruption in the educational sphere. 

The paper provides an overview of existing research on corruption in education, its 

causes, and effects. The study analyzes the legal framework regulating anti-

corruption measures in education in the Russian Federation and explores best practic-

es from other countries. The research includes an analysis of the anti-corruption poli-

cy implemented in educational organizations in Russia in order to identify the nature 

and scope of corruption in the institution. Based on the analysis, the paper proposes a 

comprehensive anti-corruption policy for educational institutions, including measures 

such as transparency, accountability, integrity, and anti-corruption training for staff. 

The research paper contributes to the debate on anti-corruption measures in education 

and provides practical recommendations for anti-corruption efforts in educational in-

stitutions, expressed through the development of methodological recommendations 

for use by educational institutions to prevent corruption. 

 

Ключевые слова: коррупция, образование, политика борьбы с коррупци-

ей, прозрачность, честность, ответственность. 

Keywords: corruption, education, anti-corruption policy, transparency, integri-

ty, accountability. 

 

Введение. В настоящее время антиккоррупционная политика в образова-

тельных организациях находится на слабом уровне. Современные реалии обще-

ства включают коррупцию, как неотъемлемую часть социальной жизни. Анти-

коррупционная политика является важнейшим направлением государственной 

политики для обеспечения национальной безопасности. 

С принятием Закона «О противодействии коррупции» в законодательстве 

впервые появилось определение самой коррупции как «злоупотребление слу-

жебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-

мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физиче-



 

50 

 

ским лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-

щества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени 

или в интересах юридического лица.» Антикоррупционная политика является 

одним из направлений антикоррупционного процесса, в котором осуществляется 

взаимодействие государственной власти с гражданским обществом для устра-

нения причин появления коррупции, пресечению и предупреждению коррупци-

онной деятельности для сохранения существующего общественного и государ-

ственного строя, а также для обеспечения национальной безопасности. 

Цели антикоррупционной политики. Государственная антикоррпцион-

ная политика целью, которой является снижение уровня коррупции, делится на 

разовые и постоянные меры. К разовым мерам можно отнести, например, при-

нятие закона о лоббировании в целях создания прозрачной системы отстаива-

ния интересов в законодательных органах или введения кодифицированной си-

стемы процедуры подготовки и принятия административных решений. 

Постоянными мерами будут являться: 

• разработка антикоррупционной программы; 

• разработка планов по противодействию коррупции; 

• контроль за реализацией атикоррупционых программ и планов; 

• деятельность созданных органов по противодействию коррупции, пра-

воохранительных органов по выявлению и пресечению фактов коррупции; 

• мониторинг состояния коррупции; 

• антикоррупционное просвещение и воспитание. 

Коррупция, к сожалению, в наши дни стала для многих нормой жизни, что 

можно подтвердить данными Всероссийского центра изучения общественного 

мнения, согласно которым три четверть россиян оценивают степень коррупции 

в России как высокую и очень высокую. 
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Но чем же вызван такой интерес к изучению антикоррупционной деятель-

ности в образовательных организациях? 

Во-первых, сфера образования – это важнейшая и неотъемлемая часть 

нашей социальной жизни, где происходить воспитание подрастающего поколе-

ния, формирование норм и ценностей граждан, патриотическое воспитание. 

Во-вторых, образование – является фундаментом для формирования госу-

дарственной кадровой политики, которая влияет на эффективность системы 

государственного управления, развития его в целом, защиты и реализации 

национальных интересов страны. 

В-третьих, от состояния образования зависит возможности страны, буду-

щее и развитие граждан и государства. 

Коррупция в образовании деформирует развитие обучающихся, освоив 

опыт коррупции в образовательном учреждении, они переносят его на другие 

сферы жизни [3]. Сталкиваясь с коррупционными фактами в образовании, уче-

ник, студент перестает считать их вредными и как результат – данное деяние 

повторяется сам, в том числе в желании приобрести «выгоду» себе, в будущем 

заняв определенную должность. Таким образом, можно сказать, что коррупция 

оказывает негативное влияние на состояние нравственности общества. 

Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центом изучения 

общественного мнения, 29% опрошенных ответили, что давали деньги и подарки 

работникам образования. Для сравнения: 51% – работникам медицины, 31% – со-

трудникам полиции. Таким образом, образование входит в тройку наиболее 

подверженных коррупции сфер. Также в результате исследования было уста-

новлено, что количество выявленных преступлений, связанных с фактами зло-

употреблениями, хищениями бюджетных средств и иных уголовно-наказуемых 

деяний в системе образования, увеличилось на 40%, было зарегистрировано 8, 5 

тысяч преступлений ежегодно. К уголовной ответственности были привлечены 

проректоры, помощники ректоров, около 20 заведующих кафедрами, более 200 

преподавателей и свыше 50 директоров школ. 
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В своей работе Стефан Р. Хайнеман дает характеристику образовательной 

организации, которая свободна от коррупции: 

• равенство доступа к образованию; 

• честность при распределении учебных программ и материалов; 

• честность и прозрачность критериев высшего образования; 

• честность при проведении аккредитации, в которой все учебные образо-

вания равно оцениваются по системе стандартов, открытых для общественной 

огласки; 

• честность при получении образовательных услуг и товаров; 

• поддержание системы профессиональных стандартов, теми, кто возглав-

ляет учебные учреждения, кто осуществляет преподавательскую деятельность, 

независимо от форм собственности учреждения: частная или государственная [6]. 

Изучая данную характеристику поверхностно, то можно сделать вывод, 

что на современном этапе нашей жизни все это реализуется, но если же мы бу-

дем рассматривать глубже, то увидим, что за этим скрывается куда больше кор-

рупции. Возьмем, к примеру, проведение аккредитации, которая итак открыта 

для общественной огласки, путем загрузки аккредитованных документов на 

Интернет- сайтах образовательных организаций, то есть вся соответствующая 

документация подкреплена, однако для нас остается непрозрачен процесс са-

мой аккредитации. В результате чего мы не видим, что может происходить 

коррупционная деятельность, посредством взятничества. 

Также изучение коррупции в образовании невозможно без проведения 

анализа определения и влияния на общественную жизнь, на образование. Что 

мы понимаем под определением «Коррупция в сфере образования»? Авторы 

считают, что коррупция представляет собой негативное влияние, которое 

направлено на разрушение общественной системы и социально-управленческих 

институтов. Исходя из вышеизложенного, коррупцию в сфере образования мо-

жем разделить на уровни низший и высший. 
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Низший уровень подразумевает под собой проявление данного явления, 

например, на этапе приема в учебное заведение, либо же сдача вступительных 

экзаменов и прочее. 

Высший уровень, например, коррупция, проявляется при государственной 

аккредитации образовательной организации, лицензировании либо же связана с 

государственной системой с распределением бюджетных средств для финанси-

рования образования. 

Распространение в образовательной сфере такого явления как коррупция 

приводит к негативным последствиям: 

• утрата образовательными организациями принципов объективности, не-

подкупности и высоких этических стандартов; 

• снижение уровня знаний, что приводит к ухудшению совокупности уме-

ний и навыков; 

• деградация общества на интеллектуальном уровне; 

• разрушение и распад педагогико-воспитательной и обучающей системы [1]. 

В реализации антикоррупционной политики учреждения образования 

имеются определенные этапы, значение которых большое. Например, предо-

ставление информации о правилах и требованиях для студентов и преподавате-

лей, проведение социальных и педагогических мероприятий, различных про-

грамм и студенческих организаций, которые будут работать на улучшение 

духовного и профессионального уровня среди студентов [5]. 

