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Аннотация: Анализируется проблема формирования лингвокультурологической компетенции, рассматривается 
модель и методика её формирования. 

В условиях современного мира, когда происходит 
глобальное воссоединение европейских стран, укрепле-
ние международных связей и усиление интеграционных 
процессов, а социально-политическая ситуация меняет-
ся в сторону расширения деловых и культурных контак-
тов, возникает потребность в подготовленных специали-
стах, профессионально владеющих одним или несколь-
кими иностранными языками. Профессия переводчика 
становится востребованной и престижной, а подготовка 
и обучение профессиональных переводчиков приобрели 
массовый характер. От профессионализма переводчика 
и от его возможности правильно понимать и интерпре-
тировать полученную информацию зачастую зависит 
успех становления международных контактов, поэтому 
подготовка переводчика должна осуществляться си-
стемно, качественно и соответствовать требованиям со-
временного мира. Однако исследования, проведенные 
такими учёными, как А.И. Алёшина, Ю.В. Баканова, 
Е.В. Беседина, А.Г. Витренко, И.Ю. Голуб, Л.М. Демчук, 
Ю.З. Колос, Н.Е. Королёва, О.Г. Оберемко, О.Б. Павлик, 
З.Ф. Подручная, О.О. Рогульская, Н.О. Ткаченко, 
О.В. Шупта, И.К. Яйцева, А.В. Янковец и т.д., выяв-
ляют недостаточный уровень эффективности профес-
сиональной подготовки переводчика в современных 
вузах. Зачастую внимание уделяется передаче только 
лингвистических знаний, подготовка не носит систем-
ный характер. При этом роль университета в обществе 
недооценивается и сводится к передаче исключительно 
профессиональных знаний, в то время как, по мнению 
С.Е. Моторной, «настоящая же роль университетов со-
стоит в том, чтобы, образно говоря, они являлись «жи-
вой консерваторией наследия человечества» [1, с.208], 
т.е. они должны прививать студенту нравственные ка-
чества, любовь к культурным ценностям и развивать 
его как личность.  На сегодняшний день, чтобы реали-
зовать цели профессиональной подготовки, важно из-
учать иностранный язык не только как обособленную 
структурированную систему или как средство общения, 
но необходимо познавать эту систему с точки зрения её 
географии, истории, быта и системы ценностей носите-
лей данного языка. Как отмечает В.А. Маслова «язык 
одновременно является и орудием создания, развития, 
хранения (в виде текстов) культуры, и ее частью, потому 
что с помощью языка создаются реальные, объективно 
существующие произведения материальной и духовной 
культуры» [2, с.28]. Руководствуясь этой идеей в ходе 
нашего исследования, мы пришли к выводу [3], что пе-
реводчик может стать конкурентоспособным только об-
ладая лингвокультурологической компетенцией (ЛКК), 
поэтому основной целью нашей статьи является состав-
ление модели формирования ЛКК и определение мето-
дики её формирования. 

Анализ работ И. Алексеевой, Л. Бархударова, 
А. Гребенщиковой, В. Золотухиной, В. Комиссарова, 
Н. Комиссаровой, Л. Латышева, Н. Лихачёвой, 
Р. Миньяр-Белоручева, С. Николаевой, И. Халеевой, 
М. Цвиллинг, К. Шапошникова, А. Швейцер, которые 
в основном сосредоточены на усовершенствовании со-
держания и форм иноязычной речевой подготовки, 
проведённое анкетирование студентов-переводчиков 

[3], а также наш практический опыт показали, что тра-
диционные формы и методы обучения не позволяют на 
должном уровне сформировать ЛКК, поэтому требует-
ся модернизация процесса подготовки специалистов. В 
связи с этим нами была предпринята попытка создания 
оптимальной модели формирования ЛКК, которая пред-
ставлена на рисунке 1.

Рис.1. Модель формирования лингвокультурологи-
ческой компетенции будущих переводчиков в процессе 

профессиональной подготовки.

Составленная нами модель, изображенная на рисун-
ке 1, состоит из четырех компонентов: целевой компо-
нент, включающий цели, задачи, подходы и принципы 
формирования ЛКК; содержательный компонент, опи-
сывающий содержание ЛКК и показатели, которыми 
она характеризуется; технологический компонент, со-
держащий методику формирования ЛКК: формы, ме-
тоды и средства обучения; результативный компонент, 
включающий уровни сформированности ЛКК и, соот-
ветственно, результат – сформированность ЛКК, что и 
является основной целью всего процесса.

