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ПЕДАГОГИКА
Научная статья
УДК 378:004
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Профессиональная компетентность классных руководителей 
по формированию гражданской идентичности обучающихся 
как компонент комплексной педагогической деятельности

Сацита Адамовна Алиева1*, Малкани Адамовна Алиева2, Циала Алексеевна Калманова3 
1,2,3Чеченский государственный педагогический университет, Грозный, Россия
1sacita.alieva@mail.ru*, http://orcid.org/0009-0008-4601-5407
2alieva-malkan@mail.ru, http://orcid.org/0009-0003-4132-3607
3alaisciala@mail.ru, http://orcid.org/0009-0008-4601-5407

Аннотация. Педагогическая профессиональная деятельность классных руководителей в общем 
образовательном процессе направлена на всестороннее развитие личности учащихся как сознательно-
го субъекта деятельности. Принцип формирования гражданской идентичности обучающихся работает 
под влиянием и воздействием педагогической деятельности классного руководителя. Его цель – вывести 
дидактический инвариант в практике педагогической деятельности и определить условия оптимального 
функционирования профессиональной компетентности педагогов в обучении посредством системного 
представления, формирующего в сознании учащихся понятие «гражданская идентичность». На приме-
ре авторской методики «Оценка уровня профессиональной компетентности классных руководителей в 
области формирования общероссийской гражданской идентичности у обучающихся» проводилось фор-
мирование российской гражданской идентичности обучающихся. В программу вводились предметы гу-
манитарного цикла Индивидуального учебного проекта, которые помогали развивать индивидуальный 
опыт творческого освоения мира в познавательной деятельности школьника. При обработке результатов 
использовался двухфакторный анализ Фридмана и коэффициент конкордации Кендалла. Расчеты осу-
ществлялись с помощью программного пакета «Statistica 12.0». Выборка составила 878 педагогов, осу-
ществляющих деятельность классного руководителя из разных образовательных организаций Северо-
Кавказского федерального округа. Анализ экспериментального материала позволяет констатировать сле-
дующее: 1) сохранение научного уровня, содержательной и логической целостности тем каждого пред-
метного цикла; 2) соединение в сознании учащихся межпредметных знаний различного содержания и 
характера в единую динамическую систему; 3) совершенствование структуры познавательного процесса 
учащихся в условиях осуществления рефлексивных связей при оптимальном сочетании индуктивных и 
дедуктивных способов, помогающих сформировать новые знания при усвоении материала; 4) форми-
рование в процессе всего обучения единых основных понятий, относящихся к гражданскому обществу 
и идентичности в нем. Профессиональные умения классного руководителя заключают в себе возмож-
ность достижения высоких качественных и количественных показателей работы, высокую осознанность, 
устойчивость, способность рационально управлять своими действиями, возможность сознательно, твор-
чески варьировать комплексными методами при различных обстоятельствах.

Ключевые слова: классный руководитель, профессиональная компетентность, педагогическая дея-
тельность, процесс обучения, гражданская идентичность

Благодарности: работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение работ по 
проведению прикладных научных исследований «Научно-методическое сопровождение деятельности 
классного руководителя в процессе формирования общероссийской гражданской идентичности у обуча-
ющихся в современной России» Чеченского государственного педагогического университета.

Для цитирования: Алиева С. А., Алиева М. А., Калманова Т. А. Профессиональная компетент-
ность классных руководителей по формированию гражданской идентичности обучающихся как ком-
понент комплексной педагогической деятельности // Гуманитарные науки и образование. 2024. Т. 15,  
№ 2 (58). С.7–20.https://doi.org/10.51609/2079-3499_2024_15_02_07
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PEDAGOGY
Original article

Professional competence of classroom teachers in the formation of civic identity of high school students 
as a component of complex pedagogical activities

Satsita A. Alieva1*, Malkani A. Alieva2, Tsiala A. Kalmanova3 
1,2,3Chechen State Pedagogical University, Grozny, Russia
1sacita.alieva@mail.ru*, http://orcid.org/0009-0008-4601-5407
2alieva-malkan@mail.ru, http://orcid.org/0009-0003-4132-3607
3alaisciala@mail.ru, http://orcid.org/0009-0008-4601-5407

Abstract. The pedagogical professional activity of class teachers in the general educational process is aimed 
at the comprehensive development of the students’ personality as a conscious subject of activity. The principle 
of forming the civic identity of students works under the influence and impact of the class teacher’s pedagogi-
cal activities. Its goal is to derive a didactic invariant in the practice of teaching activities and to determine the 
conditions for the optimal functioning of teachers’ professional competence in teaching through a systemic rep-
resentation that forms the concept of “civic identity” in the minds of students. Using the example of the authors’ 
methodology “Assessment of the level of professional competence of class teachers in the field of forming an all-
Russian civic identity among students”, the formation of the Russian civic identity of students was carried out. 
The program included subjects of the humanitarian cycle of the Individual Educational Project, which helped to 
develop individual experience of creative exploration of the world in the cognitive activity of the student. When 
processing the results, Friedman’s two-way analysis and Kendall’s coefficient of concordance were used. Calcu-
lations were carried out using the Statistica 12.0 software package. The sample consisted of 878 teachers working 
as a class teacher from various educational organizations in the North Caucasus Federal District. Analysis of the 
experimental material allows us to state the following: 1) maintaining the scientific level, substantive and logical 
integrity of the each subject cycle topics; 2) Connection of interdisciplinary knowledge of various contents and 
nature into a single dynamic system in the minds of students; 3) improving the structure of the cognitive process 
of students in the conditions of implementing reflexive connections with an optimal combination of inductive 
and deductive methods that help to form new knowledge when mastering the material; 4) formation of common 
basic concepts related to civil society and identity in it throughout the entire learning process. The professional 
skills of class teachers include the ability to achieve high qualitative and quantitative performance indicators, 
high awareness, stability, the ability to rationally manage their actions, the ability to consciously and creatively 
vary complex methods under different circumstances.
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Введение
Педагогическая профессиональная деятель-

ность классных руководителей в общем образова-
тельном процессе открывает путь для успешного 
осуществления всестороннего развития личности 
учащихся как сознательного субъекта деятельно-
сти. При этом потенциальные возможности разви-
тия наилучшим образом могут быть проявлены в 
условиях взаимосвязи профессионализма педагога 
и его компетентности в педагогической деятельно-
сти. Таким образом, принцип развития личности 
учащихся работает под влиянием и воздействием 
педагогической деятельности классного руководи-
теля, формирующей психические процессы, функ-
ции, свойства личности. 

Рациональное влияние определенных ви-

дов деятельности на развитие личности возмож-
но лишь при компетентном управлении системой 
обучения, в процессе которого формируется граж-
данская идентичность обучающихся. Это опреде-
ляется, на наш взгляд, двумя объективными об-
стоятельствами. Во-первых, развитие личности в 
обучении протекает как становление системных 
образований с проявлением соответствующих 
признаков: структуры, организации, связей, це-
лостности, этапов развития. И, во-вторых, само 
обучение складывается по принципам системно-
сти, отражая в снятом виде объективную реаль-
ность, которую необходимо познать.

В педагоге как субъекте деятельности синте-
зируется его опыт в познании, общении и самой 
профессиональной деятельности. Эти три компо-
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нента входят в структуру гражданской идентич-
ности личности во взаимосвязи, поэтому, чтобы 
передать обучающемуся подобные компоненты и 
сформировать его как субъекта познания, субъекта 
труда и субъекта общения, необходимо структури-
рование педагогических воздействий при помощи 
специфических методов и приемов. 

В формировании гражданской идентично-
сти значимы два уровня влияний, испытываемых 
человеком как субъектом деятельности, – биоло-
гический и социальный. Разновременная после-
довательность биологического и социального со-
зревания находит выражение в противоречиях, на-
блюдаемых на разновозрастных этапах обучения 
учащихся. Эти противоречия сводятся к тому, что 
гражданское общество ускоряет созревание орга-
низма и вместе с тем отодвигает время начала ак-
тивного участия молодых людей в создании сво-
их собственных зрелых продуктов деятельности, 
так как самоопределение личности происходит 
постепенно и с разной степенью интенсивности. 
Возрастной период обучающихся состоит из двух 
фаз, из которых одна (ранняя юность) находится 
на границе с детством, а вторая – на границе со 
зрелостью. Обе фазы должны отличаться как зако-
номерностями психофизиологического развития, 
так и особенностями личности, что и проявляет-
ся в степени становления личности как субъекта 
гражданской идентичности.

Обзор литературы
В качестве исходных посылок для анализа 

и исследования профессиональной компетент-
ности классных руководителей в качестве компо-
нента комплексной педагогической деятельности 
мы принимаем положения системного подхода к 
деятельности обучаемого в образовательном про-
странстве. Так, по словам А. Н. Леонтьева, разви-
тие психики зависит не просто от деятельности, 
а от ведущей деятельности. Для деятельности об-
учаемого, для самых разнообразных учебных и 
жизненных ситуаций, в которых она протекает, 
важным является общий момент задачи как тако-
вой. Этот общий момент связан с необходимостью 
для человека открыть то, чего он еще не знает и 
что нельзя просто увидеть в предмете [1]. 

Т. Г. Трушникова отмечает: 1) системный под-
ход в обучении означает рассмотрение исследуе-
мых объектов в качестве систем, а это в свою оче-
редь предполагает анализ взаимосвязей в рамках 
производимой деятельности; 2) системный подход 
эффективен лишь там, где целесообразно рассма-
тривать объект обучения вкупе с производимыми 
им действиями [2, с. 72].

Методология обучающего подхода ставит 
нас перед необходимостью выделения дидакти-
ческой интегрированной модели формирования 
гражданской идентичности посредством профес-
сиональной компетентности классного руководи-
теля в обучении и представить это в виде структу-
ры на основе типичности, повторяемости. Иными 
словами, мы выводим дидактический инвариант в 

практике педагогической деятельности классных 
руководителей посредством системного представ-
ления, формирующего в сознании учащегося такое 
понятие, как «гражданская идентичность» [3]. Это 
позволит определить условия оптимального функ-
ционирования профессиональной компетентности 
педагогов в обучении.

Профессиональная компетентность классных 
руководителей может восприниматься в единстве 
с понятием «активизация обучения», и это позво-
ляет решить комплекс основных задач, связанных 
с совершенствованием учебно-воспитательного 
процесса по формированию гражданской идентич-
ности учащихся. Активизация обучения способ-
ствует ускоренному, достигаемому за сравнитель-
но короткий срок познавательному и личностному 
совершенствованию обеих сторон (учителя и уча-
щихся), включенных в образовательный процесс. 
При этом ускоряется процесс превращения учеб-
ной группы в коллектив, активизируется на прак-
тике использование тех возможностей, которые 
заложены в характерных для него взаимодействи-
ях и взаимоотношениях. Таким образом, главным 
в понимании является активизация возможностей 
группы через активизацию возможностей лично-
сти обучаемого и обучающего и наоборот [4].

Исходя из этого, мы понимаем обучение по 
формированию гражданской идентичности как 
определенную общность структурно организо-
ванных процессов, элементы которых функцио-
нируют и взаимодействуют по внутренним, при-
сущим ей законам. Учитель на основании анали-
за должен определить образовательную ценность 
содержания образования, так как это содержание 
представляет культуру общества. Понятие обра-
зовательной ценности подразумевает включение 
общего или особенное влияние на него. Иными 
словами, важными для обучения являются следу-
ющие характеристики: 1) с какими намерениями 
выступает учитель; 2) что он дает детям; 3) как он 
это делает; 4) при помощи каких методов; 5) кому 
и в какой ситуации он это сообщает. Причем наме-
рения, темы, методы, средства, а также социально-
культурные предпосылки находятся в отношениях 
строгой взаимозависимости. Также подчеркивает-
ся и наличие особой зависимости между полями 
принятия решений и полями условий, так как об-
учение изменяет социально-культурные нормы и 
формы поведения обучаемых. Однако в динами-
ческой системе обучения существуют противоре-
чия, присущие любой системе обучения. Основ-
ное противоречие наблюдается не между деятель-
ностью учителя и учащихся, а между объектив-
ными и субъективными сторонами обучения, то 
есть между целью и содержанием предлагаемого 
к усвоению понятия, с одной стороны, и деятель-
ностью учителя и учащихся, с другой. Указанное 
противоречие – главный стимул постоянного раз-
вития и совершенствования методов обучения и, 
по нашему мнению, всей системы в целом. Вслед 
за О. В. Мясниковой мы отмечаем, что это противо-
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речие становится источником движения системы к  
поставленной цели, если выдвигаемые требования 
и задачи «находятся в зоне ближайшего развития 
школьников, и, наоборот, подобное противоречие 
не будет содействовать оптимальному развитию 
системы, если задачи оказываются чрезмерно 
трудными или легкими, то есть не соответствуют 
возможностям объектов, не находятся в зоне их 
ближайшего развития» [5, с. 1093].

В соответствии с содержательными характе-
ристиками педагогической методологии обучение 
может описываться на основании таких параме-
тров, как структурная совокупность всех элемен-
тов, их взаимосвязи и взаимозависимости; струк-
турная целостность и соподчиненность всех эле-
ментов; целевые функции или дидактическое це-
леполагание.

Целостность рассматривается как парадигма, 
как исходная концептуальная схема в обучающем 
подходе. Именно в этом русле становится воз-
можным изучение структуры всех сторон и связей 
системы, формирующей гражданскую позицию 
индивида, его развития, определяемого как вну-
тренними закономерностями, так и факторами су-
ществующих внешних условий [6]. В последнем 
случае факторный анализ имеет три аспекта: кри-
тика с точки зрения нормы, оценка фактов, анализ 
формы. И этому правилу подчиняется все осталь-
ное, а именно: использование в учебном процессе 
мотивационной, интеллектуальной и эмоциональ-
ной сфер обучаемых. Таким образом, частично, но 
решается проблема не только обучения, но и раз-
вития личности: взаимосвязи целей, содержания 
и методов обучения, взаимоотношений учителя и 
ученика (причем за учеником признается право на 
равное участие в процессе), планирования и ана-
лиза учебного процесса и, что особенно важно, 
осуществляется постановка проблемы обучения 
через деятельность [7, с. 13]. Так, мы видим, что в 
рамках обучающего подхода реализуются диалек-
тические принципы целого и его частей, истори-
ческого и логического, а также принцип общего и 
особенного. 

Исследование профессиональности клас-
сных руководителей как неотъемлемого компо-
нента педагогической деятельности, помогаю-
щей сформировать гражданскую идентичность 
обучающихся, позволяет рассмотреть результат 
развития отдельных компонентов их деятель-
ности во взаимосвязи и как результат разви-
тия нового качества. Новое качество в копилке  
компетентности – это продукт интенсивного раз-
вития компонентов профессионализма.

Этапы профессиональной деятельности 
классного руководителя включают элементы, при-
сущие любой обучающей системе: постановка за-
дач, стимулирование деятельности, организация 
педагогических влияний и деятельности воспиту-
емых, обеспечение обратной связи, оперативный 
контроль, регулирование и корригирование дея-
тельности обучаемых. В деятельности обучаемо-

го, в свою очередь, обозначаются мотивация, ее 
осуществление и саморегулирование, участие в 
процессе обратной связи и оперативный самокон-
троль. При использовании деятельностной кон-
цепции уже на этапе постановки задач происхо-
дит изменение их сути – интериоризуются внеш-
ние формы деятельности, происходит переход от 
предметного действия к речевому выполнению 
предметного действия. Таким образом, осознание 
цели действия в обучении приводит к осознанно-
му действию, его анализу, сообщению о нем, что 
свидетельствует о возможности формирования на 
начальной стадии идентичного мышления [8].

Идея целостного рассмотрения в обучающем 
подходе, реализуемая в исследовании системы 
интенсивного развития профессиональной ком-
петентности классных руководителей, позволяет 
избежать одностороннего рассмотрения и оценки 
тех форм, способов и методов в технологии обуче-
ния, которые в той или иной степени способствуют 
повышению эффективности учебного процесса. 
Здесь рассматриваются во взаимосвязи цели, со-
держание и методы, и благодаря этому целое про-
является как всеобщее свойство своих частей [9].

Вслед за С. А. Хазовой, Ф. Р. Хатит мы счита-
ем, что целостный системный подход к учебному 
процессу должен основываться на диалектической 
теории профессиональной деятельности педагога, 
в которой можно выделить функции целеполага-
ния, опосредования, регулирования и контроля. 
Именно эта методологическая посылка, исполь-
зуемая при анализе системы обучения как компо-
нента профессиональной компетентности клас- 
сных руководителей, дает возможность опреде-
лить цель, содержание, мотивы и способы дей-
ствий, позволяющих сформировать гражданскую 
идентичность обучающихся. При этом принима-
ется во внимание личностный потенциал участ-
ников процесса обучения. Этот подход позволяет 
представить и состав процесса обучения, и его 
компоненты, охватить во взаимосвязи социаль-
ные, педагогические и психологические аспекты, 
которые не просто суммируются, а качественно 
по-новому синтезируются в собственно дидакти-
ческом описании целостного процесса обучения 
[10]. Данный подход целесообразно использовать 
также в силу того, что в этом случае увеличива-
ется количество информации, которую требуется 
принять во внимание и переработать.