Рассмотрим реализацию антикоррупционной деятельности на примере лю-

бой образовательной организации, с помощью информации, которая нам до-

ступна на сайте образовательной организации. Анализируя исходные данные по 

антикорупционной политики школы, можем сделать выводы о том, что: 

• образовательная организация активно ведет работу по борьбе с корруп-

цией и принимает меры для улучшения прозрачности и ответственности в сво-

ей деятельности; 

• в рамках антикоррупционной политики, школа организует регулярные 

обучающие курсы и тренинги для сотрудников, направленные на формирова-
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ние этики и ответственности в работе, укрепление принципов справедливости и 

равенства; 

• школа ведет политику полной открытости и обеспечения доступа к ин-

формации для всех заинтересованных лиц. Все принятые решения и документы 

организации доступны для ознакомления на ее официальном сайте; 

• школа активно сотрудничает с государственными и негосударственными 

органами по борьбе с коррупцией и принимает участие в различных мероприя-

тиях и проектах в этой сфере. 

Все вышеуказанные меры позволяют обеспечивать прозрачность и ответ-

ственность в работе образовательной организации и принимать меры для борь-

бы с коррупцией в различных сферах ее деятельности. 

Сравнительный анализ с зарубежными странами. Для сравнения при-

ведем примеры мер по борьбе с коррупцией в зарубежных странах: 

1. Транспарентность. В некоторых странах, например, в Австралии, Канаде 

и Великобритании, существуют транспарентные системы, через которые обще-

ственность может узнавать о расходах на образование, зарплатах учителей и дру-

гой финансовой информации. Это помогает предотвратить коррупцию, так как 

сведения о финансах являются доступными для всех. 

2. Коды этики и дисциплинарные меры. В некоторых странах, таких как 

Швеция, Финляндия и США, существуют коды поведения для учителей, которые 

устанавливают базовые правила и нормы профессионального поведения. Также 

дисциплинарные меры налагаются на тех, кто нарушает правила кодекса этики. 

3. Активная роль общественности. В некоторых странах, таких как Герма-

ния, Испания и Южная Корея, существуют системы управления образованием, 

в которых общественность играет активную роль. Это позволяет учителям и 

администрации образовательных учреждений сталкиваться с ответственностью 

и давать отчет общественности. 

4. Обучение антикоррупционных навыков. В некоторых странах, таких как 

Нигерия и Малайзия, в образовательные программы вводятся отдельные курсы 
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по борьбе с коррупцией. Это помогает повысить осведомленность и подготов-

ленность молодых поколений к противодействию коррупции. 

5. Использование технологий. В Кении и Индии создаются онлайн-

платформы, которые позволяют родителям и ученикам сообщать о взятках и 

других проявлениях коррупции в образовательных учреждениях. Это сокраща-

ет риски отказа учеников от обучения из-за недостатка денег на взятки, что яв-

ляется распространенной проблемой в развивающихся странах [7]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации применяются следующий 

ряд мер по противодействию коррупции в образовании: 

1.  Административные меры. Для борьбы с коррупцией в образовании ис-

пользуются административные меры, такие как декларации о доходах и расходах, 

антикоррупционные кодексы и прочие правила и нормы, нарушение которых 

приводит к увольнению или привлечению к административной ответственности. 

2. Общественный контроль. Гражданская общественность активно принима-

ет участие в контроле за деятельностью образовательных учреждений и в слу-

чае выявления фактов коррупции сообщает о них в правоохранительные органы. 

3. Повышение уровня профессионализма. Для борьбы с коррупцией в об-

разовании важно повысить уровень профессионализма работников образова-

тельных учреждений. Сейчас в России действует система повышения квалифи-

кации, а также программа профессионального развития педагогов. 

4. Использование цифровых технологий. В России создается единая государ-

ственная система информационного взаимодействия образовательных учрежде-

ний, которая позволяет контролировать расходы и доходы и выявлять корруп-

ционные проявления. 

5. Работа с родительской общественностью. Родительская общественность 

принимает участие в контроле за деятельностью образовательных учреждений 

и может обратиться в соответствующие органы, если выявляет факты корруп-

ции в образовании. 