Проведенный анализ современных подходов к про-
фессиональной подготовке показал, что «системный 
подход позволяет рассматривать процесс профессио-
нальной подготовки будущих конкурентоспособных 
переводчиков как единую систему с многообразны-
ми внутренними преемственными связями» [4, с. 161]. 
Основными компонентами системы являются: цели, 
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элементы, связи и вектор направленности. Процесс фор-
мирования ЛКК является сложным и многоэтапным, 
поэтому для систематизации и полноты изложения про-
блемы мы составили дерево целей формирования ЛКК, 
изображенное на рисунке 2. 

Рис. 2. Дерево целей формирования лингвокульту-
рологической компетенции

При построении дерева целей мы использовали 
функционально-содержательный принцип системно-
го подхода, предложенный В.К. Маригодовым. Автор 
считает, что «дерево целей имеет следующую ранговую 
иерархию: генеральная цель (уровень 0); цели первого 
ранга (уровень А1); подцели второго (по степени важно-
сти) ранга А1В1, где В – уровень второго ранга и т.д.» [5, 
с. 51].

Уровень 0. Генеральная цель – формирование нрав-
ственной личности переводчика с развитой лингвокуль-
турологической компетенцией.

Уровень А. А1 – формирование профессиональной 
составляющей;

А2– формирование культурологической составляю-
щей;

А3 – формирование лидерской  составляющей;
А4 – формирование мотивационной составляющей; 
Уровень В. Подцель А1
А1В1 – формирование умений и навыков говорения, 

чтения, аудирования, письма;
А1В2 – ознакомление с лингвистическими особенно-

стями языков
А1В3 – обеспечение готовности студентов к комму-

никации в иноязычной среде;
А1В4 – обучение методологии перевода;
А1В5 – углубление фоновых знаний учащихся.
Подцель А2 
А2В1 – развитие межкультурной компетенции сту-

дентов;
А2В2 – оптимизация подходов к обучению культуро-

логическим особенностям стран изучаемых языков;
А2В3 – формирование вторичной языковой личности;
А2В4 – развитие способности локализации текстов;
А2В5 – формирование навыков межкультурного об-

щения.
Подцель А3
А3В1 – развитие лидерского потенциала студентов;
А3В2 – формирование личностных качеств лидера;

А3В3 – реализация концепции развития лидера путем 
привития склонности к риску. 

Подцель А4
А4В1 – формирование установки на успех профессио-

нальной деятельности;  
А4В2 – развитие мотивации к учебной деятельности;
А4В3 – установка на самообучение, саморазвитие для 

успешности профессиональной деятельности. 
Данное дерево целей формирования ЛКК является 

системообразующим фактором учебного процесса, при 
этом каждая цель обеспечивается решением конкретных 
задач, в совокупности определяющих целостную систе-
му.

Элементами нашей системы являются педагоги и 
студенты, между которыми прослеживаются субъект-
субъектные коммуникативные и организационно-дея-
тельностные связи. Взаимодействие между элементами 
системы осуществляется посредством методики препо-
давания, включающей педагогические условия, содер-
жание, способы, методы, формы, технологии, средства 
обучения. Вектор направленности нашей системы – 
формирование ЛКК с начала процесса профессиональ-
ной подготовки до его завершения.  