С исследованием профессиональной ком-
петентности классных руководителей логиче-
ски связать правило: «Основания должны быть 
заложены глубоко». Традиционно, по мнению  
Р. Н. Афониной, Е. А. Лесных, здесь можно увидеть 
лишь реализацию принципа природосообразности 
[11]. Отсюда ясно, что восприимчивость к учению 
в ученике нужно возбуждать серьезно и форми-
рующую сознание идею глубоко запечатлевать в 
уме, так как мысль, общее понятие о предмете или 
явлении является продуктом человеческого мыш-
ления, отражающего материальный мир, опреде-
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ляющее понятие, лежащее в основе развития. Так, 
Б. Г. Ананьеву принадлежит идея о двухфазности 
развития одних и тех же психических функций. 
Эта мысль сводится к признанию того, что первую 
фазу развития психических функций, включая 
интеллектуальные функции (память, мышление, 
внимание), составляет фронтальный прогресс в 
развитии функций, наблюдаемый в ходе личност-
ного созревания от начала рождения и до времени 
юности, ранней и отчасти средней зрелости, имею-
щей точки наивысшего подъема. Вторая фаза раз-
вития психических функций – специализация тех 
же психических функций – достигает оптимума 
развития в более поздние периоды зрелости. Эта 
специализация функций проявляется как по от-
ношению к определенным объектам, так и видам 
деятельности. Вторая фаза развития психических 
функций накладывается на уровень первой фазы 
зрелого периода и связана со становлением граж-
данской идентичности. Точки подъема в развитии 
специализированных сторон функций приходятся 
именно на период формирования личности [12]. 
Проявляется это прежде всего в повышении чув-
ствительности, в сенсорной организации лично-
сти, складывающейся под влиянием требований 
со стороны рассматриваемых нами субъектов де-
ятельности – классных руководителей, которые 
развивают специфический вид мышления обуча-
ющегося в процессе постоянного решения задач, 
формирующих его гражданскую позицию [13]. 

Логическим продолжением приведенных ха-
рактеристик является антиципация, которая трак-
туется как форма обучения, ее необходимость обо-
сновывается целью инновативного учения – фор-
мирование навыка принятия решений в нестан-
дартных ситуациях – в отличие от традиционного, 
где обучение сводится к выработке алгоритма по-
ведения. Как писал С. Л. Рубинштейн, прежде чем 
действовать, надо осознавать цель, для достиже-
ния которой действие предпринимается [14]. Ан-
тиципирующая ориентация готовит к возможным 
событиям и принимает во внимание пролонгиро-
ванные альтернативы в будущем, что готовит че-
ловека (учащегося) в будущем действовать по ло-
гическим законам, полученным от исторического 
прошлого. А это требует от личности высокораз-
витой способности использования знаний в мыс-
лительной деятельности, методичного, планомер-
ного обращения с причинами, следствиями, целя-
ми и установками нового гражданского общества 
в будущем [15].

Таким образом, следующей характеристикой 
формирования гражданской идентичности обу-
чающегося является развитие соответствующе-
го типа мышления, мышления интегрирующего, 
способного оценивать последствия сегодняшних 
событий в будущем, мышления системного, что 
означает способность охватывать целое и его ча-
сти, вместо того чтобы видеть отдельные причи-
ны и их последствия, определять взаимосвязи и их 
значение, что является часто более важным, чем 

оценка значений отдельных, связанных друг с дру-
гом элементов [16].

Важным прогнозирующим моментом явля-
ется выработка системы управления процессом 
становления гражданской идентичности, которая 
может быть определена в результате выявления 
потенциальных возможностей развития человека, 
становления личности как субъекта деятельности 
в обучении [17].

Психолого-педагогические изыскания  
Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, Н. Ф. Талы-
зиной показали, что процессом обучения можно 
управлять. Конкретное выражение эта идея нашла 
в концепции поэтапного формирования умствен-
ных действий П. Я. Гальперина: усвоение знаний 
и формирование умений – единое действие, две 
стороны одного и того же процесса как единицы 
деятельности, в организации усвоения решающее 
значение имеет способ действия (метод). При этом 
обучаемый становится активным участником про-
цесса обучения. Способ и форма деятельности 
приобретают научно обоснованный характер: и 
учитель, и ученик действуют не интуитивно, а на 
основе метода, соответствующего логике обуча-
ющего процесса, логике освоения знаний и дей-
ствий [18].

Мы отмечаем, что дидактический аспект этой 
концепции хотя и не вычленяется специально, но 
логика развития деятельностного метода обучения 
дает возможность проследить профессиональную 
компетентность в комплексной педагогической 
деятельности классного руководителя. Напомним, 
что в аспекте нашего раскрытия темы обучение 
понимается как педагогический процесс, в ходе 
которого обучающиеся под руководством классно-
го руководителя овладевают знаниями, умениями, 
навыками, «развиваются познавательные силы, 
формируются взгляды и убеждения, черты лично-
сти как Гражданина, идентифицирующего себя с 
Россией» [19]. 

Личность учится не только в силу своих по-
требностей, но и потому, что это знание будет вос-
требовано обществом. Личность обучаемого – это 
не только объект процесса обучения, но и активно 
действующий субъект, поэтому усвоение лично-
стью знаний и формирование умений представля-
ют единое целое по своему содержанию [20]. По 
методам – это модель поэтапного формирования 
умственной деятельности личности, так как имен-
но она позволяет осуществить передачу социаль-
ного опыта, в данном случае знаний о структуре 
гражданского общества «через интериоризацию 
соответствующей деятельности, формирование ее 
во внешнюю материализованную форму, а затем 
постепенное преобразование во внутреннюю пси-
хическую деятельность» [21, с. 179]. По структур-
ной организации – это оптимальная концентрация 
учебного материала на единицу времени, построе-
ние учебного процесса с учетом оптимального ис-
пользования интеллектуальных и эмоциональных 
резервов личности обучаемых [22].
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Высшей формой и одновременно средством 
организации соответствующей системы действий 
является сознательное и целенаправленное управ-
ление со стороны классного руководителя процес-
сом общения в учебной группе, в которой управ-
ление происходит через осознанное освоение спо-
соба деятельности по приобретению знаний, уме-
ний и навыков, их трансформации и применению 
[23]. Сознательная деятельность обучаемого как 
субъекта учебного процесса по овладению спосо-
бом приобретения знаний и их использованию мо-
дифицирует целевой компонент. Это в свою оче-
редь изменяет деятельность педагога, содержание 
учебного процесса, его формы и позволяет опи-
сать интегративную модель обучения, в которой 
преодолены фрагментарность подходов и концеп-
туальная обособленность следующим образом:

– максимально возможные результаты в ре-
шении задач обучения и развития личности;

– минимально необходимые затраты време-
ни обучаемых и педагогов на достижение этих ре-
зультатов;

– минимально необходимые затраты усилий 
как обучаемых, так и учителей на достижение 
определенных конкретных результатов в заданное 
время [24].

Рациональное использование классными ру-
ководителями организационных форм обучения 
может быть осуществлено, если в характеристи-
ку классно-урочных занятий включать дидакти-
ческое содержание в комплексе с гражданскими и 
патриотическими формами воспитательного воз-
действия [25, с. 25]. Таким образом, в процессе об-
учения будет происходить стимулирование внеш-
ней и внутренней активности учащихся и одно-
временно управление этой активностью с целью 
создания оптимальных условий для формирования 
систем знаний, умений и навыков. Такое обучение 
может обеспечивать для активности личности не-
обходимые условия, организовывать деятельность 
учащихся, направлять ее, контролировать, предо-
ставлять необходимые информационные ресурсы. 
Естественно, формирование у обучающегося зна-
ний, умений и навыков общегражданского значе-
ния возможно только в результате его собственной 
деятельности [26]. Эффективность формирования 
гражданской позиции зависит от того, насколько 
этот процесс связан с активной и значимой для че-
ловека деятельностью, с тем, что нужно для до-
стижения оптимальных результатов этой деятель-
ности [27, с. 46].

Обучающая деятельность есть программно-
целевой метод, который в развитом виде представ-
ляет обучающую технологию, направленную на 
достижение поставленных целей посредством со-
вместной деятельности обучаемых и обучающих. 
При этом совместная деятельность целенаправ-
ленно оптимизируется в отношении использова-
ния учебного времени при данном уровне учебных 
возможностей учащихся и обучающего потенциа-
ла учителя [28, с. 34]. С другой стороны, обуче-

ние можно определить как обучающую систему, 
функцией которой является осознанное освоение 
обучаемым способа деятельности по овладению 
знаниями, умениями, навыками, их трансформа-
ции  на основе оптимального использования эмо-
ционального и интеллектуального потенциала в 
заданное учебное время [29].

Материалы и методы
Наиболее эффективны такие формы орга-

низации процесса обучения по формированию 
гражданской идентичности, которые предостав-
ляют классному руководителю оптимальные воз-
можности для стимулирования активности обу-
чающихся и для управления этой активностью в 
соответствии с дидактическими целями. Одно-
временно такие формы должны предоставлять 
учащимся благоприятные условия для проявления 
их внешней и внутренней активности в ходе учеб-
ной деятельности. В этом плане специфика про-
фессиональной компетентности в педагогической 
деятельности классного руководителя предостав-
ляет особые возможности для разработки новых 
эффективных форм обучения, способствующих 
углублению гражданских позиций учащихся на 
основе научных приобретенных знаний и совер-
шенствованию их на теоретической основе. Каж-
дая организационная форма теоретического обу-
чения, будучи педагогически правильно исполь-
зованной, способствует эффективной реализации 
общих психолого-педагогических дидактических 
функций учебного процесса, содержание которых 
определяется рядом дидактических целей. Общие 
психолого-педагогические дидактические функ-
ции теоретического обучения – формирование 
знаний, умений и навыков на платформе граждан-
ской идентичности, их углубление и упрочение, 
контроль за уровнем их сформированности – в 
зависимости от применения той или иной орга-
низационной формы могут быть реализованы по-
разному. Так, во введении в обучающую програм-
му по предмету «История» Индивидуального учеб-
ного проекта была определена задача сформиро-
вать индивидуальный опыт творческого освоения 
мира в познавательной деятельности школьника. 
Именно такую задачу ставят перед собой боль-
шинство педагогов – классных руководителей ре-
спублик Северо-Кавказского Федерального округа  
(СКФО), согласно опросу (41,3 %). Выборка со-
ставила 878 педагогов, осуществляющих деятель-
ность классного руководителя из разных образо-
вательных организаций четырех республик СКФО 
(Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Ала-
ния, Чеченская Республика) на базе Чеченского 
государственного педагогического университета.  
При обработке результатов использовался двух-
факторный анализ Фридмана и коэффициент 
конкордации Кендалла. Расчеты осуществлялись  
с помощью программного пакета  
«Statistica 12.0».

Результаты исследования
Проведенный опрос классных руководите-
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лей показал, что в направлениях предметов исто-
рически-культурных циклов могут быть использо-
ваны компоненты для формирования гражданской 
идентичности в проектной деятельности школь-
ников. Обозначим основные компоненты, которые 
по частоте и валидности процента получили наи-
большие значения. 

По мнению большинства классных руково-
дителей, главным направлением, формирующим 
гражданскую идентичность обучающихся, являет-
ся «Духовная связь со страной, большой и малой 
родиной, которую в России часто отождествляют 
с патриотизмом» (54,8 %), при этом меньше все-
го педагогов выбрали вариант ответа «Форма де-
монстрации обществу в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности своей принад-
лежности к определенной политической общно-
сти» – 14,2 % (табл. 1). Это объясняется тем, что 
духовность направлена на формирование и разви-
тие личности, обладающей качествами граждани-
на-патриота своей Родины, способного всего себя 
отдавать на благо гражданского общества. К тому 
же патриотическое развитие человека открывает 
широкие возможности лучше понять мотивацию в 
профессиональной деятельности, вскрыть особен-
ности и характер феномена в истории с тем, чтобы 
можно было более направленно осуществлять воз-
действие на личность обучающегося в плане фор-
мирования у нее гражданской идентичности, адек-
ватной оценки своих возможностей и действий.

Таблица 1
Формирование гражданской идентично-

сти в учебном проекте: 
взгляд учителя

1. С каким из че-
тырех определений 
понятия «россий-
ская гражданская 
идентичность» Вы 
согласны?

Частота Проценты Валидный 
процент

Накоп-
ленный 
процент

Глубоко и личностно 
значимое пережива-
ние своей этнической 
п р и н а д л е ж н о с т и , 
результат эмоцио-
нально-когнитивного 
осознания этниче-
ской принадлежно-
сти

177 20,1 20,1 20,1

Духовная связь со 
страной, большой и 
малой родиной, ко-
торую в России часто 
отождествляют с па-
триотизмом

304 34,6 34,6 54,8

Умение ориентиро-
ваться в жизни рос-
сийского государства 
и социума, успешная 
самореализация в 
нем

272 31,0 31,0 85,8

Форма демонстра-
ции обществу в по-
вседневной жизни и 
профессиональной 
деятельности своей 
принадлежности к 
определенной поли-
тической общности

125 14,2 14,2 100,0

Процентное соотношение ответов на вопрос 
«Какие элементы современного учебно-методиче-

ского комплекта по знанию Родины, своей стра-
ны могут быть использованы для формирования 
гражданской идентичности и оказывать влияние 
на проектную деятельность школьников?» показа-
ло, что главным элементом в формировании граж-
данской идентичности в проектной деятельности 
школьников может быть «Программа учебной дис-
циплины (учебного курса)» (23,8 %). При этом са-
мыми непопулярными у педагогов являются такие 
картографические элементы, как «атласы» (3,2 %) 
(табл. 2). Это говорит о том, что ориентиром для 
принятия обучающимся нового и объективном по-
нимании происходящих процессов является пра-
вильно психолого-педагогически обоснованная 
учебная программа, которая в процессе обучения 
во многом определяет организацию всего педаго-
гического процесса в комплексной деятельности 
классного руководителя, а четко поставленная и 
всесторонне мотивированная цель в Программе 
обучающего действия активно ориентирует и ве-
дет учащихся к достижению желаемого результа-
та.

Таблица 2
Формирование гражданской идентично-

сти в учебном проекте: 
взгляд учителя

Какие элементы современ-
ного учебно-методическо-
го комплекта по знанию 
Родины, своей страны, на 
Ваш взгляд, могут быть 
использованы для фор-
мирования гражданской 
идентичности и в проект-
ной деятельности школь-
ников? Укажите все подхо-
дящие ответы

Часто та Процен-
ты

Валид-
ный 
процент

Накоп-
лен ный 
про-
цент

аннотированные каталоги 
книг, сайтов на историче-
ские темы

116 14,4 14,4 14,4

атласы 28 3,2 3,2 17,5
другое 78 8,9 8,9 26,4
контрольно-измеритель-
ные материалы

80 9,1 9,1 35,5

методические рекоменда-
ции

102 11,6 11,6 47,2

программа учебной дисци-
плины (учебного курса)

209 23,8 23,8 71,0

рабочие тетради 46 5,2 5,2 76,2
учебник 175 19,9 19,9 96,1
хрестоматии 34 3,9 3,9 100,0

Так, в проведенном опросе классных руко-
водителей был сформулирован вопрос о форме 
учебных и внеучебных занятий, подходящих для 
педагогического сопровождения Индивидуаль-
ного учебного проекта, нацеленного на форми-
рование гражданской идентичности. По мнению 
большой части классных руководителей (32,9 %), 
главной формой учебных и внеучебных занятий, 
влияющих на формирование гражданской иден-
тичности в проектной деятельности школьников, 
является «комбинированный урок», при этом са-
мым непопулярным у педагогов является прове-
дение занятий в виде «коллоквиума» (2,7 %). Это 
объясняется расширенным толкованием задач на 
комбинированном уроке, так как система дидак-

    
13



тических задач определяет структуру и характер, 
позволяющие сформировать учебно-познаватель-
ную деятельность учащихся (табл. 3).

Таблица 3
Формирование гражданской идентично-

сти в учебном проекте: 
взгляд учителя

Какие формы учебных и 
внеучебных занятий, на 
Ваш взгляд, подходят для 
педагогического сопрово-
ждения индивидуального 
учебного проекта, наце-
ленного на формирование 
гражданской идентично-
сти? Укажите все подходя-
щие ответы

Частота Про-
центы

Валид-
ный 
процент

Накоплен-
ный про-
цент

другое 85 9,7 9,7 9,7
коллоквиум 24 2,7 2,7 12,4
комбинированный урок 289 32,9 32,9 45,3
консультация 79 9,0 9,0 54,3
лабораторно-практическое 
занятие

49 5,6 5,6 59,9

семинар 118 13,4 13,4 73,3
учебная конференция 69 7,9 7,9 81,2
учебный тренинг 99 11,3 11,3 92,5
школьная лекция 66 7,5 7,5 100,0

Имея в виду рациональное использование в 
педагогической общеобразовательной практике 
типов и видов уроков, профессиональная педаго-
гика предлагает классификацию организационных 
форм обучения, которая дает четкую ориентиров-
ку классному руководителю в следующих направ-
лениях: а) определение этапа обучения в соответ-
ствии с логикой учебного процесса и основной 
дидактической целью обучения, вытекающей из 
психолого-педагогического дидактического содер-
жания этого этапа; б) определение общей дидак-
тической цели урока; в) определение основного 
(ведущего) метода формирования знаний, умений 
и навыков в соответствии с общей дидактической 
целью урока с опорой на конкретное содержание 
учебного материала и требования учебных про-
грамм на данном этапе учебного процесса.