6. Образование молодежи. Особое внимание уделяется образованию моло-

дежи, в том числе путем введения специальных дисциплин по борьбе с корруп-
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цией в школьную программу и программу вузов. Это помогает молодежи осо-

знать важность борьбы с коррупцией и избежать коррупционных проявлений в 

будущем [2]. 

Исходя из вышеизложенного следует отметить, что меры, применяемые в 

зарубежных странах сопоставимы с мерами применяемые в России и почти ни-

чем не отличаются, так как проблема коррупции актуальна для всех и каждый 

старается сделать программу по борьбе с коррупцией эффективной. 

Антикоррупционная политика в образовании должна содержать широкий 

спектр мер для борьбы с коррупцией. На ранней стадии антикоррупционной по-

литики важно проводить аудит, чтобы обнаружить коррупционные практики и 

их масштабы в образовательных учреждениях. Далее, необходимо разработать 

систему контроля за коррупцией в образовании, которая будет включать в себя 

эффективные механизмы противодействия коррупции, в том числе контроль и 

мониторинг за финансовой деятельностью, повышение осведомленности и обу-

чение в области антикоррупции [4]. 

В образовательных учреждениях также важно внедрять программы тре-

нинга для развития навыков, которые помогут предотвратить коррупционные 

деяния. Эти программы должны охватывать как управленческие, так и техниче-

ские навыки, такие как аудит, контроль, управление финансами и улучшение 

качества образования. Также необходимо участвовать в международных про-

граммах и сотрудничать с ведущими странами в области антикоррупционной 

политики в образовании. 

Выводы. Все эти меры должны поддерживаться законодательством и дис-

циплинарными механизмами, чтобы обеспечить эффективность противодей-

ствия коррупции в образовании. 

Также стоит отметить, что, образовательные организации, которые вводят 

антикоррупционную политику, должны иметь постоянный контроль за соблю-

дением ее принципов, создавать комиссии и специализированные службы по 

борьбе с коррупцией, которая будет заниматься принятием мер по предотвраще-

нию, выявлению и устранению фактов коррупции. Это необходимо, чтобы лиш-
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ний раз подчеркнуть, что коррупция – это серьезное преступление, которое 

стоит вытеснить из системы образования. 

В заключение хотелось бы отметить, что антикоррупционная политика в 

образовании – это важный шаг к построению прозрачной, открытой и законной 

системы обучения, которая будет на высшем уровне отвечать всем требованиям 

общества, и которая будет содействовать наилучшему развитию в образовании 

в долгосрочный период. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается актуальность изучения особенностей мотивации 

учебной деятельности курсантов образовательных учреждений силовых струк-

тур. Подчеркивается особая актуальность исследований мотивации учебной де-
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ятельности кадетов, слушателей и курсантов учебных воинских частей Воору-

женных Сил Российской Федерации. 

ABSTRACT 

The article reveals the relevance of studying the characteristics of motivation for 

learning activities of cadets of educational institutions of power structures. The article 

emphasizes particular relevance of research into the motivation of educational activi-

ties of cadets, students and cadets of military training units. 

 

Ключевые слова: мотивация учебной деятельности; курсанты. 

Keywords: motivation of learning activity; cadets. 

 

В настоящее время по причине усложнившейся геополитической обста-

новки, увеличения числа вооруженных конфликтов, а также растущих угроз 

полномасштабной войны особую актуальность приобретает вопрос качествен-

ной подготовки специалистов Вооруженных Сил Российской Федерации. Важ-

ную роль в данном вопросе играет мотивация учебной деятельности курсантов 

образовательных учреждений силовых структур. Так, основой успешной учеб-

ной деятельности любого обучающегося является высокий уровень мотивации 

к данному виду деятельности, а успешность учебной деятельности, в свою оче-

редь, является важным фактором качества подготовки будущих специалистов. 

Для эффективного выполнения служебно-боевых задач армии необходимы лю-

ди с высоким уровнем профессионализма, что достигается в первую очередь в 

процессе учебной деятельности обучающихся. 