Поскольку наиболее эффективным при подготовке 
переводчика нам представляется системный подход, в 
ходе практического исследования мы руководствова-
лись принципами системности обучения. Кроме этого, 
значимыми считаем принципы  научности, ориентиру-
ющие педагога на формирование у учащихся научных 
знаний, и конгруэнтности, позволяющие максимально 
при близить учебные условия образовательного процес-
са к услови ям реальной деятельности. Теоретический 
анализ психолого-педагогической литературы позволил 
нам выделить педагогические условия формирования 
ЛКК. Первым условием является обеспечение положи-
тельной мотивации к изучению иностранного языка. 
Мы акцентировали внимание на том, что одной из важных 
задач в концепции педагогики сотрудничества является 
формирование у студента положительной мотивации. Как 
известно, отрицательная мотивация ухудшает результаты 
деятельности, мешает успеху, способствует изменению лич-
ности в отрицательную сторону. Положительная мотивация, 
в свою очередь, способствует эффективной деятельности, 
успеху, положительным проявлениям личности, что мы 
соотносим со смысловым полем ЛКК. Второе выделенное 
нами условие – реализация системного подхода к обуче-
нию. Полноценное формирование личности конкурен-
тоспособного переводчика возможно лишь в условиях 
системного подхода. Таким образом, в начале учебного 
процесса нужно выявить и сформулировать конкретные 
цели, рассмотреть его как одно целое и выявить все воз-
можные последствия. Также одним из важных условия 
является выявление и анализ возможных альтернатив-
ных путей достижения целей. В качестве третьего усло-
вия была определена направленность методов и форм 
обучения на формирование ЛКК. Все используемые пре-
подавателем методы и формы обучения должны быть 
подчинены единой цели – формированию личности 
конкурентоспособного специалиста. Преподавателю не-
обходимо тщательно планировать занятия и создавать 
такие условия, в которых весь учебный процесс будет 
направлен как на развитие отдельных составляющих 
ЛКК, так и на формирование компетенции в целом. И 
последним важным педагогическим условием является 
создание культурного пространства страны изучаемо-
го языка. При подготовке переводчиков в искусствен-
но созданных условиях для достижения поставленных 
целей решающее значение имеет эффективность окру-
жающего пространства. Именно оно оказывает непо-
средственное влияние на результативность обучения. 
Для учащегося как субъекта культуры создаются ус-
ловия для  культурного  осознания себя частью нацио-
нальной и региональной культуры, самоактуализации, 
а также  за счет приобщения к культуре других  стран  
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и народов создания  у него «образа мира». Мы отмеча-
ем, что эффективное и благоприятное пространство при 
подготовке переводчиков, направленное на развитие 
личности студента как субъекта культуры, должно об-
ладать такими характеристиками, как: культуросообраз-
ность, моральность, информативность и эстетичность. 
Наш практический опыт показывает, что обеспечение в 
ходе профессиональной подготовки переводчиков опи-
санных педагогических условий способствует развитию 
личности конкурентоспособного специалиста. В нашу 
модель формирования ЛКК также включены теоретиче-
ские и теоретико-практические аспекты исследования, 
рассмотренные нами ранее [3; 6; 7]. Так, в модели фор-
мирования ЛКК в содержательном компоненте отраже-
но содержание ЛКК (профессиональная, культурологи-
ческая, лидерская и мотивационная составляющие), ин-
тегральные показатели каждой составляющей и уровни 
их сформированности. 

В своей монографии С.Е. Моторная отмечает, что 
«сегодня нам следует ответить на вопрос, каким должно 
быть педагогическое пространство, чтобы результатом 
его воздействия была творческая, самостоятельно мыс-
лящая личность, открытая саморазвитию и самосовер-
шенствованию» [8, с.6]. Для того чтобы наиболее быстро 
и эффективно сформировать личность с ЛКК, далее не-
обходимо определить комплекс методов и форм работы 
и особенности организации педагогического простран-
ства.  Формирование профессиональной составляющей 
ЛКК – сложный и многоэтапный процесс. По нашему 
мнению, переводчик должен, в первую очередь, квали-
фицированно владеть соответствующим иностранным и 
(родным) языком, на который осуществляется перевод. 
Квалифицированное владение включает в себя в пер-
вую отличное очередь знание лексико-грамматических 
моделей обоих языков. Мы отмечаем, что основной зада-
чей процесса профессиональной подготовки переводчика 
является подготовка конкурентоспособного специалиста, 
т.е. переводчика с высоким знанием нескольких языков. 
Следовательно, в довольно сжатые сроки будущий пере-
водчик должен не только овладеть лексикой и грамматикой 
языков, с которым он работает, но и познать полную язы-
ковую картину мира нескольких иностранных языков, что 
влечет за собой необходимость усвоения большого объ-
ёма нового материала. По нашему мнению, для этих целей 
наиболее эффективными могут стать интенсивные методы 
обучения, которые мы и использовали при формировании 
профессиональной составляющей ЛКК. Интенсивные мето-
ды обучения в основном направлены на овладение устной 
иноязычной речью в короткие сроки посредством  «погру-
жения» в иноязычную среду. Все интенсивные методы 
активизируют резервы личности студента, что зачастую не 
наблюдается в традиционном обучении. Основное отличие 
интенсивного обучения заключается в особом способе ор-
ганизации занятий, в ходе которых повышенное внимание 
уделяется различным формам педагогического общения, 
создается особый социально-психологический клима т в 
группе, поддерживается учебная мотивация, а также сни-
маются психологические барьеры при активизации учеб-
ного материала в речи. К основным методам интенсив-
ного обучения относится суггестопедический метод, 
разработанный болгар ским учёным Г. Лозановым и его 
последователями. Главными методическими приемами 
обучения являются: чтение и перевод текста преподавате-
лем, хоровое и индивидуальное повторение частей текста 
учащимися, разыгрывание этюдов, решение проблемных 
ситуаций и мыслительных задач, участие в играх и диа-
логах. Этот метод обучения представляет собой систему 
введения и закрепления учебного материала в различных 
ситуациях обще ния, активизацию обучающихся в процессе 
урока и мобилизацию скрытых психологических резервов 
личности. Нашей целью является «развитие коммуни-
кативных и организаторских способностей будущих 
переводчиков, так как способность к коммуникации и 
взаимодействию с окружающими людьми является не-