Таким образом, первый ряд занятий класси-
фикации по формированию гражданской идентич-
ности мы представили как уроки формирования: 
1) знаний в системе понятий, правил, законов;  
2) простых умений применять знания от теории к 
практике; 3) навыков применения теоретических 
знаний в практическом направлении; 4) сложных 
общих интеллектуальных умений; 5) умений и на-
выков интеллектуального поиска, творческого ре-
шения и воплощения задач.

Второй ряд классификации занятий по фор-
мированию гражданской идентичности составили 
следующие производные типы уроков: 1) по озна-
комлению учащихся с новым материалом (осмыс-
ливание фактов, конкретных явлений, обобщений, 
действий); 2) первичного закрепления (повторе-
ние уже осмысленных фактов, конкретных явле-
ний, обобщений, действий в той форме, в которой 
они изучались); 3) обобщения и систематизации 
изученного (повторение уже изученных фактов, 

конкретных явлений, обобщений, действий в са-
мостоятельной интерпретации учащегося и в си-
стеме); 4) итогового закрепления (совершенство-
вание сформированных знаний, умений, навыков, 
их взаимосвязь в процессе теоретического пред-
ставления); 5) проверки сформированности зна-
ний, умений, навыков.

Данный ряд классификации показывает, что 
психолого-педагогическое дидактическое содер-
жание предлагаемой типологии уроков включает 
в себя все основные звенья процесса обучения, 
восприятие и проверку реализации этих звеньев 
на конкретных этапах учебного процесса.

Третий ряд классификации занятий по фор-
мированию гражданской идентичности относит-
ся к видам уроков. Если тип урока определяется 
по общей дидактической цели, то вид урока – по 
методу, который на занятии является ведущим, но 
не единственным. В дополнение к традиционно-
му уроку практикуются такие организационные 
формы обучения, как занятие-беседа, занятие-дис-
куссия, занятие-объяснение, занятие-рассказ, ки-
ноурок, познавательные экскурсии и пр. Исполь-
зование таких видов занятий, повышая педагоги-
ческий эффект учебного процесса, одновременно 
способствует совершенствованию традиционных 
форм обучения.

Исходя из этого, организационные формы 
обучения, применяемые в общеобразовательном 
направлении, мы распределили по трем груп-
пам. В первую группу вошли организационные 
формы обучения, используемые в соответствии 
с расписанием, разрабатываемым с учетом всех 
требований учебных программ. Сюда относятся 
различные типы и виды уроков теоретической на-
правленности в обучении. Для этой группы харак-
терно осуществление всех форм общих психоло-
го-педагогических дидактических функций с пре-
обладанием главной формы для классно-урочной  
системы – формирование знаний, умений и навы-
ков.

Ко второй группе относятся организацион-
ные формы обучения, используемые вне классно-
урочной системы, но отвечающие требованиям 
учебных программ. Сюда можно отнести домаш-
ние занятия учащихся, аудиторные практикумы, 
учебные конференции, экскурсии, встречи-бесе-
ды с интересными людьми, предметные занятия в 
кружковой деятельности репродуктивного и твор-
ческого характера. Общая гражданско-дидактиче-
ская направленность всех этих организационных 
форм обучения состоит в углублении, упрочении 
знаний, умений и навыков учащихся, подготовке 
их к самостоятельной продуктивной гражданской 
деятельности. Для этой группы характерно преи-
мущественное определение второй психолого-пе-
дагогической дидактической функции – углубле-
ние и упрочение формируемых знаний, умений и 
навыков по направлению гражданской идентично-
сти.

Третью группу составили организационные 
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формы, используемые для осуществления итого-
вой проверки уровней сформированности граж-
данской идентичности у учащихся через получен-
ные знания, умения и навыки на конкретном этапе 
обучения. Сюда относятся проверочные задания, 
индивидуальный, групповой и фронтальный инте-
грирующий контроль для оценки достижений уча-
щихся. 

Отметим, что способы закрепления учебно-
го материала являются обязательным внутренним 
компонентом деятельности обучаемых в процессе 
овладения новыми знаниями и выступают в пред-
метной форме. Управление этим процессом дает 
учителю возможность не только сразу определить 
пробелы в овладении материалом, но и создать мо-
тивационную ситуацию для устранения этих про-
белов.

Таким образом, в организационных формах 
реализуются содержание учебной работы, дидак-
тические цели, методы и приемы обучения. В за-
висимости от учебно-воспитательных задач, отра-
жающих содержание дидактических целей, харак-
тера учебной работы, подготовленности учащихся 
элементы учебного процесса по-разному распре-
деляются между группами организационных форм 
и отдельными организационными формами обуче-
ния. Классный руководитель может разбивать уча-
щихся по группам с учетом уровня их теоретиче-
ской подготовки, коммуникативных особенностей 
с целью достижения эффективности их взаимо-
действия при выполнении заданий. Очевидно, что 
работа в группе планируется классным руководи-
телем, ясно ставится дидактическая цель, однако 
деятельность учащихся может протекать на осно-
ве как одинакового, так и различного содержания 
учебного материала по теме или разделу учебной 
программы, подчиняясь как общей, так и различ-
ным частным дидактическим целям.

При организации индивидуальной учебной 
деятельности учащегося происходит следующее: 
он выполняет на уроке такое индивидуальное за-
дание, которое не только не отключает его от об-
щего процесса обучения всего коллектива группы, 
но и активирует учебную деятельность в более 
важном для данного учащегося аспекте. Органи-
зация такой деятельности учащихся основана на 
принципе дифференцированного подхода к обуче-
нию. Применение этой формы учебной деятельно-
сти учащихся способствует выравниванию уровня 
знаний, сформированности умений и навыков у 
слабых и средних учащихся, активному продви-
жению вперед наиболее способных.

Все приведенные формы организации учеб-
ной деятельности по формированию гражданской 
идентичности обучающихся реализованы нами в 
различных сочетаниях на одном уроке, занятии. 
Продуктивность использования этих форм и их 
сочетаний зависит прежде всего от следующих ус-
ловий: общепедагогическая и профессиональная 
подготовленность классного руководителя, его 
профессиональная компетентность, знание педа-

гогом индивидуальных особенностей учащихся, 
подготовка педагога к уроку, занятию (творческая 
разработка содержания и методов обучения на 
каждом уроке, применение наглядных пособий, 
технических средств и индивидуальных заданий).

Идеально сформулированная цель процесса 
обучения реализовалось нами в решении конкрет-
ных дидактических задач занятия. Определение 
цели является ведущим, доминирующим началом 
деятельности для учителя и учащихся, что требу-
ет всестороннего психолого-педагогического обо-
снования. Четко сформулированная цель повыша-
ет сознательность и активность учащихся, создает 
перспективу работы и напряженность мысли. Ди-
дактические цели и задачи в соответствии с логи-
кой процесса обучения обеспечивают поэтапное 
движение учащихся к познавательной деятельно-
сти и не достигаются прямолинейно: путь к цели 
связан с преодолением трудностей и противоре-
чий учебного процесса. 

Решение задачи педагогически состоит пре-
жде всего в том, чтобы в процессе познавательной 
деятельности учащиеся активно переводили пред-
мет задачи из актуального состояния в требуемое. 
Только глубокое и всестороннее знание формиру-
ющих положений в деятельности учащихся обе-
спечит классному руководителю достижение по-
ставленных целей.

Единство цели и задач развития профессио-
нальной компетентности классных руководителей 
рассмотрим на примере аналитического разбора 
и полученных результатов разработанной нами 
авторской методики «Оценка уровня профессио-
нальной компетентности классных руководителей 
в области формирования общероссийской граж-
данской идентичности у обучающихся» (табл. 4, 
5).

Таблица 4
Методика оценки уровня профессиональ-

ной компетентности классных руководителей 
в области формирования общероссийской 

гражданской идентичности у обучающихся
1. Шкала те-
оретических 
знаний

Частота Проценты Валидный 
процент

Накопленный 
процент

Низкий уровень 16 1,8 1,8 1,8
Средний 
уровень

432 49,2 49,2 51,0

Высокий 
уровень

430 49,0 49,0 100,0

2. 
Методические 
навыки

Частота Проценты Валидный 
процент

Накопленный 
процент

Низкий уровень 3 0,3 0,3 0,3
Средний 
уровень

487 55,5 55,5 55,8

Высокий 
уровень

388 44,2 44,2 100,0

3. Шкала ком-
муникативных 
навыков:

Частота Проценты Валидный 
процент

Накопленный 
процент

Низкий уровень 6 0,7 0,7 0,7
Средний 
уровень

635 72,3 72,3 73,0

Высокий 
уровень

237 27,0 27,0 100,0
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4. Шкала 
навыков по 
рефлексии

Частота Проценты Валидный 
процент

Накопленный 
процент

Низкий уровень 12 1,4 1,4 1,4
Средний 
уровень

419 47,7 47,7 49,1

Высокий 
уровень

447 50,9 50,9 100,0

5. Шкала моти-
вированности 
педагога

Частота Проценты Валидный 
процент

Накопленный 
процент

Низкий уровень 10 1,1 1,1 1,1
Средний 
уровень

498 56,7 56,7 57,9

Высокий 
уровень

370 42,1 42,1 100,0

6. Шкала ин-
теркультурной 
компетентности

Частота Проценты Валидный 
процент

Накопленный 
процент

Низкий уровень 3 0,3 0,3 0,3
Средний 
уровень

499 56,8 56,8 57,2

Высокий 
уровень

376 42,8 42,8 100,0

7. Шкала тех-
нологической 
грамотности

Частота Проценты Валидный 
процент

Накопленный 
процент

Низкий уровень 16 1,8 1,8 1,8
Средний 
уровень

542 61,7 61,7 63,6

Высокий 
уровень

320 36,4 36,4 100,0

8. Сотрудниче-
ство с колле-
гами и родите-
лями

Частота Проценты Валидный 
процент

Накопленный 
процент

Низкий уровень 9 1,0 1,0 1,0
Средний 
уровень

539 61,4 61,4 62,4

Высокий 
уровень

330 37,6 37,6 100,0

9. Шкала сфор-
мированности 
оценочных на-
выков

Частота Проценты Валидный 
процент

Накопленный 
процент

Низкий уровень 5 0,6 0,6 0,6
Средний 
уровень

574 65,4 65,4 65,9

Высокий 
уровень

299 34,1 34,1 100,0

Всего 878 100,0 100,0
10. Непрерыв-
ное професси-
ональное раз-
витие

Частота Проценты Валидный 
процент

Накопленный 
процент

Низкий уровень 21 2,4 2,4 2,4
Средний 
уровень

585 66,6 66,6 69,0

Высокий 
уровень

272 31,0 31,0 100,0

Общий уровень 
профессиональ-
ной компетент-
ности классных 
руководителей 
в области фор-
мирования об-
щероссийской 
гражданской 
идентичности у 
обучающихся

Частота Проценты Валидный 
процент

Накопленный 
процент

Низкий уровень 1 0,1 0,1 0,1
Средний 
уровень

524 59,7 59,7 59,8

Высокий 
уровень

353 40,2 40,2 100,0

Всего N=878 100,0 100,0

Таблица 5
Результаты с использованием 

двухфакторного анализа Фридмана  
и коэффициента конкордации Кендалла

Шкалы

χ2
r (N = 878, сс = 9) = 723,9746 при p<0,05 

Коэфф. конкордации = 0,09162 Ср. ранг r = 
0,09058
Средн. 
(рангов)

Сумма 
(рангов)

Среднее Ст. 
откл.

1. Теоретические 
знания 6,493 5701,0 18,560 3,075

2. Методические 
навыки 6,179 5425,0 18,391 3,079

3. Коммуникативные 
навыки 4,087 3588,0 16,932 2,887

4. Навыки 
рефлексии 6,613 5806,0 18,641 3,100

5. 
Мотивированность 
педагога

5,969 5240,5 18,215 3,222

6. Интеркультурная 
компетентность 5,741 5040,5 18,098 3,048

7. Технологическая 
грамотность 5,070 4451,5 17,588 3,307

8. Сотрудничество 
с коллегами и 
родителями

5,304 4657,0 17,760 3,124

9. 
Сформированность 
оценочных навыков

5,015 4403,5 17,610 3,008

10. Непрерывное 
профессиональное 
развитие

4,530 3977,0 17,171 3,287

Статистически выражены (значимость на 
уровне p <0,05) у учителей показатели по шкалам 
«Навыки рефлексии», «Теоретические знания» и 
«Методические навыки». Менее выражены пока-
затели по шкалам «Коммуникативные навыки», 
«Непрерывное профессиональное развитие» и 
«Технологическая грамотность».

По показателю общего уровня профессио-
нальной компетентности классных руководителей 
в области формирования общероссийской граж-
данской идентичности у обучающихся выявлено, 
что 0,1 % учителей продемонстрировали низкий 
уровень, 59,7 % – средний уровень, а 40,2 % – вы-
сокий уровень. 

Обсуждение и заключения
Таким образом, анализ экспериментально-

го материала, обобщение передового опыта педа-
гогической работы, практические исследования, 
основанные на теоретических представлениях, 
позволяют сформулировать следующее единое со-
держание процесса развития профессиональной 
компетентности классных руководителей по фор-
мированию гражданской идентичности обучаю-
щихся в комплексной педагогической деятельно-
сти:

1. Сохранение научного уровня, содержатель-
ной и логической целостности тем каждого пред-
метного цикла. Необходимо так осуществлять пе-
реход от темы к теме, чтобы изученные понятия не 
мешали усвоению последующих знаний в системе 
каждого отдельного понятия: необходимо обеспе-
чить выход знаний учащихся за рамки отдельных 
тем на основе развития отдельных систем знаний, 
не разрушая, а, наоборот, укрепляя и развивая эти 
системы.
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2. Повышение уровня знаний, умений и навы-
ков, качества подготовки и успеваемости учащих-
ся на основе соединения знаний разных областей. 
Межпредметные связи обеспечивают соединение 
в сознании учащихся знаний разного содержания 
и характера в единую динамическую систему. Это 
помогает развитию эффективной, единой по со-
держанию и структуре системы знаний, умений и 
навыков более высокого уровня, чем сами знания, 
приобретенные при изучении отдельных общеоб-
разовательных предметов. 

3. Совершенствование структуры позна-
вательного процесса учащихся в условиях осу-
ществления рефлексивных связей. Как известно, 
этапами познавательной деятельности учащихся 
в процессе обучения являются: восприятие учеб-
ного материала, осознание его (обобщение, гене-
рализация знаний), закрепление знаний, приме-
нение их, проверка и анализ результатов. В усло-
виях привлечения познавательного материала из 
других источников становится возможным более 
эффективное обобщение знаний и формирование 
обобщенных понятий, значительно активизиру-
ется процесс применения знаний. В этих услови-
ях преподавание со стороны педагога становится 
объясняющим. В основе этого лежит оптимальное 
сочетание индуктивного и дедуктивного путей 
формирования новых знаний при усвоении мате-
риала взаимосвязанных занятий. При этом класс-
ному руководителю необходимо добиваться пре-
жде всего глубокой демонстрации научной сущно-
сти процесса формирования модели, требуемого 
от обучающегося понимания. Учащиеся обычно 
сами догадываются о практической значимости 
рассматриваемой темы, что может стать основой 
построения проблемной ситуации, предваряющей 
раскрытие тематического содержания. Так проис-
ходит развитие знаний от общего к частному, от 
абстрактных понятий к их применению. При ана-
лизе осуществления данного пункта необходимо 
показать изменение структуры познавательного 
процесса, восхождение к абстракции и конкрети-
зацию научных понятий, постановку и разреше-
ние проблемных ситуаций.

4. Формирование в процессе всего обуче-
ния в целом единых основных понятий, относя-
щихся к гражданскому обществу и идентичности 
в нем. Важнейшим элементом содержания поня-
тия «Гражданская идентичность» являются фун-
даментальные законы, понятия, принципы и идеи 
общества. Развитие личности зависит от единых 
представлений, основанных на единстве требо-
ваний общества к их определению, обеспечивая 
связь поколений и усвоение прошлого и настоя-
щего опыта.

5. Правило единства образовательного и вос-
питательного воздействия, которое следует реа-
лизовать в процессе формирования гражданской 
идентичности, проявляет себя в том, что воспи-
тательное и развивающее воздействие является 
внутренним моментом профессиональной дея-

тельности классного руководителя. Именно в этой 
деятельности реализуется принцип вскрытия вну-
тренних резервов: максимальное использование 
эмоционального и интеллектуального потенциала. 
Это целеобусловленно, так как задействованные 
познавательные процессы требуют оптимального 
напряжения: развиваются умения сравнивать, ана-
лизировать, предвосхищать результаты и прово-
дить аналогии.