Учебная деятельность – это «особый вид познавательной деятельности 

субъекта, выполняемый с целью усвоить определенный состав знаний, умений, 

интеллектуальных навыков» [5, с. 376]. Данное понятие является фундамен-

тальным понятием деятельностной теории учения, основоположником которой 

считается Л.С. Выготский. В рамках данной теории основным моментом учебной 

деятельности является именно ее потребностно-мотивационный аспект. «Позна-

вательная потребность является, с одной стороны, предпосылкой деятельности 
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учения, с другой стороны – ее результатом – сформированным мотивом. Учебная 

деятельность при этом рассматривается с точки зрения формирования познава-

тельной мотивации. Процесс учения в условиях его правильной организации мо-

жет стать условием изменения структуры мотивационно-потребностной сферы 

личности» [5, с. 377]. 

В психологии проблема мотивации является достаточно разработанной, ей 

посвящены исследования Е.П. Ильина, А.К. Марковой, А.Н. Леонтьева, П.М. Якоб-

сона и др. Вопросами мотивации учебной деятельности в отечественной психо-

логии занимались Л.И. Божович, А.К. Маркова и др. Проблеме мотивации обу-

чающихся в высшей школе уделяли внимание такие отечественные исследователи 

как Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.А. Реан, С.Л. Рубинштейн и др. 

В свою очередь, в зарубежной психологии проблеме мотивации учения посвя-

щены работы Дж. Аткинсона, Г. Холла, К. Мадсена и др. При этом изучением 

мотивации учебной деятельности курсантов занимаются преимущественно пред-

ставители силовых структур: в отечественной военной психологии можно назвать 

А.Г. Караяни, В.А. Митраховича, В.В. Мелетичева, А.А. Герасина, К.Э. Комарова, 

В.В. Богуславского, Ю.В. Масюка и др. 

Важно, что на сегодняшний день в психологии нет однозначного опреде-

ления понятия «мотивация учебной деятельности», также нет единой класси-

фикации учебных мотивов (М.В. Матюхина, Л.И. Божович, В.А. Якунин и др.). 

Однако общим для всех исследователей проблемы мотивации является пони-

мание мотивационной сферы личности как стержня человека, составными ком-

понентами которой являются направленность, установки, притязания, ценност-

ные ориентации, социальные ожидания, эмоции, волевые качества и другие 

социально-психологические характеристики [8]. 

Следует отметить, что в рамках психологической науки имеется значи-

тельный объем информации относительно проблемы мотивации учебной дея-

тельности различных категорий обучающихся, в том числе мотивации учебной 

деятельности курсантов. Исследованиями особенностей мотивации учебной де-

ятельности курсантов военных вузов, стимулирования их учебной деятельно-
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сти, освоения ими профессиональных знаний, умений и навыков занимались 

М.И. Дьяченко, Н.Ф. Феденко, А.Т. Пилипонский и др. Проблеме мотивации 

учебной деятельности в системе высшего профессионального (военного) обра-

зования также посвящены работы О.Б. Бобкова, В.В. Богуславского, К.Э. Кома-

рова и других исследователей. 

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на эффективность 

образовательного процесса, является высокий уровень мотивации учебной дея-

тельности обучающихся – курсантов образовательных учреждений силовых 

структур. По мнению О.Ю. Ефремова и О.В. Одеговой, «мотивация выступает 

важнейшим условием учебной активности курсантов, позволяет судить о субъ-

ективной значимости для курсанта учения, прогнозировать его результатив-

ность на различных курсах, организовывать и проводить работу по переформи-

рованию мотивации в социально желательном направлении, глубже понять 

личность курсанта» [4, с. 61]. 

Учебная деятельность в рамках образовательных учреждений силовых 

структур имеет ряд особенностей, так как помимо непосредственно учебной 

деятельности курсанты также реализуют служебную деятельность. В целом же 

образовательный процесс в учреждениях данного типа характеризуется жест-

кой регламентированностью. Из сказанного можно сделать вывод, что и моти-

вация учебной деятельности обучающихся данных учебных заведений имеет 

ряд особенностей [8]. 