обходимой для переводчика» [7, с. 52], также как и об-
учение учащихся быть частью коллектива. Научиться 
коммуникации возможно только находясь в коллективе. 
Для развития коммуникативных способностей учащих-
ся нами был определен комплекс методов и форм рабо-
ты, направленных на сплочение коллектива, повышение 
мотивации к общению и, таким образом, формирование 
профессиональной составляющей ЛКК. В современных 
условиях реформирования высшего образования наи-
более удачной, по нашему мнению, является интерак-
тивная модель обучения, рассмотренная Г.П. Пятаковой 
[9]. Интерактивное обучение – это специальная форма 
организации познавательной деятельности, целью кото-
рой является создание комфортных условий обучения, 
при которых каждый учащийся осознает свою успеш-
ность и способность в интеллектуальной деятельности. 
Сущность интерактивного обучения заключается в том, 
что процесс подготовки осуществляется в условиях по-
стоянного взаимодействия всех студентов, при этом 
студенты и преподаватель являются равноправными 
и равнозначными субъектами обучения. Организация 
интерактивного обучения предполагает моделирование 
жизненных ситуаций, использование ролевых игр, со-
вместное решение проблем и анализ обстоятельств.

При формировании культурологической составляю-
щей ЛКК, по нашему мнению, целесообразным являет-
ся использование аудиовизуального метода как одного 
из наиболее эффективных. Аудиовизуальный метод 
помогает студентам освоить язык в сжатые сроки на 
ограниченном лексико-грамматическом материале, что 
и является одной из задач, стоящих перед преподавате-
лем. Аудиовизуальный метод подразумевает полное ис-
ключение родного языка из процесса обучения. Родной 
язык может использоваться лишь в редких случаях с 
целью контроля. Такой принцип позволяет сконцентри-
роваться на усвоении нового материала о культурном 
своеобразии страны изучаемого языка и погрузиться в 
иноязычную среду, тем самым повысить свой уровень 
знания и понимания чужой культуры. В ходе такого об-
учения благодаря аудиовизуальным материалам проис-
ходит знакомство с новыми культурными особенностя-
ми страны изучаемого языка, благодаря направленности 
на устную речь формируются способности к общению 
в реальных жизненных ситуациях, которые могут воз-
никнуть в работе устного переводчика, а также у студен-
тов появляются локализационные склонности. Работая с 
видеоматериалами или с иллюстративным сопровожде-
нием, будущие переводчики учатся замечать и отмечать 
в увиденном непривычные для них культурные особен-
ности, требующие локализации при переводе на родной 
язык. Несмотря на то, что предложенный метод, по на-
шему мнению,  эффективен в формировании культуро-
логической составляющей, он имеет ряд недостатков 
при использовании в процессе профессиональной под-
готовки переводчиков в целом. Главным недостатком 
является исключение из системы занятий перевода, об-
учение которому является одной из главных целей под-
готовки. Поэтому для формирования ЛКК необходимо 
использовать совокупность методов, направленных на 
формирование той или иной составляющей.  