Для выявления профессионально значи-
мых занятий, тем, разделов, понятий и уров-
ня компетентности классных руководителей мы 
использовали два метода анализа содержания  
предметов – тематический и поэлементный. Пер-
вым методом выявления связи между предметами 
является анализ содержания предметов посред-
ством построения тематического сетевого графи-
ка, при помощи которого устанавливается, какая 
тема или урок связаны с другой темой или уроком 
на основе сходства их содержания. Второй метод 
выявляет межпредметные связи на основе поэле-
ментного анализа структуры знаний, умений и на-
выков, усвоенных учащимися по каждой из тем. 
Подобный анализ определяет структурные эле-
менты знаний, умений и навыков и устанавлива-
ет межтематические связи при помощи тождества 
элементов, входящих в состав предлагаемых педа-
гогом тем.

Научный подход в видении профессиональ-
ной компетентности в комплексной педагогиче-
ской деятельности классных руководителей воз-
можен в том случае, если он будет основываться 
на одном из наиболее фундаментальных понятий 
современной педагогики и психологии – понятии 
деятельности. При формировании гражданской 
идентичности обучающихся нужно прежде всего 
исходить из требований профессиональной дея-
тельности самих педагогов.

Для сформированности профессиональных 
умений характерны точность и скорость выпол-
нения действия; стойкость – способность сохра-
нять темп действия, несмотря на отвлекающие 
явления; прочность – умение не утрачивается за 
время, когда оно практически не применялось;  
гибкость – готовность рационально действовать 
в разных ситуациях, осуществлять действие раз-
ными способами, каждый из которых наиболее 
эффективен в меняющихся условиях. Профессио-
нальное умение – это готовность решать опреде-
ленного рода производственные задачи и находить 
наиболее рациональные методы их решения, пла-
нировать и практически осуществлять необходи-
мые действия.

Таким образом, профессиональные умения 
заключают в себе возможность достижения высо-
ких качественных и количественных показателей 
работы, устойчивость темпа выполняемого дей-
ствия, высокую осознанность действия, способ-
ность рационально управлять действием, возмож-
ность сознательно, творчески варьировать мето-
дами его выполнения при различных обстоятель-
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ствах. Владея необходимой профессиональной 
компетентностью, классный руководитель шаг за 
шагом формирует гражданскую идентичность об-
учающихся. Учащимся даются теоретические зна-
ния, в ходе которых активизируется мыслительная 
деятельность при переводе исходной словесной 
информации в образную. Результатом подобного 
преобразования (перекодирования) выступает по-
строение схематического изображения понятия, 
решая задачу адекватного пространственного об-
раза. С позиции педагогического подхода основ-
ным объектом изображения в графическом постро-
ении является адекватное отображение общего 
типа пространственной упорядоченности важней-
ших структурных элементов конкретного понятия. 
Специфическая особенность подобного отображе-
ния состоит в том, что оно предполагает, с одной 
стороны, синтезирование целого комплекса тео-
ретических знаний и соответствующих им пред-
ставлений в определенную систему методов опе-
рирования ими, а с другой – образование сложной 
операционной системы графических действий. 
Иными словами, построение схематического изо-
бражения объекта предполагает воспроизведение 
принципа связи и отношений его элементов на ос-
нове преобразования словесной информации со-
ответственно требованиям решаемой задачи. Тем 
самым процесс построения такого изображения на 
основе словесного описания его структуры мож-
но рассматривать как решение определенной по-
знавательной задачи, в зависимости от которой и 
осуществляются отбор и упорядочение исходной 
информации. 

Совершенно очевидно, что поиск конечного 
результата решения в данном случае невозможен 
без возникновения пространственного образа, не-
обходимого для усвоения понятий, относящихся к 
формированию гражданской идентичности, в ко-
тором чувственные и логические компоненты об-
разуют единый «сплав». Поскольку процесс фор-
мирования такого образа чрезвычайно сложен, 
постольку и возникает необходимость изучения 
важнейших моментов механизма его становления.
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Аннотация. Статья посвящена той части исследовательской практики, которая связана с обосно-
ванием актуальности тем педагогических диссертаций. Целью настоящей статьи является продолжение 
дискуссии, а также вовлечение в нее коллег, заинтересованных в поиске решения этой проблемы. Автором 
использовались методы анализа и сравнения устоявшихся методологических знаний, представленных в 
учебных пособиях для обучающихся в педвузах, текстов авторефератов диссертаций, их соответствия ме-
тодическим рекомендациям для исследователей, что позволило выявить различные подходы к названию 
и содержательному наполнению рубрики «Актуальность темы исследования». Рефлексия собственного 
опыта научного руководства аспирантами и длительной работы в диссертационных советах по педаго-
гическим специальностям способствовала аргументации выбора оптимального подхода для прикладных 
педагогических исследований, который был создан В. В. Краевским. Поскольку большую часть научных 
работ в педагогике представляют исследования этого вида, то указанный подход может быть важным 
ориентиром для молодых ученых. Аргументами в поддержку этого предложения также могут служить: 
1) многолетняя апробация материалов на методологических семинарах и педагогических конференциях 
во многих российских вузах, в которых выступал В. В. Краевский; 2) наличие не только описания логики 
обоснования актуальности темы исследования, но и наглядного ее представления. Для других видов на-
учных работ, например, по изучению проблем истории педагогики, сравнительной педагогики, обладаю-
щих своей спецификой, возможен другой ход рассуждений в обосновании тем диссертаций. Это требует 
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on pedagogical specialties helped the author to give reasons for the choice of the most preferable approach for 
applied pedagogic research which was developed by V. V. Kraevsky. Since the research of this kind constitutes 
the biggest part of research papers in pedagogy, the above mentioned approach can act as an important refer-
ence point for young scientists. The arguments in favour of this suggestion can also be the following points: 1) 
long-term practical evaluation of the materials at different methodological seminars and pedagogic conferences 
in many Russian higher education institutions where V. V. Kraevsky spoke; 2) the presence of not only the de-
scription of the logic of the reasoning of the research topic relevance, but also its visual presentation. For other 
types of research papers, for example, on the study of the problems of the history of pedagogy or comparative 
pedagogy, which have their own specific features, another line of reasoning concerning the justification for the 
relevance of research topics of dissertations is possible. This issue needs a special study and the continuation of 
the discussion.

Keywords: methodology of pedagogy, pedagogic dissertation, applied pedagogic research, methodological 
characteristics of a research, relevance of a research topic

For citation: Berezhnova E. V. The relevance of the research topics of pedagogic dissertations: the state of 
research practice. Gumanitarnye nauki i obrazovanie = The Humanities and Education. 2024; 15(2-58):21-27. 
https://doi.org/10.51609/2079-3499_2024_15_02_21

Введение
В одной из своих публикаций я отмечала, что 

обсуждение качества научных и диссертационных 
исследований в педагогике не является новым яв-
лением, анализировала публикации по методоло-
гии педагогики в журнале «Педагогика», который 
долгое время был единственным научно-теоретиче-
ским изданием. Внимание читателей было обраще-
но на тот факт, что в период с 1939 г. по 2012 г. на 
его страницах проблемы методологии педагогиче-
ской науки в большей или меньшей степени всегда 
присутствовали. А вопрос об улучшении педагоги-
ческих исследований обсуждался научно-педагоги-
ческим сообществом в течение длительного време-
ни, начиная с 1955 г. [1]. 

К настоящему времени ситуация изменилась. 
Не претендуя на полную ее характеристику, отме-
чу только некоторые черты. Развитие методоло-
гического знания в педагогике практически оста-
новлено. В Российской академии образования все 
лаборатории, в которых ученые занимались про-
блемами методологии педагогики, были закрыты 
к концу первого десятилетия ХХI в. О следующем 
десятилетии эксперты ВАК Минобрнауки России с 
сожалением писали, что в педагогике не осущест-
вляются методологические исследования [2]. Этот 
вопрос, на мой взгляд, оставался в тени потому, что 
реформирование в сфере подготовки научно-пе-
дагогических кадров осуществлялось в основном 
организационное, например: обновление состава 
экспертных советов ВАК, сокращение численности 
педагогических диссертационных советов, созда-
ние новой номенклатуры научных специальностей. 
Педагогика как наука перестала быть востребован-
ной. Обращение к зарубежному опыту, где нет пе-
дагогической науки и культивируется философия 
образования, попытки встроиться в мировое обра-
зовательное пространство привели ко множествен-
ным наукам об образовании. Появилось большое 
количество журналов, которые публикуют статьи, 
как правило, по практическим вопросам образова-
ния и управления им. 

Публикация окончательного варианта перечня 
актуальных тематик диссертационных исследова-

ний в области наук об образовании [3] послужила 
поводом для возвращения к обсуждению некото-
рых вопросов методологии педагогики, о чем сви-
детельствует статья В. М. Полонского «Еще раз об 
актуальности научных исследований» [4]. Цель на-
стоящей статьи – продолжение дискуссии, посвя-
щенной актуальности тем научных педагогических 
исследований. 

Обзор литературы 
В начале 90-х гг. прошлого столетия приходи-

лось сетовать на то, что книг по методологии пе-
дагогики крайне мало. На одну из них следует се-
годня обратить внимание – монографию В. М. По-
лонского «Оценка качества научно-педагогических 
исследований» [5, с. 50–60]. В ней автор довольно 
подробно, с учетом многих факторов, раскрывал 
актуальность как критерий качества научного ис-
следования. Тираж в 4000 экземпляров для всего 
Советского Союза, видимо, был небольшим, по-
скольку эта книга не стала настольной для аспиран-
тов педагогических специальностей и вопрос о ка-
честве педагогических исследований не был решен. 
Всероссийский методологический семинар в 1993 
г. был немногочисленным, обсуждение методологи-
ческих проблем проходило в узком кругу ученых, а 
вскоре последовала длительная пауза. 

Изменившаяся ситуация в стране и в образо-
вании стимулировала принятие в 2001 г. Общим 
собранием Российской академии образования ре-
шения о возобновлении работы Всероссийского 
методологического семинара. Появлялись не толь-
ко сборники статей семинара, но и работы ученых, 
служивших ориентиром для начинающих россий-
ских исследователей. 

Так, В. В. Краевский в книге «Методология 
педагогики», в параграфе, посвященном системе 
методологических характеристик педагогического 
исследования, выделял специальный пункт «Акту-
альность». Но этот материал следовал после обсуж-
дения проблемы и темы диссертации. Ученый был 
убежден, что в формулировке темы должна нахо-
дить отражение проблема. Отмечая, что не во всех 
темах прослеживается связь «проблема – тема», он 
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писал: «…актуальность темы многие исследовате-
ли определяют неполно, с односторонних позиций» 
[6, с. 179]. Он представил типичные недостатки пе-
дагогических диссертаций и предложен свой вари-
ант обоснования актуальности темы исследования 
с конкретным примером. Это обоснование вклю-
чало несколько разделов. Позже материал стал ча-
стью учебника «Общие основы педагогики» для об-
учающихся в педагогических вузах [7, с. 195–199]. 
В. И. Загвязинский в учебном пособии «Исследо-
вательская деятельность педагога» не выделял осо-
бого пункта для актуальности. Начало исследо-
вательского пути он видел в выборе темы и опре-
делении проблемы, при этом указывал на то, что  
тема – проблема связаны. Исследователь считал важ-
ным при выборе темы выполнять шесть требований, 
одним из них выступала актуальность. Ее ученый 
рассматривал следующим образом: «…злободнев-
ность, острота, назревшая потребность в решении»  
[8, с. 13]. А. М. Новиков в пособии «Методология 
образования» выделял главу, посвященную методо-
логии педагогического исследования. Однако акту-
альность темы в ней не обсуждалась. В свойствен-
ной ему манере ученый примерно в середине главы 
вопрошал: «…а почему же до сих пор ничего не го-
ворилось о теме исследования? Ведь, вроде бы, на 
первом месте должна стоять тема исследования, и 
лишь потом его замысел, противоречие, проблема 
и т. д. Да, конечно, в самом первом приближении 
тема исследования формулируется в его начале…» 
[9, с. 126]. Однако А. М. Новиков считал, что завер-
шенный вид она приобретает позже, после форму-
лировки предмета исследования. Обоснование ак-
туальности он связывал не с темой, а с проблемой, 
с оценкой ее значимости [9, с. 114–116].

Общим в этих трех работах является убежден-
ность авторов в том, что в педагогических исследо-
ваниях изучается научная проблема. Различия про-
являются в подходах к обоснованию актуальности 
тем педагогических диссертаций, развертывание 
текста которого подводит исследователя к форму-
лированию проблемы. Если учесть, что в настоя-
щее время научных школ значительно больше трех, 
а приращения методологических знаний не случи-
лось, то распространение различных модификаций 
представленных выше подходов находит отражение 
в многочисленных публикациях педагогов-исследо-
вателей новых поколений, например в рекоменда-
циях по выполнению ВКР во всех вузах, реализую-
щих программы по направлению «Педагогическое 
образование», на разных уровнях обучения (бака-
лавриат, магистратура, аспирантура). Нередко воз-
никают споры членов диссертационных советов по 
текстам обоснования актуальности тем педагогиче-
ских диссертаций, которые решаются, как прави-
ло, ссылками на авторитет руководителей научных 
школ. Новая волна обсуждений в научно-педагоги-
ческом сообществе направлена на прояснение этой 
ситуации. 

Материалы и методы 
В исследовании использовались методы ана-

лиза и сравнения устоявшихся методологических 
знаний, представленных в учебнике и учебных по-
собиях для обучающихся в педвузах, текстов авто-
рефератов диссертаций, их соответствия методиче-
ским рекомендациям для исследователей, что по-
зволило выявить различные подходы к названию и 
содержательному наполнению рубрики «Актуаль-
ность темы исследования». Рефлексия собствен-
ного опыта научного руководства аспирантами и 
длительной работы в диссертационных советах 
по педагогическим специальностям способствова-
ла обоснованию выбора одного из существующих 
подходов.

Результаты исследования
1. В правилах оформления диссертации и авто-

реферата диссертации обязательным структурным 
элементом обозначена «Актуальность темы иссле-
дования». Формально этот элемент присутствует в 
работах соискателей ученых степеней, но его назва-
ние не всегда совпадает с тем, что предлагается в 
рекомендациях. 

2. Обоснование практической и научной акту-
альности педагогической темы является самостоя-
тельной процедурой и не совпадает с процедурой 
оценки всей диссертации по ее завершении, отра-
жающейся в теоретической и практической значи-
мости результатов исследования.

3. Различные подходы к созданию текста обо-
снования актуальности темы исследования обу-
словлены распространением работ руководителей 
научных школ, чьи научные точки зрения не всег-
да совпадали. Наиболее полный способ был создан 
В. В. Краевским для обоснования тем прикладных 
педагогических исследований. Поскольку большую 
часть научных работ в педагогике представляют ис-
следования этого вида, то указанный способ может 
быть ориентиром для молодых исследователей. Ло-
гика такого обоснования требует: а) показать акту-
альность направления, в рамках которого ведется 
исследование; б) обосновать практическую акту-
альность темы исследования, выявив недостатки 
в педагогической деятельности; в) обосновать на-
учную актуальность темы, обнаружив пробел в пе-
дагогической науке, не позволяющий преодолеть 
указанные недостатки в практике. Такая логика яв-
ляется убедительной. 

4. Кроме прикладных исследований, выполня-
ются другие виды научно-педагогических работ, на-
пример по изучению проблем истории педагогики, 
сравнительной педагогики, которые обладают сво-
ей спецификой. Учет этой специфики может опре-
делять другой ход рассуждений в обосновании тем 
диссертационных исследований. 

Обсуждение и заключения
Анализ исследовательской практики под-

тверждает слова В. М. Полонского о том, что в ав-
торефератах и, соответственно, в диссертациях 
нет единства обозначения рубрики: «…авторы пи-
шут «Актуальность исследования», «Актуальность 
темы исследования», «Актуальность проблемы ис-
следования», «Актуальность результатов исследо-
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вания». Тема, проблема, задача, результаты иссле-
дования – разные понятия» [4, с. 39]. 

Если обратиться к структуре и правилам 
оформления диссертации и автореферата диссерта-
ции, то соискателям ученых степеней предлагается 
обозначать эту рубрику «Актуальность темы иссле-
дования» [10, с. 3]. При этом нет указаний к тому, 
каким образом ее содержательно раскрывать.

В ряде работ, содержащих методологическое 
знание [7–9], обоснование актуальности обуслов-
лено проблемой, которая тесно связана с темой. 
Между тем в структуре и правилах оформления 
диссертации и автореферата диссертации рубрика 
«проблема» отсутствует [10, с. 3]. В связи с этим 
вызывает недоумение упорство отдельных соис-
кателей, которые помимо проблемы, сформулиро-
ванной в виде вопроса, выделяют противоречия на 
нескольких уровнях. Во-первых, не всякий вопрос 
является проблемой. Во-вторых, никто не указыва-
ет, какое из нескольких противоречий разрешается 
представленной диссертацией. 

Таким образом, можно видеть разногласия, 
связанные с оформлением актуальности темы дис-
сертации в нормативном документе [10], в методо-
логии педагогики и в исследовательской практике.

