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У МАГИСТРОВ ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. Статья раскрывает вопрос подготовки магистров гума-
нитарного направления к выполнению научно-исследовательской работы 
на материале дисциплин «Академическая коммуникация» и «Професси-
ональный английский». 
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Abstract. The article reveals the question of Humanity master’s preparation 
for research on the material of “Academic communication” and “Mastering 
professional English”.
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В своей статье «Актуализация воспитательной составляющей учеб-
ного предмета в условиях международной интеграции» один из ведущих 
специалистов в этой области Фахрутдинова А.В. рассматривает эффек-
тивность преобразования различных сфер общества в связи с демокра-
тическими изменениями, происходящими в России [5]. Фокусируясь на 
данной теме, исследователи Хованская Е.С., Айнутдинова И.Н., Благо-
вещенская А.А., Гетманская М.Ю. [1, 6, 7] актуализируют вопрос о важ-
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ности вхождения системы высшего образования в иноязычное мульти-
культурное пространство.

Как показывает практика работы с магистрами гуманитарных на-
правлений в КФУ, программами подготовки предусматривается солидная 
номенклатура теоретико-практических курсов, позволяющих усиливать 
как профессиональную, так и общетеоретическую и научно-исследова-
тельскую компетенции. 

Процесс обучения в магистратуре в значительной степени ориенти-
рован на актуализацию научно-исследовательской деятельности. Особую 
значимость при этом приобретает формирование навыков “Academic 
writing” с упором на следующие тематические блоки: Academic 
correspondence, Writing a summary, Writing an abstract, Writing an executive 
summary of a grant proposal, Describing visual data [8]. В качестве резуль-
тата можно отметить следующие приобретенные умения и навыки об-
учаемых: to follow the rules of formal e-mail etiquette, to distinguish between 
various types of formal letters, to organize and structure different types of 
letters, to organize a summary, to evaluate a summary, to write a summary 
of an academic article, to structure an abstract, to connect parts of an abstract 
using linking words, to notice particular features of abstract from different 
fields of study, to write an abstract for an article, to recognize characteristics 
of a grant proposal, to structure an executive summary of a grant proposal, 
to recognize features of formal and informal writing, to analyze and use 
appropriate language for writing an executive summary of a grant proposal, to 
identify the features of descriptions of visual information, to refer to visual, to 
interpret visuals, to write a short description of trends. 

Формирование научно-исследовательской компетенции в магистра-
туре КФУ в значительной степени ориентировано на обучение работе над 
проектами на английском языке, выполняемых в контексте тех научных 
направлений в исследованиях, которые санкционированы научными ру-
ководителями. В 2018 году магистрами первого курса Института меж-
дународных отношений были выполнены следующие проекты: Russian 
paroemias: linguodidactic aspect, Representation of female image in Soviet 
and Russian cinema, Conceptual features of virtual quasi-religious constructs 
(the example of Russian neo-paganism), The evolution of the image of the 
Tatar women in the national culture during the second half of XIX – beginning 
of XXI centuries, Ethno-cultural interaction of Tatars and Bashkirs in the 
Middle Ural, Russian diplomatic corps of the late Imperial period: features 
pf formation and functioning, Russian-Prussian relations in the second half of 
XVIII century. 
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Работа с магистрами по подготовке проектов на иностранных языках 
широко распространена во многих ведущих вузах Российской Федера-
ции. В своей статье «Метод проектов как творческая стратегия» препо-
даватели Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого А.Г Танова, Л.И. Евсеева отмечают такие преимущества метода 
проектов, как стимуляция творческих способностей студентов, помощь 
к приближению учебы к практике повседневной жизни, формирование 
не только знаний, но и умений и навыков по предмету, а также активной 
жизненной позиции. 