Мотивация учебной деятельности курсантов военного вуза связана с 

направленностью курсантов на основную цель, получающую конкретизацию в 

учебных задачах. Данный факт соответствует принципам теории учебной дея-

тельности В.В. Давыдова и идее «перспективных линий» А.С. Макаренко [6]. 

С точки зрения И.А. Бариляк, успешность учебной деятельности обучаю-

щихся (и гражданских, и военных высших учебных заведений) имеет несколько 

составляющих компонентов: мотивация учебной деятельности, уровень акту-

ального интеллектуального развития, а также физическое и психическое здоро-

вье обучающегося [3, 5]. 
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Свойствами мотивации, оказывающими влияние на успешность учебной 

деятельности, являются сила мотивации и ее структура [3, 5]. 

По форме мотивация военнослужащих, к которым относятся и курсанты 

военных образовательных учреждений, представляет собой организованный 

процесс поэтапного целенаправленного воздействия на военнослужащего, спо-

собствующий активизации его внутренних побуждений (мотивов), в интересах 

повышения активности в профессионально-личностном росте в воинском труде 

путем преднамеренного создания стимулов (внешних побуждений) [5, 7]. 

Мотивация военнослужащих по структуре включает в себя соотношение 

всех имеющихся видов побуждений: потребностей, мотивов, стимулов, интере-

сов, ценностных ориентаций, целей, мотивационных установок, идеалов, обес-

печивающих целостность и устойчивость всей структуры, и средства и способы 

их удовлетворения [5, 7]. 

С точки зрения Л.Д. Столяренко, под мотивацией следует понимать 

«сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его пове-

дения, деятельности» [2]. Так, в случае, когда учебная деятельность сама по се-

бе значима для личности курсанта, то есть, если в процессе обучения удовле-

творяются его познавательные потребности, следует говорить о внутренней 

мотивации учебной деятельности. Если же для курсанта более значимыми яв-

ляются другие потребности – связанные с получением определенного социаль-

ного статуса, материального положения и т.п. – можно говорить о внешней мо-

тивации учебной деятельности. При этом во внешней учебной мотивации 

можно выделить два ее варианта: мотивацию достижения успеха и мотивацию 

избегания неудач [1]. 

Как уже было сказано, мотивация учебной деятельности как одно из лич-

ностных свойств, развивается в рамках самой учебной деятельности. Однако 

учебная деятельность, являющаяся ведущей деятельностью обучающегося, мо-

жет иметь различный характер – от исполнительной учебной деятельности до 

творческой, что свидетельствует о наличии ряда ее специфических особенно-

стей, которые следует учитывать при анализе учебной деятельности той или 
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иной категории обучающихся: школьников, кадетов, студентов гражданских 

ссузов и вузов, курсантов образовательных учреждений силовых структур, кур-

сантов учебных воинских частей и т.д. [8]. 

Таким образом, изучение особенностей мотивации учебной деятельности 

курсантов образовательных учреждений силовых структур, в том числе воен-

ных образовательных учреждений, является актуальной проблемой для совре-

менной психологической науки. При этом следует отметить, что мотивация 

учебной деятельности курсантов высших учебных заведений силовых структур 

(МВД РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ, Росгвардии РФ, Вооруженных Сил РФ) является 

наиболее изученным аспектом обсуждаемой проблемы. При этом малоисследо-

ванными остаются вопросы мотивации учебной деятельности других категорий, 

обучающихся в учебных учреждениях силовых структур (кадеты, слушатели, 

курсанты учебных воинских частей и др.). На наш взгляд, эти исследования мо-

гут дополнить и существенно расширить картину представлений современной 

психологии относительно мотивации учебной деятельности обучающихся об-

разовательных учреждений силовых структур, что позволит поднять уровень 

эффективности подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, тем самым повысив общую боевую готовность войск страны. 
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