В русле продолжающихся организационных 
реформ в сфере высшего образования был создан 
и утвержден Президиумом ВАК при Минобрнауки 
России 14 июля 2023 г. «Перечень актуальных тема-
тик диссертационных исследований в области наук 
об образовании». Предполагалось, видимо, что он 
будет способствовать совершенствованию исследо-
вательской практики. Но настораживает тот факт, 
что область «Педагогика» исчезла из названия, вме-
сто нее указана область «наук об образовании». Это 
не согласуется с Государственным рубрикатором 
научно-технической информации (ГРНТИ), в кото-
ром указано под цифрой 14. Народное образова-
ние. Педагогика. В связи с этим ждать повышения 
актуальности тем педагогических исследований не 
приходится. Более того, складывается представле-
ние о том, что целенаправленно уничтожается педа-
гогическая наука. Иначе невозможно объяснить ак-
туальность ряда рекомендованных тем. Например, 
в разделе 7.11 «Образовательная среда професси-
ональных образовательных организаций. Развитие 
образовательных сред в профессиональном образо-
вании» представлена тема: 7.11.4 «Методология и 
методы популяризации психолого-педагогических 
знаний среди учителей» [3, с. 106]. Возникает мно-
го вопросов: известно, что популяризация любых 
знаний – это практическая задача, тогда зачем вести 
научное исследование? Зачем популяризировать 
педагогические и психологические знания среди 
учителей, если они являются обязательной частью 
их профессиональной подготовки? Почему в доку-
менте, который прошел столько этапов эксперти-
зы, допущена методологическая ошибка: ведь нет 
психолого-педагогического знания, как нет канди-
датов и докторов психолого-педагогических наук. 
Существуют разные науки: педагогика и психоло-

гия, у которых различные объекты изучения, что 
также давно известно. Если это не преднамеренное 
уничтожение педагогической науки, то тогда мож-
но констатировать отсутствие методологической 
культуры у тех, кто составлял последний вариант 
обсуждаемого перечня тем.

От организационных вопросов перейдем к со-
держательным, посвященным научно-педагогиче-
ским исследованиям. В. М. Полонский долгое вре-
мя возглавлял лабораторию общей и нормативной 
методологии педагогики РАО и неоднократно ука-
зывал на неблагополучие диссертационных работ. 
В своей последней статье он обращает внимание 
на то, что важно различать житейскую, теоретиче-
скую, нормативную актуальность. Показывает, что 
актуальность можно классифицировать по времен-
ной шкале, по уровням (экстренный, умеренный, 
ограниченный, относительный), в зависимости от 
интересов отдельных лиц или групп, от характера 
решаемых задач. Ученый отмечает, что актуаль-
ность – быстро меняющийся показатель оценки 
диссертационного исследования, на который ока-
зывают влияние «…различные факторы и условия, 
личная и групповая заинтересованность участ-
ников, политика, идеология, мода, случайность»  
[4, с. 50]. Однако разговор об актуальности темы 
диссертации у него сводится к обоснованию акту-
альности научных результатов, полученных в ходе 
исследования. В. М. Полонский предлагает разра-
ботанный им объектно-компонентный метод, с по-
зиции которого «…актуальность – это временная 
аксиологическая характеристика объектной части 
новизны, определяющая теоретическую и прак-
тическую значимость результатов исследования»  
[4, с. 50]. Таким образом, в центре внимания учено-
го актуальность новизны, включающей в себя ко-
нечные результаты работы, а не актуальность темы, 
которая определяется, как правило, в начале иссле-
довательского пути. Можно утверждать, что пред-
ставление об актуальности для кого-то расшири-
лось, но приближения к четкости ее понимания не 
произошло. 

Поскольку не появилось в методологии педа-
гогики нового знания по обсуждаемому вопросу, то 
следует обратиться к тому, что можно назвать в на-
стоящее время классикой, – к работам В. В. Кра-
евского. Ученый утверждал, что все рассматривае-
мые им методологические характеристики педаго-
гического исследования, а их одиннадцать, «взаи-
мосвязаны, дополняют и корректируют друг друга»  
[7, с. 195]. Для него это было принципиальное поло-
жение. Эти характеристики не должны быть пред-
ставлены формально и существовать отдельно. Он 
считал, что только в согласовании и взаимосвязи 
друг с другом они могут свидетельствовать о каче-
стве педагогического исследования. Может поэто-
му обсуждение актуальности не на первом месте, 
а следует после проблемы и темы педагогического 
исследования: «Выдвижение проблемы и формули-
рование темы предполагают ответ на вопрос: поче-
му данную проблему нужно в настоящее время из-
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учать?» [7, с. 195]. 
Для ответа на этот вопрос В. В. Краевский 

предлагал показать актуальность направления, в 
рамках которого ведется исследование; обосновать 
практическую актуальность темы исследования, 
что отличается от актуальности направления; обо-
сновать научную актуальность темы. Ученый счи-
тал, что актуальность направления, в рамках кото-
рого ведется исследование, не нуждается в сложной 
системе доказательств, она как бы задана. Это об-
условлено видимыми объективными факторами, 
влияющими на разные стороны жизни, в том числе 
на образование и управлением им.

Чаще всего обоснование актуальности иссле-
дования начинается с указания на взаимосвязь из-
менений в социуме и в образовании. Но это только 
первый шаг. Обычно текст выстраивается в следу-
ющей последовательности: изменения в обществе 
(новые реалии жизни) – изменения в образовании и 
управлении им (подготовка молодых людей к этим 
новым реалиям, но не в существующей системе, 
поскольку она не подходит для решения этой за-
дачи) − изменения в науке (нет целостной системы 
или концепции для осуществления изменений в пе-
дагогической практике), и затем предполагаемые 
результаты − изменение личности (учет факторов и 
создание условий в педагогической практике).

Не всегда такая логика присутствует, посколь-
ку довольно часто исследователи не ставят перед 
собой задачу выделить совокупность факторов, об-
уславливающих изменение в социуме и образова-
нии, и соотнести их с темой исследования. В резуль-
тате обоснование темы получается сомнительным.

Некоторые из факторов проявляют себя осо-
бенно ясно, другие могут вначале появиться не в 
очень четком виде. Но любые из них, в том числе и 
не вполне явные, заслуживают внимания. Выделе-
ние объективно существующих факторов позволяет 
ученому создать культурно-исторический контекст 
исследования, анализ которого определяет куль-
турные основания отбора содержания, способов, 
средств и видов деятельности в образовании. 

Мною выделены две группы: социально-пе-
дагогические факторы и факторы, действующие в 
сфере науки (подробнее см. в работе Е. В. Бережно-
вой [11, с. 132–147]). Учет факторов позволяет не 
только полно обосновать актуальность темы иссле-
дования, но и в дальнейшем обеспечить осознанный 
переход от теоретической модели к нормативной, 
что выступает одним из методологических условий 
повышения качества прикладных педагогических 
исследований. 

Начинающим исследователям трудно сразу 
учесть все факторы и выстроить полное обоснова-
ние. Подспорьем для них может быть схема, пред-
ложенная В. В. Краевским [7, с. 198]. 

Обоснование 
актуальности 
направления

Обоснование практической актуаль-
ности темы исследования

Обоснование на-
учной актуально-
сти темыОценка результа-

тов педагогиче-
ского процесса

Оценка каче-
ства педагоги-
ческого про-
цесса

Показать 
значимость 
выделенной 
проблемы 
и необходи-
мость ее раз-
решения

Показать недо-
статки в обучен-
ности и воспитан-
ности учащихся, 
которые следует 
устранить

Показать недо-
статки  
в педагогиче-
ском процессе, 
которые ведут 
к указанным 
недостаткам в 
обученности и 
воспитанности 
учащихся

Показать степень 
разработанности 
выделенной про-
блемы в науке, 
указать на недо-
статочно изучен-
ные аспекты

Схема 1. Обоснование актуальности темы  
исследования

В качестве примера обоснования практиче-
ской и научной актуальности темы приведем фраг-
менты текста автореферата кандидатской диссер-
тации Т. А. Макаровой «Функциональная модель 
конструирования содержания образования препо-
давателем высшей школы» [12].

1. Сначала в этой работе показана актуаль-
ность направления, в котором ведется исследова-
ние. «Политика непрерывного образования, смена 
приоритетов в интернационализации и проблема-
тике научных исследований – эти и другие факто-
ры оказывают влияние на изменение многих сторон 
жизни вузов и элементов образования, в частности 
на содержание» [12, с. 3]. Отмечено увеличение 
скорости обновления содержания образования, из-
менение способов его конструирования и предъяв-
ления, что отчасти обусловлено информационными 
технологиями и новым законодательством.

2. Затем приводятся результаты предваритель-
ного изучения ситуации. Автор констатирует, что 
значительная часть опытных преподавателей вузов, 
участвовавших в опросе, не имеет концептуально-
го представления о сущности содержания образо-
вания; не в полной мере владеет умением исполь-
зовать новейшие технологии и ресурсы интернета 
именно в обновлении и конструировании нового 
содержания образования; не использует преимуще-
ства электронного обучения с целью трансформа-
ции традиционного обучения, поэтому испытывает 
затруднения в планировании и реализации своей 
педагогической деятельности. При этом молодые, 
начинающие преподаватели зачастую владеют со-
временными инструментами, прибегают к исполь-
зованию ресурсов интернета в процессе обучения 
и проявляют инициативу в решении проблемы со-
держания образования с их помощью, но это про-
исходит без опоры на научное обеспечение и носит 
стихийный характер.

3. Среди причин такого положения дел обнару-
жены следующие. Программы подготовки будущих 
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преподавателей высшей школы не содержат разде-
лов, способствующих формированию необходимых 
умений для конструирования содержания учебных 
дисциплин с применением цифровых инструмен-
тов и рефлексии этого процесса. Преподаватели 
вузов испытывают потребность в том, чтобы овла-
деть такими умениями, однако курсы, отвечающие 
их запросам, отсутствуют. Опросы показали: «…85 
% преподавателей заинтересованы в повышении 
квалификации, посвященном проблемам конструи-
рования содержания образования. Для 45 % препо-
давателей наибольший интерес представляли кур-
сы, связанные с применением интернет-ресурсов в 
ходе конструирования содержания для конкретных 
учебных занятий» [12, с. 4].

4. Анализ степени разработанности темы пока-
зал, что имеющиеся в науке теории содержания об-
разования востребованы и используются в построе-
нии различных педагогических практик. Отмечено, 
например, что в рамках культурологической теории 
(В. В. Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин) вы-
полнено немало дидактических исследований. Од-
нако большинство из них посвящено проблемам 
содержания образования на уровне начальной, ос-
новной и старшей школы, при этом недостаточно 
изысканий на уровне высшей школы. Так, отсут-
ствуют исследования проблемы конструирования 
содержания образования с учетом специфики сту-
дентов как субъектов современного образования и 
представителей молодого поколения; системати-
зации действий преподавателя в конструировании 
содержания учебных занятий в смешанной форме 
обучения; способов преобразования информации 
из интернет-ресурсов в учебный материал в соот-
ветствии с дидактическими задачами.

Такой поэтапный подход к обоснованию акту-
альности темы исследования позволил автору далее 
выделить противоречие и сформулировать пробле-
му своего диссертационного исследования.

Выводы. Анализ ряда научных работ, рекомен-
даций тем, кто ведет научные изыскания, а также 
исследовательской практики показывает различные 
подходы к названию и содержательному наполне-
нию раздела «Актуальность темы исследования» в 
педагогических диссертациях и авторефератах дис-
сертаций. 

Предлагается активнее использовать в под-
готовке молодых педагогов-исследователей раз-
работанный В. В. Краевским способ обоснования 
актуальности темы диссертации. Аргументами 
в поддержку этого предложения могут служить:  
1) многолетняя апробация материалов на методоло-
гических семинарах и педагогических конференци-
ях во многих российских вузах, в которых высту-
пал В. В. Краевский; 2) не только наличие описания 
логики обоснования актуальности темы исследова-
ния, но и наглядное ее представление.

Следует признать, что не всегда точно по схе-
ме удается выстроить материал и что приведенный 
в этой статье пример не является абсолютно иде-
альным. Но все же в этом случае прослеживается 

логика, позволившая диссертанту обосновать прак-
тическую (показаны недостатки в практике и не-
обходимость их устранения) и научную (обозначен 
пробел в педагогической науке, не позволяющий 
устранить выявленные недостатки) актуальность 
темы педагогического исследования, а также отве-
тить на вопросы: почему этой темой необходимо за-
ниматься именно сейчас? Почему выделенная про-
блема требует поиска решения для ее преодоления? 

Заметим, что обсуждение актуальности тем 
диссертационных работ в этой статье относится в 
основном к прикладным педагогическим исследо-
ваниям, которых большинство. Но наряду с ними 
выполняются исследования, например по истории 
педагогики или сравнительной педагогике, кото-
рые обладают спецификой, требующей учета в обо-
сновании тем такого вида диссертаций. Однако для 
этого необходим отдельный разговор и продолже-
ние дискуссии.
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ветствии с требованиями современного общества. Анализ исследований отечественных и зарубежных 
ученых позволил нам определить пути решения данных проблем. Определено, что недостаточная прак-
тическая подготовка может быть преодолена с помощью развития профессиональной направленности 
обучающихся. В ее основе лежит формирование мотивации деятельности, в том числе отношение к про-
фессии, планирование целей, карьерный рост, перспективы профессионального роста и т. д. Обобщение 
работ отечественных исследователей по проблеме невостребованности молодых специалистов на рынке 
труда позволило нам установить необходимость развития дополнительного обучения в условиях пред-
приятия, где выпускник планирует начать свою трудовую деятельность. Выявлена также необходимость 
повышения финансирования высших учебных заведений, решению данной проблемы будет способство-
вать развитие эндаумент-фондов университетов. Для этих целей необходимо проводить работу по повы-
шению интереса к фондам со стороны благотворителей. В заключение установлено, что в современных 
реалиях особую актуальность приобретает обновление системы обучения в вузах, обучение должно быть 
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Abstract. The article analyzes the features of the development of higher education in Russia at the present 
stage. Current problems of higher education have been identified, including the excessive theoretical orientation 
of education, the imbalance between the needs of the labor market for specialists and the number of higher edu-
cation institutions, insufficient funding and technical equipment of universities, the need to update educational 
materials and teaching methods in accordance with the requirements of modern society. An analysis of research 
by domestic and foreign scientists allowed us to determine ways to solve these problems. It has been determined 
that insufficient practical training can be overcome by developing the professional orientation of students. It 
is based on the formation of motivation for activity, including attitude towards the profession, planning goals, 
career growth, prospects for professional growth, etc. A generalization of the works by domestic researchers on 
the problem of the lack of demand for young specialists in the labor market allowed us to establish the need for 
the development of additional training in the conditions of the enterprise where the graduate plans to begin the 
career. The need to increase funding for higher education institutions has also been identified; the development of 
university endowment funds will help solve this problem. For these purposes, it is necessary to carry out work to 
increase interest in funds on the part of philanthropists. In conclusion, it was established that in modern realities, 
updating the education system in universities is of particular relevance; education should be aimed at training a 
specialist who can adapt to constantly changing conditions. It has been determined that the organization of the 
educational process will be more effective with the active use of innovative teaching methods, including infor-
mation and communication technologies.
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Введение
Современная система высшего образования 

по-прежнему нуждается в преобразованиях, кото-
рые будут способствовать повышению качества 
подготовки квалифицированных специалистов. 
Перед государством стоят задачи модернизации об-
разования, связанные с необходимостью достичь 
соответствия международным стандартам и удов-
летворить нужды страны в высокообразованных 
гражданах. Одновременно с этим существует ряд 
проблем, которые актуальны для современного ву-
зовского образования, в частности направленность 
образовательного процесса на теоретическое обу-
чение, недостаточная практическая подготовка. В 
большинстве случаев молодые специалисты име-
ют хороший теоретический багаж знаний, но, на-
чав трудовую деятельность, испытывают недоста-
ток практических знаний. Это оказывает серьезное 
влияние на успешность их адаптации к професси-
ональной деятельности, вследствие чего возникает 
разрыв между профессиональными способностями 
молодого специалиста и требованиями работодате-
ля к его компетенции в практической сфере [1]. Еще 
одной важной проблемой современного высшего 
образования является неблагоприятное влияние 
на российский экономический рынок в целом, что 
подтверждается невысокой позицией университе-
тов нашей страны в международных рейтингах, та-
ких как Times Higher education, QuacquarelliSimond 
(Q S) и Academic Ranking of World Universities  
(A RW U) [2, с. 10]. Многие исследователи, в том 
числе Т. Л. Клячко, акцентируют внимание на не-
уравновешенности потребностей рынка труда и 
количества высших учебных заведений. Молодые 
специалисты долгое время не могут найти работу 
по своей специальности, что вынуждает их полу-
чать дополнительную специальность или работать 
в другой сфере [3, с. 34]. Негативное влияние на ка-

чество высшего образования оказывает также его 
недостаточное финансирование в нашей стране. От-
мечается снижение доли ВВП, предназначенной для 
финансирования деятельности высших учебных за-
ведений, проводится оптимизация расходов, что не 
лучшим образом сказывается на качестве высшего 
образования. Недофинансирование способствует 
снижению престижа работы в высших образова-
тельных учреждениях, так как оплата труда препо-
давателей находится на недостаточном уровне, что 
влияет на мотивацию к осуществлению преподава-
тельской и научной деятельности. Одновременно с 
этим страдает техническая составляющая образо-
вательного процесса, которая должна соответство-
вать сегодняшним требованиям. Весьма актуальной 
представляется проблема реформирования системы 
образования. Нынешняя ситуация предполагает по-
стоянное обновление методов обучения и оснаще-
ния учебных заведений. Особые требования сегод-
ня предъявляются к деятельности самого педагога, 
который должен научить студентов самостоятельно 
находить информацию, понимать ее и применять на 
практике. Все это диктует необходимость большой 
работы по обновлению не только учебных матери-
алов, но и методов и приемов обучения самих пре-
подавателей [4].