В контексте рассматриваемой проблемы формирования 
ЛКК будущих переводчиков необходимо рассмотреть воз-
можности формирования лидерской составляющей. В на-
стоящее время большой интерес представляет вопрос 
об эффективности педагогического руководства, под-
держки и сопровождения лидерства в процессе профес-
сиональной подготовки, разрабатываются конкретные 
ситуации и педагогические технологии, способству-
ющие процессу воспитания лидера. Л.В. Ануфриенко 
[10] приходит к выводу, что над созданием разнообраз-
ных методик и программ по формированию и развитию 
лидерства работают такие учёные, как Т.Е. Вежевич, 
А.Г. Залевская, О.Н. Капиренкова, В.А. Павлова, 
Г.Ш. Тажутдинова, А.Л. Уманский и др. Мы считаем, 
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что формирование лидерских качеств возможно при ис-
пользовании инновационных технологий, т.к. главной 
целью инновационных технологий образования явля-
ется именно подготовка человека к жизни в постоянно 
меняющемся мире. М.Н. Черкасов [11] отмечает, что 
эффективными формами учебной работы по внедрению 
в образовательный процесс инновационных процессов 
и формированию ключевых профессиональных ком-
петенций будущих специалистов является применение 
различных активных форм и методов обучения: созда-
ние проектов, подготовка публичных выступлений, дис-
куссионное обсуждение профессионально важных про-
блем, обучение в сотрудничестве, создание проблемных 
ситуаций, подготовка профессионально направленных 
видеофильмов и презентаций и т. д. На наш взгляд, при 
формировании лидерской составляющей наиболее эф-
фективными аудиторными формами работы являются 
тренинг лидерства и деловая игра. Еще одной комплекс-
ной формой работы является мини-театр. Мини-театр 
открывает возможность для практического самовыраже-
ния студентов – реализации лидерских качеств, демон-
страции собственных способностей, талантов. Развитие 
организаторских способностей лидера возможно с помо-
щью метода проектов. В целом, формирование лидерских 
качеств возможно лишь при комплексном использовании 
аудиторных и внеаудиторных форм работы. Тем не менее, 
преподаватели должны стремиться к тому, чтобы макси-
мально эффективно использовать время, выделенное для 
аудиторных занятий, не перегружая студентов во внеауди-
торное время. Большое количество домашнего задание, как 
правило, снижает мотивацию студентов, что впоследствии 
отрицательно сказывается на эффективности учебного про-
цесса. Высокая положительная мотивация является необхо-
димым условием формирования личности конкурентоспо-
собного специалиста.

В структуре личности мотивация занимает ведущее 
место, так как мотивация – это побуждения, вызываю-
щие активность человека и определяющие ее направ-
ленность. Следовательно, формированию мотивацион-
ной составляющей ЛКК в процессе профессиональной 
необходимо уделять значительное внимание. Для того 
чтобы сформировать у студента именно положительную 
мотивацию, преподавателю вуза, осуществляющему фор-
мирование ЛКК конкурентоспособного переводчика, не-
обходимо: верить в каждого студента, видеть в нем уни-
кальную личность, уважать ее; создавать ситуации успеха, 
доброжелательности, одобрять и поддерживать; предостав-
лять студентам поле для самореализации в положительной 
деятельности. По нашему мнению, чтобы мотивирование 
было эффективным, оно должно стать неотъемлемым 
элементов всех форм и методов работы. Т.е., планируя 
каждое занятие, преподаватель подбирает такие зада-
ния и упражнения, которые направлены не только на 
развитие профессиональных способностей, но и в то же 
время на повышение мотивации. Преподаватель должен 
стремиться к тому, чтобы каждая минута учебного про-
цесса была интересна учащимся. Для этого необходимо 
информировать учащихся об обязательных результатах, 
формировать ответственное отношение к выполняемой 
работе, повышать их самооценку, помогать справлять-
ся с познавательными затруднениями и корректировать 
свою деятельность в зависимости от психотипов лично-
сти обучаемых. Формирование мотивационной составляю-
щей ЛКК у будущих переводчиков должно идти не только 
на уровне понимания, но и на уровне присвоения личност-
ного смысла, когда знания приобретают личностную значи-
мость для студентов, так как связаны с целями их деятельно-
сти и представлены в содержании ценностных ориентаций.

Рассмотрев возможности формирования составляющих 
ЛКК, мы считаем необходимым отметить, что в основе ЛКК 
в целом и ее составляющих в частности лежит нравственно-
ориентационный компонент. Нравственность, культурные 
ценности и нормы должны быть движущей силой в про-
цессе профессиональной подготовки. А сформированные 

личностные качества должны базироваться на высоких иде-
алах. «Выпускник университета, обладающий истинной 
культурой, является творцом и воплотителем своих вы-
сочайших и прекраснейших мыслей и стремлений. Ибо 
именно культура, являясь синтезом всех видов различ-
ных человеческих ценностей, помогает сдвигу сознания 
личности направиться по правильному руслу» [12, с. 11].

 Результатом применения вышеизложенной методи-
ки является сформированность ЛКК на одном из четы-
рех уровней: высоком, среднем, достаточном или крити-
ческом. Определить уровень представляется возможным 
путем анализа и диагностики интегральных показателей 
составляющих ЛКК.