При подготовке к написанию научно-исследовательских проектов 
на английском языке обязательным этапом является ознакомление со 
следующим глоссарием: Topic / Theme of research – тема исследования; 
Relevance of the Topic (motivation of the study) – актуальность темы ис-
следования; Object of Research – объект исследования; Subject of Research 
– предмет исследования; Aims of Research – цели исследования; Research 
Questions – задачи исследования [9]. Овладение предложенным глосса-
рием позволяет провести беседу по теме научного исследования, сделать 
доклад, организовать презентацию и всячески пропагандировать свои 
научные достижения, а также осуществить одну из важнейших задач в 
обучении иностранным языкам – диалоговое обучение. Как известно, 
значимость данного вида обучения была затронута в работах Выготского 
Л.С. и что впоследствии нашло отражение в исследовании Николаевой 
О.А., Козловой Ю.А. [4].

В качестве примеров считаем возможным привести выдержки из маги-
стерских проектов, предъявленных к публикациям и уже опубликованных. 

CONCEPTUAL FEATURES OF QUASI-RELIGIOUS CONSTRUCTS
IN VIRTUAL SPACE ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN  

NEO-PAGANISM

Arslan Mingaliev, Irina Shakhnina
Kazan Federal University, Russia

Abstract. The relevance of our work lies in the fact that currently there is 
a complication of forms and methods of religious and ethnic self-identification 
both at the individual and group levels (Kolkunova, pp. 305–313). These trends 
form a new ethnic and religious landscape, which most clearly presents itself in 
the virtual space, including in the form of such trends as neo-pagan cults, «the 
faith of ancestors». Analysis of the research literature shows that the problem 
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of the existence of quasi-religious constructs always attracts the attention of 
scientists. The practical significance of the work lies in the fact that the results 
of the study presented below can be used by the state bodies responsible for 
youth policy for the formation of relevant models of educational activities. 
The aim of the work is to define and analyze the conceptual features and forms 
of Russian neo-paganism in the virtual space. The scientific novelty of the 
research is that it is the first comprehensive qualitative study of virtual forms 
of conceptualization of the phenomenon, containing the original typology and 
classification of communities. In addition, this work is a generalization of 
previous works of the author on this topic. The study describes the characteristics 
and forms of quasi-religious constructs. The author also traced the origin 
and evolution of the phenomenon of Russian neo-paganism. In addition, the 
author proposed a generalizing classification of neo-pagan communities with 
a detailed description. The materials of the article can be useful for teachers of 
socio-humanitarian profile, students, and civil servants, implementing policies 
in the field of ideological work, law enforcement agencies and a wide range 
of readers.

Keywords: Russian neo-paganism, quasi-religious identity, explore the 
virtual space [2].

RUSSIAN-PRUSSIAN RELATIONS  
IN THE 2ND HALF OF XVIII CENTURY

Muleev Anton, Irina Shakhnina
Kazan Federal University, Russia

Abstract. This paper contributes to knowledge of common tendencies of 
Russian-Prussian relations in the 2nd half of XVIII century. The research has 
been carried out through documentary descriptive research, within all main 
historical principles, such as: historism, objectiveness, as well as comparison 
method.

Keywords: Russia, Prussia, XVIII century, Polish-Lithuanian 
Commonwealth, Catherine II, Elizabeth of Russia, Partitions of Poland.

Introduction
This theme is very relevant because of some facts. Firstly, in 2018 was the 

100-th anniversary since the moment when the Kingdom of Prussia ceased to 
exist as the state, therefore, also the relations between Berlin and St. Petersburg 
(since 1914 – Petrograd) stopped. Secondly, the relations between Russian 
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Federation and Germany are one of the most discussed subjects in domestic 
and foreign journalism.

Conclusion
In common, the relations between Russia and Prussia in the 2-nd half on the 

XVIII century can be described as changing. In the beginning of government 
of Elizabeth of Russia they were neutral. Then they went worse down to peak 
with “minus” sign, when the war began. After death of Elizabeth they went 
up to “plus” sign, as Peter III came and concluded a treaty with Frederick. 
The two states became friends. This lasted not for a long time, as with the 
beginning of the government of Catherine II relations became neutral again. 
They went back down to “minus” in 1781, when Russia became friends with 
Habsburg Monarchy, the enemy of Prussia [3].

Данные работы были опубликованы в сборнике Института социаль-
ных и гуманитарных знаний «Ученые записки» и включены в программу 
Итоговой студенческой конференции на иностранных языках. 
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