Обозначенные проблемы требуют осмысления 
и поиска путей их успешного преодоления. В связи 
с этим необходимо изучение возможностей их ре-
шения в исследованиях отечественных ученых, ме-
тодистов, педагогов, а также выявление наиболее 
эффективных методов, способствующих развитию 
высшего образования в нашей стране.

Обзор литературы
Основные проблемы российского образования 

и возможные пути их решения освещены в работах 
Т. Л. Клячко, И. Н. Юсманова, М. Г. Новиковой, 
И. Л. Федотенко и др. Влияние образования на эко-
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номический рост страны рассмотрено в исследова-
ниях А. В. Божечковой, Т. Л Клячко, А. Ю. Кнобель, 
А. Н. Лощенковой, И. Л. Любимова, С. Г. Синельни-
кова-Мурылева и др. Вопросы обновление методов 
обучения и оснащения учебных заведений отраже-
ны в работах В. Ф. Шамшович, Н. Ю. Фаткуллина, 
Л. А. Сахаровой, Л. М. Глушковой, Е. В. Устюжани-
ной, С. Г. Евсюкова и др.

Материалы и методы
В основу исследования проблемы развития 

высшего образования в России на современном эта-
пе легли общелогические методы анализа, синтеза, 
обобщения. Нами были проанализированы работы 
отечественных и зарубежных авторов, в том числе 
О. Н. Леонтьева, И. П. Иваницкой, А. В. Бровкина, 
В. А. Сластенина, В. С. Безруковой, С. М. Маль-
цевой, Д. А. Строганова, Р. В. Троицкого, K. Lee,  
B. Y. Kim, C. L.Tsai, M. C Hung, K. Harriott и др.

Результаты исследования
Проблема профессиональной направленно-

сти современного высшего образования в работах 
значительного количества ученых рассматривает-
ся в свете интегрального обучения и ориентации 
на профессиональное развитие. Исследователь  
Б. Ф. Ломов отмечает необходимость формиро-
вания у обучающихся профессиональной направ-
ленности, которая способствует активности лич-
ности, а также ответственного отношения к трудо-
вой деятельности, положительного эмоционально-
го отклика на результаты своего труда [5]. Автор 
В. А. Сластенин акцентировал внимание на влия-
нии осознанности и эмоциональности на профес-
сиональную ориентацию человека [6]. В работах 
В. С. Безруковой выделены виды направленности 
личности: мировоззренческая, бытовая и профес-
сиональная [7]. М. Г. Новикова, И. Л. Федотенко 
профессиональную направленность рассматрива-
ют как понимание профессиональной цели и готов-
ность решать профессиональные задачи с учетом 
относящихся к ней идеалов, интересов, установок, 
убеждений [8]. Авторы квалифицируют ее также 
как значимое качество личности, которое определя-
ет активность студента в учебной, воспитательной, 
профессиональной сфере и играет значимую роль 
в формировании квалифицированного специалиста 
и активного гражданина общества. Исходя из этого 
важен системный подход к формированию профес-
сиональной направленности личности с учетом ее 
интересов, способностей, мотивов познавательной 
деятельности. Это основа для глубокого освоения 
профессиональных знаний, формирования готов-
ности к выполнению профессиональных обязанно-
стей, развития личностных качеств.

В своем исследовании М. Г. Новикова,  
И. Л. Федотенко предлагают в ходе формирования 
профессиональной направленности студентов ис-
пользовать следующие педагогические условия: 
изучение и применение в образовательном процес-
се особенностей регионального и муниципального 
рынка образовательных услуг, учет социального за-
проса на образовательные услуги, совершенствова-
ние взаимодействия образовательных организаций 
и предприятий региона, развитие партнерских от-

ношений между высшим учебным заведением и 
объектами профессионально-производственного и 
социокультурного окружения [8].

Эффективной профессиональной направлен-
ности студентов будет способствовать специально 
организованная образовательная среда с привлече-
нием работодателей, проведение профессионально 
направленных мероприятий, таких как Дни про-
фессий, Дни карьеры, научно-практические конфе-
ренции, круглые столы и мастер-классы для форми-
рования у обучающихся знаний о профессии. Боль-
шой интерес у студентов вызывают экскурсионные 
выезды на предприятия, участие в рабочем процес-
се, проектной работе и обучение у наставника. Ин-
формативным может быть общение с менеджером 
по персоналу, который знакомит с корпоративной 
культурой предприятий, формирует активный твор-
ческой подход к выполнению профессиональных 
обязанностей.

Таким образом, развитие профессиональной 
направленности является действенным инстру-
ментом формирования у будущих специалистов 
системы убеждений и мотивов, способствующих 
профессиональному становлению и последующей 
успешной деятельности на предприятии. Развитие 
профессиональной культуры оказывает эффектив-
ное влияние на результативность выполнения про-
фессиональных задач и принятия необходимых ре-
шений. В основе формирования профессиональной 
направленности лежит мотивация деятельности, в 
том числе отношение к профессии, планирование 
целей, карьерный рост и т. д. В связи с этим необ-
ходимо дальнейшее изучение проблем высшего об-
разования с позиции современных рыночных воз-
можностей, на основе которого можно будет разра-
ботать пути решения кризисных вопросов на рынке 
высших образовательных услуг.

Следующая проблема современного высшего 
образования – невостребованность молодых спе-
циалистов на рынке труда – отражена в работах 
Е. Н. Лищук, С. Д. Капелюк [9], С. М. Мальцевой, 
Д. А. Строганова, Р. В. Троицкого [10], С. А. Шили-
ной, Л. Н. Кусовой [11] и др. Е. Н. Лищук, С. Д. Капе-
люк отмечают высокий уровень безработицы среди 
молодых специалистов, которые закончили обуче-
ние не так давно. Во многих случаях причиной не-
принятия на работу было отсутствие соответствую-
щего опыта. Авторами приводятся такие показате-
ли: среди безработных специалистов, опрошенных 
в год окончания вуза, 89,2 % не имели опыта рабо-
ты, среди безработных специалистов, опрошенных 
спустя год, – 72,9 % [9].

Одной из причин высокого уровня безработи-
цы среди выпускников вузов является недостаточ-
ный уровень подготовки специалистов. Имеется 
большое количество исследований, доказывающих 
данный факт, в том числе проведенный в 2019 г. 
Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) общероссийский опрос работо-
дателей, показавший их скептическое отношение 
к уровню подготовки выпускников. Руководители 
предприятий и организаций указывали на низкий 
уровень развития практических навыков, недо-
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статочное теоретическое знание предмета профес-
сиональной деятельности. Многие работодатели  
(55 %) оценили качество подготовки выпускников 
как среднее, 28 % – как низкое и только 13 % – как 
высокое [9]. Причиной низкого уровня образования 
являются многие причины, среди них немаловаж-
ную роль сыграл переход вузов на болонскую схе-
му организации учебного процесса. Сокращение 
учебных часов и количества дисциплин не лучшим 
образом сказалось на развитии профессиональных 
навыков и умений. Формирование отделения ма-
гистратуры как системы повышения квалифика-
ции специалистов не компенсировало количество 
учебных часов в бакалавриате. Также необходимо 
отметить, что часто выпускники не имеют ясного 
представления о своей будущей профессиональной 
деятельности. Ожидания молодых людей по этому 
поводу бывают завышенными. Они могут как недо-
оценивать уровень своих профессиональных притя-
заний, так и переоценивать. Выпускники ожидают 
более высокой оплаты труда, что увеличивает срок 
поиска работы. При этом работодателей не устра-
ивают уровень теоретических знаний и качество 
практической подготовки. Отмечаются и противо-
положные ситуации, когда молодые специалисты 
не желают заниматься поиском работы на рынке 
труда, считая это бесперспективным занятием. В 
связи с этим исследователь В. Шипилов акценти-
рует внимание на необходимости развития навыков 
soft skills, включающих умения работать в команде, 
эффективно взаимодействовать с другими сотруд-
никами организации, находить компромисс по кон-
фликтным вопросам, творчески подходить к реше-
нию профессиональных задач, проявлять гибкость 
в сложных ситуациях. Данные навыки способству-
ют преодолению страха перед сложными задачами, 
формируют способности к адаптации, помогают 
выстроить цели дальнейшего профессионального 
роста [11].

Организация дополнительного обучения мо-
лодых специалистов уже на рабочих местах при-
даст им большей уверенности в ходе решения про-
фессиональных задач. Дополнительное обучение 
развивает не только определенные навыки, харак-
терные для определенного предприятия, но и более 
универсальные умения. Во многих государствах об-
учение на рабочем месте является важной состав-
ляющей формирования человеческого капитала. В 
нашей стране дополнительное обучение на рабочих 
местах не нашло такого широкого применения и 
носит в основном неофициальный характер. Такое 
положение дел обусловлено нередко экономически-
ми причинами. В ситуациях, когда многие работни-
ки увольняются по прошествии небольшого про-
межутка времени, организациям невыгодно вкла-
дывать средства в обучение новых специалистов, 
особенно тех, кто только начал свою трудовую дея-
тельность.

Проанализированные факты являются не 
единственными причинами сложностей, с которы-
ми сталкиваются молодые специалисты при тру-
доустройстве. Одним из вариантов решения дан-
ной проблемы на уровне вуза является проведение 

более тщательного отбора поступающих. В этом 
случае создается возможность отсеять тех абиту-
риентов, которые приходят только ради диплома, а 
не для получения качественного образования. Го-
сударство же, в свою очередь, должно предпринять 
усилия для развития дополнительного обучения в 
условиях организации, где планируют начать свою 
трудовую деятельность выпускники.

Существенное влияние на качество высшего 
образования оказывает низкий уровень финанси-
рования деятельности вузов. В последнее время за 
счет оптимизации расходов на организацию учеб-
ного процесса ухудшилось техническое оснащение 
вузов и в целом снизился престиж преподавания в 
учреждениях высшего образования.

В ряде отечественных и зарубежных исследо-
ваний доказано положительное влияние развитой 
системы образования на качество труда, социаль-
ное развитие общества, уровень жизни населения 
и на экономическое развитие страны в общем. Так, 
отечественный автор В. Шипилов1, а также зару-
бежные исследователи E. Baldacci, B. Clements,  
S. Gupta [13], S. Barcenilla-Visús, C. López-Pueyo 
[14] в своих работах отмечают взаимосвязь высоко-
го качества высшего образования и уровня эконо-
мического развития. К. Lee и В.Y. Kim акцентируют 
внимание на том, что в странах Латинской Америки 
развитию высшего образования уделяется недоста-
точное внимание, что сказалось на общем экономи-
ческом развитии, не позволив этим государствам 
войти в группу развитых стран [15]. В исследова-
нии, проведенном C. L. Tsai, M. C. Hung, K. Harriott, 
основанном на анализе данных более чем 60 стран, 
отмечается, что увеличение количества выпускни-
ков высших учебных заведений активизирует эко-
номику страны [16].

Рост темпов экономического развития госу-
дарства повышает расходы на образование. Одним 
из основных источников финансирования деятель-
ности высших образовательных организаций яв-
ляется государственный бюджет. Финансирование 
научных исследований из бюджетного фонда спо-
собствует развитию конкурентоспособности обра-
зовательной организации, ее вхождению в мировые 
рейтинги.

Еще одним источником финансирования выс-
шего образования являются эндаумент-фонды (от 
англ. endowment – дар) университетов, которые ак-
кумулируют  денежные поступления от корпора-
тивного сектора за тренинги, обучение сотрудни-
ков, проведение научных исследований и оказание 
консультационных услуг различным организациям. 
Эндаумент-фонды университетов чаще всего по-
полняются благодаря взносам благотворителей – 
выпускников этих вузов. С целью управления фи-
нансами формируется управляющая команда, кото-
рая вкладывает денежные средства в ценные бума-
ги, а полученный целевой капитал от пожертвова-
ний благотворительных организаций распределяет 
в соответствии с образовательными целями. Это в 

1 Шипилов В. Перечень навыков soft-skills и способы их развития  
// Корпоративный менеджмент. URL: https://www.cfin.ru/management/peo-
ple/dev_val/soft-skills.shtml  (дата обращения: 15.02.2024).
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том числе приобретение оборудования, разработка 
образовательных программ, поощрение исследова-
тельской деятельности обучающихся и премии пре-
подавателям. 

Существует взаимосвязь между размером ка-
питала эндаумент-фонда и рейтингом высшего об-
разовательного учреждения. Деятельность этих 
фондов на территории России регламентирует-
ся Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ 
«О порядке формирования и использования целе-
вого капитала некоммерческих организаций» [17]. 
Российское рейтинговое агентство АО «Эксперт 
РА» в 2020 г. провело исследование деятельности 
188 эндаумент-фондов, из них 97 (52 %) относились 
к высшим учебным заведениям. Отличительными 
особенностями отечественных эндаумент-фондов 
является осуществление взносов только на благо-
творительной основе, государство не может прини-
мать в этом участие. У высших учебных заведений 
нет полномочий передачи какой-либо части своего 
бюджета в целевой фонд2. В настоящее время эн-
даумент-фонды в российских вузах имеют в своем 
распоряжении незначительное количество средств, 
в отличие от целевых капиталов образовательных 
учреждений других государств. Одновременно 
с этим многие из них не отражают свою деятель-
ность в публичном пространстве, не представляют 
отчетов о назначении полученных средств. Все это 
не способствует повышению интереса со стороны 
благотворителей.

Еще одна проблема касается обновления ме-
тодов и приемов обучения в современном высшем 
образовании. В условиях динамично меняющегося 
мира, глобальной информатизации общества, ши-
рокого использования информационных техноло-
гий особую значимость приобретает обновление 
системы обучения в вузах. Образовательный про-
цесс должен быть направлен на подготовку специ-
алиста, умеющего адаптироваться к современным 
реалиям, противостоять вызовам времени.

Высшее образование, в свою очередь, должно 
быть содержательным, качественным, доступным, 
отражать потребности каждого обучающегося. На-
правление образовательного процесса, его содер-
жание, выбор методов и средств обучения должны 
учитывать индивидуальные потребности будущих 
специалистов. Организация образовательного про-
цесса становится более эффективной при активном 
применении инновационных методов обучения, в 
том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий. Оно включает в себя 
как разработку занятий с применением электрон-
ных образовательных технологий, так и реализа-
цию индивидуального дистанционного обучения. 
Авторами В. Ф. Шамшович, Н. Ю. Фаткуллиным,  
Л. А. Сахаровой, Л. М. Глушковой отмечается тот 
факт, что использование информационных комму-
никационных технологий способствует более ин-
тенсивному развитию профессионального образо-

2 Федеральный закон «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций» от 30.12.2006 N 275-ФЗ. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64939/ (дата об-
ращения: 16.02.2024).

вания. Выделены направления инновационного об-
учения, которое основывается на следующих мето-
дах в образовательном процессе:

– изучение нового материала небольшими 
партиями;

– использование в обучающем процессе игро-
вых моментов (награда, элементы соревнования и 
конкуренции (геймификация)); 

– предоставление возможности выбора инди-
видуального маршрута освоения учебной дисци-
плины;

– возможность использования различных элек-
тронных устройств на нескольких образовательных 
площадках (кросс-платформенность), интеграция в 
образовательный процесс различных онлайн-кур-
сов, которые дают студентам возможность самосто-
ятельно осваивать материал [18].

Одновременно с этим многие авторы указыва-
ют на наличие рисков в данной сфере. Исследовате-
ли Е. В. Устюжанина, С. Г. Евсюков рассматривают 
возможные проблемы цифровизации образования, 
в том числе:

 – стремление учебного заведения имитиро-
вать очное обучение, что сказывается на качестве 
образовательного процесса. В этом случае возмож-
но привлечение к созданию курса как преподавате-
лей, так и IT-специалистов, дизайнеров и т. д.;

– недостаточная оценка открытых образова-
тельных ресурсов специалистами в данной обла-
сти, в результате чего студенты на подобных курсах 
получают некачественный продукт. Решению дан-
ной проблемы может способствовать использова-
ние фильтров, которые будут отбраковывать недо-
статочно проработанные курсы;

– недостаточное интерактивное взаимодей-
ствие, которое возможно нейтрализовать современ-
ными технологиями и более качественным контен-
том, а также активной работой в дистанционном 
формате [19]. 

Таким образом, информационное общество 
способствует формированию новых требований к 
современному образованию, с целью повышения 
востребованности молодых специалистов на рын-
ке труда. Существует необходимость применения 
эффективных методов, приемов, технологических 
подходов для развития новых компетенций у вы-
пускников вузов.