Таким образом, в ходе нашего исследования мы 
рассмотрели модель и методы формирования лингво-
культурологической компетенции. Для достижения 
максимальной эффективности формирования ЛКК мы 
разработали педагогическую систему,  состоящую из 
элементов, дерева целей, связей и вектора направлен-
ности. Взаимодействие между элементами системы 
осуществляется с помощью педагогических условий, 
методов и форм работы. В статье нами рассмотрены ме-
тоды и средства формирования составляющих ЛКК. В 
целом мы считаем, что формирование вышеназванных 
составляющих не может проходить отдельными этапа-
ми изолированно друг от друга. Руководствуясь создан-
ной методикой, мы отмечаем необходимость развития 
всех составляющих ЛКК в системе, поскольку методы 
формирования, выделенные нами как эффективные для 
развития той или иной составляющей, на практике в 
большей или меньшей степени формируют все умения, 
навыки и качества, необходимые переводчику в профес-
сиональной деятельности. Поэтому наши дальнейшие 
исследования будут направлены на разработку програм-
мы формирования лингвокультурологической компе-
тенции в процессе подготовки будущих переводчиков к 
профессиональной деятельности. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Общеизвестна тенденция снижения здоровья подраста-
ющих поколений на фоне негативных социокультурных 
тенденций, ухудшения экологической среды, повыше-
ния учебных нагрузок. Одним из основных факторов, 
влияющих на состояние здоровья школьников, по дан-
ным Института возрастной физиологии РАО, является 
образовательная среда образовательных учреждений. В 
частности, названы школьные факторы риска по убыва-
нию значимости и силы влияния на здоровье учащих-
ся: стрессовая педагогическая тактика; несоответствие 
методик и технологий обучения возрастным и функци-
ональным возможностям школьников; несоблюдение 
элементарных физиологических и гигиенических тре-
бований к организации учебного процесса; недоста-
точная грамотность родителей в вопросах сохранения 
здоровья детей (И.Н. Воробьева [5. с. 55-58]); прова-
лы в существующей системе физического воспитания 
(И.Л. Орехова [9, с. 48-50]); интенсификация учебного 
процесса (); функциональная неграмотность педагога 
в вопросах охраны и укрепления здоровья; частичное 
разрушение служб школьного медицинского контроля; 
отсутствие системной работы по формированию ценно-
сти здоровья и здорового образа жизни. В связи с этим 
особые требования сегодня предъявляются к системе 
образования, а так же к профессиональной подготовке 
современного учителя. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Обзор и ана-
лиз психолого-педагогической литературы, свидетель-
ствует об отсутствии в настоящий момент единых под-

ходов к моделированию здоровьетворящего простран-
ства школы. Тем не менее, в некоторых исследованиях 
(М.М. Безруких [2], И.Н. Воробьева [5], Л.А. Дзодзикова 
[6], И.Э. Куликовская [12], А.Г. Маджуга [8], 
И.Л. Орехова [9] и др.) частично сформулированы поло-
жения о «моделировании здоровьетворящего простран-
ства»: «научный метод исследования различных систем 
путем построения моделей этих систем, сохраняющих 
некоторые основные особенности предмета исследо-
вания, изучение функционирования моделей с пере-
носом полученных данных на предмет исследования» 
(А.А. Братко [3], В.И. Загвязинский [7]), научный метод 
исследования всевозможных объектов, процессов, путем 
построения их моделей, которые сохраняют основные 
свойства объектов исследования (С.И. Архангельски 
[1], М.И. Бекоева [3], В.А. Ясвин [10]). Моделирование 
здоровьетворящего образовательного пространства, по 
мнению И.Н. Воробьевой, способствует совершенство-
ванию учебно-воспитательного процесса, интеграции, 
системности знаний о здоровье человека; развитию си-
стемы инфраструктуры для активного развития, укре-
пления и сохранения здоровья; улучшению качества об-
разования, его комфортности, стимулированию разви-
тия адаптационных механизмов учащихся [5, с. 55-58]. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Высокие темпы развития современного общества предъ-
являют новые, более ужесточенные требования к здоро-
вью человека, и особенно молодого специалиста, всту-
пающего в новые для себя условия насыщенной эмо-
циями и зачастую ответственной работы, связанной с 
напряжением психических и физических возможностей. 
Ценности здоровья, отдыха, активности, присвоенные 
студентами, обусловливают и их собственное состоя-
ние организма, и те приоритеты, которые они расставят 
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