Обсуждение и заключения
Проанализировав работы отечественных и за-

рубежных исследователей, мы пришли к выводу, 
что в настоящее время в системе российского выс-
шего образования произошли значительные изме-
нения, но существует необходимость проведения 
дальнейших реформ с целью повышения качества 
образования и подготовки квалифицированных 
специалистов. Осуществление полноценного обра-
зовательного процесса требует ряда мер для того, 
чтобы соответствовать международным стандар-
там, а также полностью удовлетворять потребность 
страны в высокообразованных гражданах. Одним 
из путей преодоления излишней теоретизации об-
учения и активизации развития практических на-
выков является формирование профессиональ-
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ной направленности студентов, способствующей 
успешной адаптации выпускников на предприятии. 
Дополнительное обучение в организации, где бу-
дущий специалист планирует осуществлять про-
фессиональную деятельность, позволит повысить 
востребованность выпускников на рынке труда. 
Также необходимо привлекать внимание к благо-
творительным фондам высших учебных заведений, 
что даст возможность увеличить их финансирова-
ние. Одним из важных направлений реформирова-
ния является также обновление системы обучения, 
направленной на развитие молодых специалистов, 
способных быстро адаптироваться под постоянно 
меняющиеся условия. С этой целью необходимо 
внедрять инновационные методы обучения с при-
влечением информационно-коммуникационных 
технологий.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию путей формирования читательской грамотности на 
уроках истории. Цель – отбор и апробация наиболее эффективных методов и приемов формирования чи-
тательской грамотности обучающихся 6-х классов на уроках истории при изучении тем, затрагивающих 
культуру. В ходе исследования было установлено, что целенаправленное систематическое использование 
на уроках истории, в том числе при изучении тем, посвященных культуре, определенных педагогических 
технологий и приемов, направленных на формирование читательской грамотности, позволяет существен-
но развить у обучающихся навыки работы с текстом, а также улучшить читательские умения школьни-
ков. Особенно высокая эффективность зафиксирована в результате использования «конструктора задач» 
Л. С. Илюшина, благодаря которому учитель истории получает возможность развивать у обучающегося 
все необходимые компетенции и умения читательской грамотности в комплексе. Апробированные в ходе 
педагогической деятельности и представленные в рамках данного исследования приемы и методы пред-
ставляется возможным использовать в разных классах средней школы.
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Abstract. The article is devoted to the study of ways to develop reading literacy in history lessons. The 
purpose is to select and test the most effective methods and techniques for developing reading literacy among 
6th grade students in history lessons when studying culture-related topics. During the study, it was found that the 
targeted systematic use of certain pedagogical technologies and techniques aimed at developing literacy in his-
tory lessons, including when studying topics devoted to culture, allows students to significantly develop skills in 
working with text, as well as improve their reading skills. Particularly high efficiency was recorded as a result of 
using the “task designer” by L. S. Ilyushina, thanks to which the history teacher gets the opportunity to develop  
all the necessary competencies and reading literacy skills in the student in a complex. The techniques and meth-
ods tested in the course of teaching and presented in the framework of this study can be used in different classes 
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Введение
Актуальность исследования формирования 

читательской грамотности на уроках истории при 
изучении тем, посвященных культуре, обусловлена 
следующими факторами:

– социокультурные условия, в которых сегод-
ня находятся обучающиеся; по мнению И. Е. Бря-
ковой, Г. М. Кулаевой, П. А. Якимова, с которым 
можно полностью согласиться, в современных со-
циокультурных условиях чтение необходимо рас-
сматривать с позиции ценностно-смыслового при-
нятия и осуществления данной деятельности, так 
как культура чтения в качестве социально-педаго-
гического феномена в современном мире напрямую 
определяется целевыми установками – от решения 
чисто прагматических задач (поиск информации, 
подготовка к уроку, чтение новостей, чтобы быть в 
курсе событий) до приобщения к общекультурным 
и историческим ценностям, получения удоволь-
ствия и эстетического наслаждения;

– требования международной программы по 
оценке образовательных достижений школьников –  
Programme for International Student Assessment 
(PISA) [1, с. 317];

– условия информационного общества, предъ-
являемыми к современной личности; как верно от-
мечает Е. Делгадова, с развитием информационно-
го общества стратегически важным для выживания 
являются способности человека идентифицировать, 
приобретать и интеллектуально обрабатывать ин-
формацию, а также применять полученную инфор-
мацию, обновлять ее, создавая новые знания, что, в 
свою очередь, возможно лишь при формировании 
читательской грамотности на высшем уровне [2]. 

Целью исследования является отбор и апро-
бация наиболее эффективных методов и приемов 
формирования читательской грамотности обучаю-
щихся на уроках истории при изучении тем, затра-
гивающих культуру (на примере 6-х классов).

Для достижения цели поставлены следующие 
задачи:

– раскрыть содержание термина «читатель-
ская грамотность»: понятие, признаки, читатель-
ские умения, уровни;

– рассмотреть урок истории в качестве пло-
щадки для формирования читательской грамотно-
сти обучающихся: функции уроков истории, необ-
ходимые для успешного формирования функцио-
нальной грамотности; требования к предметным 
результатам в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом основ-
ной общеобразовательной школы (далее – ФГОС 
ООО); педагогические практики и приемы;

– проанализировать эффективность использо-
вания на уроках истории при изучении тем, посвя-
щенных культуре, отдельных педагогических прак-

тик и приемов, направленных на формирование чи-
тательской грамотности.

Обзор литературы
В отечественной педагогической науке по-

является все больше исследований посвященных 
формированию читательской грамотности, что 
подтверждает актуальность проблематики и не-
обходимость практической реализации методов, 
направленных на ее формирование. Внимание 
авторов концентрируется на определении поня-
тия «читательская грамотность», характеристике 
читательских умений, инновационных приемах  
[3, с. 45–47]. По мнению Г. М. Пронькиной, под 
читательской грамотностью подразумевается спо-
собность человека понимать и использовать тек-
сты, размышлять о них; читать для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни  
[4, с. 47]. Согласно С. Н. Варакиной, это способ-
ность человека к осмыслению письменных текстов 
и рефлексии на них, к применению содержания тек-
стов для достижения каких-либо своих целей, раз-
вития знаний и возможностей, а также для актив-
ного участия в жизни общества. Сущность понятия 
составляют такие признаки, как понимание, реф-
лексия и использование. Перечисленные признаки 
взаимосвязаны и обогащают друг друга. Только при 
наличии рефлексии, предполагающей размышле-
ние о содержании (или структуре) текста, а также 
перенос его в сферу личного сознания, можно вести 
речь о понимании текста, о возможности использо-
вания читателем его содержания в тех или иных си-
туациях общения и деятельности [5, с. 8–9].

С точки зрения Г. М. Пронькиной, можно вы-
делить следующие компетенции и умения читатель-
ской грамотности:

– находить и извлекать информацию;
– интегрировать и интерпретировать инфор-

мацию;
– осмысливать и оценивать содержание и фор-

му текста;
– использовать информацию из текста  

[4, с. 47].
Ряд авторов (Ю. Н. Гостева, М. И. Кузнецова, 

Л. А. Рябинина, Г. А. Сидорова, Т. Ю. Чабан), опира-
ясь на результат анализа международных подходов 
и специфику современного этапа развития отече-
ственного образования, группируют читательские 
умения вокруг четырех видов деятельности:

1) находить и извлекать информацию: опре-
делять место, в котором расположена искомая ин-
формация (сайт, гиперссылка, фрагмент текста), 
находить и извлекать одну либо несколько единиц 
информации, находящихся как в одном, так и в не-
скольких фрагментах текста; выявлять наличие / 
отсутствие искомой информации в тексте;
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2) интегрировать и интерпретировать инфор-
мацию: понимать фактологическую информацию; 
понимать смысловую структуру текста (тему, глав-
ную мысль / идею, общее назначение текста); по-
нимать концептуальную информацию (позицию 
автора, коммуникативное намерение); понимать 
значение неизвестного слова либо выражения на 
фоне контекста; устанавливать связи между ут-
верждениями либо событиями; формулировать вы-
воды; проводить параллели между изображением и 
вербальным текстом; понимать мотивы, характеры, 
чувства, героев;

3) осмысливать и оценивать содержание и 
форму текста: оценивать содержание текста, по-
нимать назначение структурных элементов текста; 
оценивать достоверность и полноту информации; 
обнаруживать противоречия как в одном, так и в 
нескольких текстах; высказывать и обосновывать 
свое мнение по проблеме, обсуждаемой в тексте; 
оценивать форму текста;

4) применять информацию, полученную из 
текста: использовать эту информацию для решения 
той или иной практической задачи (как без привле-
чения фоновых знаний, так и с их привлечением); 
формулировать на базе прочитанного текста соб-
ственную гипотезу; прогнозировать на основе про-
читанного текста события, течение процесса; пред-
лагать вероятную интерпретацию нового явления, 
принадлежащего к обсуждаемому в тексте классу 
явлений (в том числе с переносом из одной пред-
метной области в другую); выявлять связь между 
прочитанным и современной реальностью [6, с. 38].

Материалы и методы
В рамках данного исследования использовал-

ся метод теоретического анализа научных публика-
ций, что позволило изучить существующие подхо-
ды к определению понятия «читательская грамот-
ность», ее содержанию и методам ее формирования 
у обучающихся. В ходе теоретической работы был 
осуществлен отбор методов и приемов для под-
тверждения авторской гипотезы в рамках педа-
гогического процесса. В ходе преподавательской 
деятельности осуществлялся педагогический экс-
перимент, подтвердивший результативность раз-
вития читательской грамотности у обучающихся с 
использованием различных видов текстов и инно-
вационных заданий.

Результаты исследования
Формирование читательской грамотности – 

это комплексный процесс, сопровождающийся по-
вышением мотивации к чтению, которое должно 
становится важным видом деятельности обучающе-
гося, в том числе и во внеучебное время. Но именно 
урок является основной формой, которая позволя-
ет организовать работу обучающихся с текстами.  
С точки зрения А. В. Уварова, можно выделить сле-
дующие функции урока истории, необходимые для 
успешного формирования функциональной грамот-
ности школьников:

– ценностно-ориентационная функция, ори-
ентированная на освоение учащимися значимых 

культурных, исторических, духовно-нравственных, 
социальных ценностей сквозь призму личностно-
значимой деятельности;

– коммуникативная функция урока истории, 
позволяющая увеличить круг общения, в том числе 
и к внеурочной деятельности (в частности, за счет 
включения в него исторических личностей и лите-
ратурных персонажей), познакомиться с правила-
ми и формами сотрудничества, уважительного от-
ношения к партнерам, сформировать умение вести 
диалог;

– социально-адаптационная, обеспечивающая 
обучающегося умениями решать жизненные про-
блемы, предоставляет ему возможность становить-
ся активным членом сообщества, приобретать каче-
ства гражданина, а также гармонизировать свои от-
ношения с обществом, группой, отдельными людь-
ми;

– культурообразующая, способствующая в 
значительной мере активному включению учаще-
гося в самые разные пласты как национальной, так 
и мировой культуры [7, с. 202]. 

Некоторые авторы (в том числе Н. В. Киселе-
ва, О. А. Петухова) обращают особое внимание на 
требования к предметным результатам, закреплен-
ные в ФГОС ООО в отношении учебного предмета 
«История»:

– умение определять и аргументировать свою 
либо предложенную точку зрения с опорой на фак-
тический материал, в частности, применяя источ-
ники разных типов;

– умение находить и критически анализиро-
вать с целью решения познавательной задачи исто-
рические источники различных типов (в том числе 
по истории родного края), оценивать их полноту 
и достоверность, соотносить с историческим пе-
риодом; соотносить извлеченную информацию с 
информацией из других источников при изучении 
исторических событий, явлений, процессов; при-
влекать контекстную информацию при работе с 
историческими источниками [8, с. 4]; анализиро-
вать представленные точки зрения, систематизи-
ровать (группировать) их в зависимости от пред-
ставленных оценок, выделяя сходные и различаю-
щиеся, подбирать в тексте факты, подтверждающие 
или опровергающие представленные точки зрения  
[9, с. 182];

– умение читать и анализировать историче-
скую карту/схему; характеризовать на основе ана-
лиза исторической карты/схемы исторические со-
бытия, явления, процессы; сопоставлять информа-
цию, представленную на исторической карте/схеме, 
с информацией из других источников;

– умение анализировать текстовые, визуаль-
ные источники исторической информации; пред-
ставлять историческую информацию в форме та-
блиц, схем, диаграмм;

– умение осуществлять с соблюдением пра-
вил информационной безопасности поиск исто-
рической информации в справочной литературе, 
сети Интернет для решения познавательных задач, 
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оценивать полноту и достоверность информации  
[8, с. 4].

Как считают М. К. Атанаева, У. А. Оспанова, 
Ж. К. Исаева, К. С. Нурумов, можно выделить сле-
дующие педагогические практики, стимулирующие 
чтение во время урока:

– учитель истории побуждает школьников вы-
сказывать собственную точку зрения о тексте;

– преподаватель помогает обучающимся свя-
зать прочитанные истории со своей жизнью;

– учитель показывает своим ученикам, как ин-
формация в текстах строится на том, что они уже 
знают;

– преподаватель задает вопросы, направлен-
ные на повышение мотивации школьников к актив-
ному участию [10, с. 442].

Как справедливо отмечают И. А. Артасов, 
О. Н. Мельникова, в жизни каждый человек стал-
кивается с необходимостью понимания историче-
ских текстов. Это невозможно без определенных 
базовых «фоновых» знаний, которые помогают 
«вписать» новую информацию, заложенную в чи-
таемом тексте, в известный читателю контекст  
[11, с. 45]. Например, во введении к одному из 
учебников истории для 6-го класса можно встре-
тить строки: «История России уходит корнями в 
глубокую древность. Она более близка нам, потому 
что ее героями являются наши предки. Знакомясь 
с историей родной страны, мы находим в ней при-
меры деятельности людей, достойные восхищения 
и подражания, в то же время в нашей истории были 
тяжелые, даже трагические времена, оставившие 
свой след в памяти народа. Поколения людей, жив-
шие в прошедшие столетия, незримо связаны и с 
нашим временем» [12, с. 6]. Как верно отмечают 
И. А. Артасов, О. Н. Мельникова, для полного по-
нимания смысла этих строк мало знать значение 
всех используемых в нем слов. Предполагается, что 
шестиклассник, читающий эти строки, имеет пред-
ставление и о героических страницах истории на-
шей Родины, и о тяжелых и трагических временах 
из истории России, а также может понять положе-
ние о связи времен. Без этого смысл данного фраг-
мента текста будет непонятен школьнику. 

Согласно одному из определений, культурная 
грамотность – это «свод фоновых знаний, с кото-
рым должен быть знаком читающий, чтобы адекват-
но понять смысл высказывания». Несомненно, что 
определенные компоненты общей культуры закла-
дываются именно на уроках истории. Это именно 
те важнейшие знания об истории России и зарубеж-
ных стран, которые позволят человеку в будущем 
усваивать историческую информацию, понимать 
тексты по истории [11, с. 45].

Представляется важным отметить, что прак-
тически каждая тема, содержащаяся в учебнике по 
истории, так или иначе затрагивает вопросы куль-
туры: например, в теме о древних людях говорит-
ся о рисунках и подписях на камне (петроглифах); 
в теме о неолитической революции повествуется 
о возникновении у людей умений обработки гли-

ны и изготовления тканей [12]. Более того, в учеб-
нике «История России» для 6-го класса (авторы:  
Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович 
и др.; под ред. А. В. Торкунова, 2023) есть отдель-
ные параграфы, непосредственно посвященные 
культуре: § 12 «Культурное пространство Евро-
пы и культура Руси» (ч. 1) [12]; § 24 «Культурное 
пространство Руси в середине XIII–XIV в. (ч. 2);  
§ 32 «Культурное пространство Русского государ-
ства в XV в.» (ч. 2) [13]. 

Как верно подчеркивает О. В. Гусева, в ходе 
уроков истории одна из важнейших задач педаго-
га – научить школьника «критическому мышле-
нию, умению выделять основное в предложенном 
тексте, находить ответы на поставленные вопросы»  
[14, с. 64]. Так, при работе с текстом на уроках 
истории при изучении тем, связанных с культурой, 
в шестом классе авторы предлагают использовать 
следующие приемы:

– написание рассказа по тексту – например, 
при изучении темы «Формирование средневековых 
городов» предлагается задание «написать рассказ 
от лица жителя средневекового города на выбор 
(ремесленника, сеньора, жителя города-коммуны)»; 
учащиеся выбирают в тексте параграфа только те 
части, которые относятся к выбранному им жите-
лю; тем самым учатся осмыслению и структуриро-
ванию текста; данный прием требует от учащего-
ся сформировать полученные знания в историче-
ски доказательные предложения, что способству-
ет развитию у ребенка критического мышления  
[15, с. 18]; при изучении § 12 «Культурное простран-
ство Европы и культура Руси» в шестом классе – 
задание «написать рассказ о создании славянского 
алфавита и появлении письменности»;

– задание, развивающее умение анализиро-
вать, сравнивать, обобщать, делать выводы – «оз-
накомившись с текстом или слушая рассказ, вы-
делить причины явления, события, повод к нему»  
[16, с. 80];

– проблемное задание – дается перед прочте-
нием текста; например, выясняя происхождение на-
званий восточнославянских племен, педагог обра-
щает внимание школьников на корни слов, а затем 
предлагает найти подтверждение версий происхож-
дения этих слов в историческом источнике – «Исто-
рии государства Российского» Н. М. Карамзина  
[14, с. 64];

– с точки зрения Е. В. Панчук, хорошим под-
спорьем в отношении формирования читательской 
грамотности на уроках истории является «конструк-
тор задач» Л. С. Илюшина, представляющий собой 
некую «лестницу», включающую 6 ступеней (озна-
комление, понимание, применение, анализ, синтез, 
оценка), предполагающую постепенное «восхожде-
ние» школьников к деятельностному усвоению зна-
ний; применение этого метода, по мнению автора, 
позволит каждому обучающемуся раскрыть свои 
способности [17, с. 177–179].

Вышеперечисленные приемы были апробиро-
ваны на базе муниципального автономного обще-
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образовательного учреждения «Школа № 16 города 
Благовещенска имени Героя Советского Союза лет-
чика-космонавта Алексея Архиповича Леонова».  
В исследовании приняли участие 60 обучающихся 6 
«Е» и 6 «К» классов (возраст 12–13 лет). Сроки про-
ведения исследования – январь–февраль 2024 года.

В 6 «Е» классе (в контрольной группе) пре-
подавание истории велось по традиционным педа-
гогическим технологиям, а в 6 «К» классе (экспе-
риментальной группе), активно применялись при-
емы, направленные на формирование читательской 
грамотности (при изучении § 12 «Культурное про-
странство Европы и культура Руси»), в том числе 
такие задания, как:

1) написать рассказ о создании славянского 
алфавита и появлении письменности;

2) задание, развивающее умение анализиро-
вать, делать выводы, постановка сложных вопро-
сов, предполагающих несколько вариантов ответа: 
«Почему среди горожан Древней Руси было много 
грамотных людей?» (ответ: «Со времен Владими-
ра Святославича на Русь стали приезжать церков-
ные грамотеи, переводчики из Болгарии, Византии.  
В школах, находящихся при монастырях и церквях, 
детей обучали чтению, счету, письму»);

3) «конструктор задач» Л. С. Илюшина:

Компоненты 
структуры за-

дачи

Действия учителя Действия обучающегося

Ознакомление Предлагает шести-
классникам прочи-
тать текст п. 4 § 12 
и выполнить следу-
ющие задания:
– запишите ос-
новные события и 
укажите, когда они 
произошли;
– запишите, кто 
правил древнерус-
ским государством 
в исследуемый пе-
риод;
– запишите имя 
первого русского 
летописца

Чтение текста.
Ответы на вопросы.
Запись в тетрадь основных 
событий и дат, когда они про-
изошли:
– XI в. – зарождение литерату-
ры;
начало XII в. – первая летопись;

– в исследуемый период древ-
нерусским государством правил 
Владимир Мономах;

– первый русский летописец – 
монах Киево-Печерского мона-
стыря Нестор

Шестиклассник учится находить в тексте необходимую информацию, 
выделять основные факты, персоналии
Понимание Предлагает обуча-

ющимся ответить 
на вопросы:
– «Что такое «лето-
пись»?»;
– «Какие жанры, 
помимо летописи, 
появлялись в Древ-
ней Руси?»;
– «К чему призы-
вал своих потомков 
князь Владимир 
Мономах?».
Поясняет, что слово 
«лето» означало 
«год»

Отвечает на вопросы, заданные 
учителем:
– Летопись – описание истори-
ческих событий в хронологиче-
ском порядке;
– жития святых, «Поучение 
Владимира Мономаха»;

– Владимир Мономах призывал 
своих потомков «спешить тво-
рить добро, помня, что дни че-
ловека скоротечны»

Обучающийся учится осмысливать прочитанный текст

Применение Предлагает шести-
классникам зада-
ние:
– найдите в тексте 
ответ на вопрос: 
«Что осуждал лето-
писец Нестор?»;
– как вы полагаете, 
можно ли было счи-
тать древнерусское 
государство цен-
трализованным?

В ходе дальнейшей работы с 
текстом формулирует и обосно-
вывает с опорой на текст свою 
точку зрения.
– «Нестор осуждал княжеские 
усобицы и кровавые распри»;

– нет

Шестиклассник учится применять полученные знания, формулировать и 
аргументировать свою точку зрения с опорой на текст
Анализ Предлагает обуча-

ющимся ответить 
на вопросы:
– «Какие идеи были 
ведущими в древ-
нерусской литера-
туре? Почему?» 

Отвечает на вопрос:

– идея единства Русской земли;
– идеи патриотизма, служения 
Родине;
– идеи значимости знания исто-
рии родной земли;
– идеи нравственности, смысла 
человеческой жизни

Школьник учится анализировать, классифицировать информацию, полу-
ченную из текста
Синтез Предлагает обу-

чающимся пораз-
мышлять над сле-
дующими вопроса-
ми: 
– «Какое бы настав-
ление своим детям 
вы бы хотели пере-
дать сегодня?»;
– «Что, по-вашему, 
из Поучения Вла-
димира Мономаха 
актуально и в на-
стоящее время?»

Шестиклассник, обобщая из-
ученный материал, высказывает 
свою позицию; конструирует 
наставления, отвечающие со-
временным условиям

Шестиклассник на основе имеющихся знаний создает новые, примени-
мые к современности. Происходит развитие творческого мышления. По-
вышается мотивация к изучению истории
Оценка Предлагает шести-

классникам сфор-
мулировать вывод 
по изученному ма-
териалу

Обучающийся, углубляясь в 
идеи древнерусской литерату-
ры, приходит к выводу, что мно-
гие из них актуальны и сегодня

Обучающийся учится оценивать значение изученного материала, делать 
выводы. Происходит формирование личностных качеств

4) использовались вопросы, подразумевающие 
быстрый и короткий ответ, так называемые вопро-
сы для разминки, вопросы на внимание, например:

– «Какая культура оказала особое влияние на 
развитие древнерусской культуры?» (ответ – «ви-
зантийская»);

– «Кем был создан славянский алфавит?» (от-
вет – Кириллом и Мефодием);

– «На чем писались первые русские книги?» 
(ответ – «на пергаменте»; вариант ответа – «на спе-
циально выделанной телячьей коже»);

– «Как в Древней Руси назывался четкий раз-
борчивый почерк?» (ответ – «устав»);

– «Чем украшали книги?» (ответ – «миниатю-
рами»);

– «Владельцами книг могли стать только бо-
гатые или только бедные?» (ответ – «только бога-
тые»);

– «Среди горожан Древней Руси было много 
грамотных людей или мало?» (ответ – «много»);

– «Что в Древней Руси использовали в каче-
стве бумаги для записей?» (ответ – «бересту», или 
«березовую кору»);

– «Как называлась картина, написанная во-
дяными красками по сырой штукатурке?» (ответ – 
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«фреска»);
– «Назовите главный мотив древнерусского 

искусства» (ответ – «патриотизм»); по окончании 
разминки детям предлагалось уточнить, как имен-
но школьники понимают значение слова «патрио-
тизм»; почему, по их мнению, патриотизм был так 
важен в древности; насколько значим этот термин в 
современных реалиях.

Входная проверка позволила установить име-
ющиеся у шестиклассников на момент начала про-
ведения исследования знания и умения работать с 
заданиями.

На основании данных, полученных в резуль-
тате исследования (рис. 1), можно отметить, что, 
отталкиваясь от данных входного контроля, в экс-
периментальной группе по всем заданиям шести-
классники набрали больше баллов, чем в контроль-
ной группе: 1) по заданию «напиши рассказ» – на 
25 баллов больше; 2) по заданию, развивающему 
умения анализировать, делать выводы, – на 27 бал-
лов; 3) по «конструктору задач» Л. С. Илюшина – 
на 43 балла; 4) по вопросам «на разминку» – на 27 
баллов.

Рис. 1 – Динамика формирования 
читательской грамотности

Обсуждение и заключения
Читательская грамотность, являясь частью 

функциональной грамотности, способствует фор-
мированию метапредметных результатов. Прове-
денное исследование позволяет прийти к выводу, 
что целенаправленное систематическое использо-
вание на уроках истории, в том числе при изучении 
тем, посвященных культуре, определенных педаго-
гических технологий и приемов, направленных на 
формирование читательской грамотности, позво-
ляет существенно развить у обучающихся навыки 
работы с текстом, а также улучшить читательские 
умения обучающихся. Особенно высокая эффектив-
ность зафиксирована в результате использования 
«конструктора задач» Л. С. Илюшина, благодаря ко-
торому учитель истории получает возможность раз-
вивать у обучающегося необходимые компетенции 
и умения читательской грамотности в комплексе. 
К их числу относятся умение поиска и извлечения 
информации из текста, осмысление и оценивание 
формы и содержания текста. Наконец, овладение 

читательской грамотностью позволяет использо-
вать новые знания и умения в практических целях и 
нестандартных учебных ситуациях.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению специфики обучения простому предложению с ис-
пользованием функционально-семантического подхода на уроках родного языка. Для решения задач ис-
следования использовались теоретический (основывающийся на научных данных лингвистической и 
лингвометодической литературы) и социолого-педагогический (предполагающий изучение современ-
ного уровня обучения родному языку в школе) методы. Определено, что формирование у обучающих-
ся умения пользоваться простым предложением для выражения своих мыслей, закономерностями его 
функционирования – одна из важнейших задач уроков родного языка. Научить школьников сознательно 
пользоваться предложением означает развить у них умение делить поток речи на законченные струк-
турно-смысловые единицы, вычленять предмет мысли, структурно и интонационно оформлять мысль. 
Работа над предложением в обучении родному языку важна еще и потому, что в настоящее время усвое-
ние фонетики и лексики, орфографии, морфологии часто осуществляется на синтаксической основе. Ав-
тором также предлагаются рекомендации по использованию наиболее эффективных приемов обучения 
простому предложению. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the specifics of teaching a simple sentence using a 
functional-semantic approach in native language lessons. To solve the research problems, theoretical (based on 
scientific data from linguistic and linguo-methodological literature) and sociological-pedagogical (involving the 
study of the current level of native language teaching at school) methods were used. It has been determined that 
developing in students the ability to use a simple sentence to express their thoughts and the laws of its function-
ing is one of the most important tasks of native language lessons. Teaching schoolchildren to consciously use a 
sentence means developing their ability to divide the flow of speech into complete structural and semantic units, 
single out the subject of thought, and formulate the thought structurally and intonationally. Working on sentences 
in teaching one’s native language is also important because at present, the acquisition of phonetics and vocabu-
lary, spelling, and morphology is often carried out on a syntactic basis. The author also offers recommendations 
on the use of the most effective techniques for teaching a simple sentence.

© Водясова Л. П., 2024
    
43



Keywords: native language, syntax, simple sentence, specifics of learning
Acknowledgements: the research was supported by the grant on carrying out academic research works in 

the top-priority areas of scientific activity of the university-partners within network cooperation (Chuvash State 
Pedagogical University and Mordovian State Pedagogical University) on the topic “Implementation of the func-
tional-semantic approach in the study of syntactic units in school and university courses of the native language”.

For citation: Vodyasova L. P. Functional-semantic approach to teaching syntax of simple sentences in na-
tive language lessons in secondary school. Gumanitarnye nauki i obrazovanie = The Humanities and Education. 
2024; 15(2-58):43-48. https://doi.org/10.51609/2079-3499_2024_15_02_43

Введение
Одним из самых главных и значительных эле-

ментов грамматического строя языка выступает 
построение предложения, точнее – простого пред-
ложения, поскольку только посредством него воз-
можно построение более сложных синтактических 
единиц. В целом грамматический строй любого 
языка является достаточно устойчивой категорией, 
но предложение, способы его построения и его го-
сподствующие формы представляют собой наибо-
лее устойчивые элементы структуры языка. 

Обзор литературы
Как известно, простое предложение явля-

ется одной из центральных единиц синтаксиса  
(Н. С. Валгина, Е. И. Диброва, Г. А. Золотова,  
Н. Ю. Шведова и др.). В методической лите-
ратуре вопросы его изучения рассматрива-
ются М. Л. Закожурниковой, М. Р. Львовым,  
Т. Г. Рамзаевой, Н. Н. Светловской, Г. А. Фомичевой, 
Н. А. Щербаковой и др. Так, М. Р. Львов, Т. Г. Рам-
заева, Н. Н. Светловская, в частности, уверены, что 
формирование у обучающихся умения сознательно 
пользоваться простым предложением для выраже-
ния своих мыслей является важной задачей языко-
вого образования [1].

В работе над предложением Т. Г. Рамзаева и  
М. Р. Львов выделяют несколько направлений: 1) 
формирование грамматического понятия предло-
жение (изучение существенных признаков дан-
ной языковой единицы); 2) овладение учащимися 
структурой предложения (работа над пониманием 
сущности связи слов в словосочетаниях, осозна-
нием грамматической основы предложения, спец-
ифики главных и второстепенных членов, прямым 
и обратным порядком слов, предложениями нерас-
пространенными и распространенными, цели вы-
сказывания и интонации); 3) овладение правиль-
ным интонированием предложения; 4) развитие 
умения точно употреблять слова в предложении; 
5) формирование умения оформлять предложения 
в письменной речи. Все эти направления работы 
между собой взаимодействуют, и каждое из них пе-
дагог может рассматривать самостоятельно лишь в 
целях уточнения отдельных сторон изучения пред-
ложения [2]. 

А. А. Леонтьев указывает, что построение 
предложения начинается с «внутреннего програм-
мирования» высказывания и формулирования мыс-
ли, т. е. процесса, в котором формируется смысло-
вой костяк высказывания. В качестве основных фаз 
процесса высказывания учёный выделяет: а) пла-
нирование (или программирование) высказывания, 

включающее не только его замысел, но и частично 
лексические и грамматические средства его оформ-
ления; б) осуществление высказывания; в) сопостав-
ление реализованного высказывания с программой  
[3, с. 41]. С точки зрения Н. И. Жинкина, мысленное 
формулирование и оформление высказывания мыс-
лей связаны с актуализацией отдельных слов, об-
разов или схем, названных им «вербальнообразным 
кодом», позволяющим отметить необходимый в 
построении обучения синтаксису момент: в замыс-
ле высказывания присутствуют не только мысль о 
предмете речи, но и его «видение», что связано со 
спецификой протекания мыслительных процессов, 
в основе которого лежит образное и абстрактное 
мышление [4, с. 26]. Е. Д. Божович уверена, что «с 
этим связано … закрепление в языке синтаксиче-
ских конструкций, в которых обозначен предикат 
и не назван субъект действия (безличные предло-
жения) или назван субъект и отсутствует предикат 
(номинативные предложения)» [5]. 

Исследователи указывают, что работа над 
предложением имеет прямой выход в развитие 
речи учащихся, т. е. в творческую деятельность, 
поэтому в её систему следует включать свободное 
составления текста, поиски наилучшего выраже-
ния мысли и чувства [6, с. 125; 7, с. 15–22]. В на-
учной литературе (В. В. Бабайцева, А. А. Леонтьев,  
А. Р. Лурия) развитие речи описывается как движе-
ние от низших уровней владения языковыми фор-
мами к высшим применительно к формированию 
синтаксических высказываний, от слова – к пред-
ложению-высказыванию и далее сложному синтак-
сическому целому.

Основные требования к результатам обуче-
ния синтаксису простого предложения в школе 
прописаны в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте среднего общего образова-
ния1 (Федеральная рабочая программа по учебному 
предмету Родной (мокшанский) язык; Федеральная 
рабочая программа по учебному предмету Родной 
(эрзянский) язык). 

Материалы и методы
При проведении исследования нами использо-

ваны теоретический (основывающийся на научных 
данных лингвистической и лингвометодической 
литературы), и социолого-педагогический (предпо-
лагающий изучение современного уровня обучения 
родному языку в школе) методы. 

1 Приказ Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014 «Об ут-
верждении федеральной образовательной программы среднего общего об-
разования» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 № 71763). 
URL: http://www.imcol.ru/doc/2023/2023_fgos_soo.pdf (дата обращения: 
20.03.2024).
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Результаты исследования
Изучение синтаксиса простого предложения 

на уроках родного языка осуществляется в два эта-
па: начальный, пропедевтический (рассматривается 
в 5-м классе), семантический – этап основного ус-
воения знаний и формирования речеприменитель-
ных компетенций (приходится на 8-й класс). 

Важность умения человека формулировать 
свои мысли и высказывать их не вызывает сомне-
ния. Его речемыслительная деятельность оформля-
ется предложением, что позволяет выстраивать ком-
муникативные связи. После словосочетания про-
стое предложение методистами рассматривается в 
качестве второго по значимости элемента изучения. 
Главное отличие предложения от словосочетания в 
том, что оно в своей структурной характеристике 
содержит грамматическую основу (предикативный 
центр).

Хотя в языке непосредственно не вербализу-
ются наглядно-чувственные образы, их наличие в 
сознании обусловливает характер логико-грамма-
тического членения предложения. Многообразие 
актов мысли, различные степени сочетания чув-
ственных и абстрактных элементов в едином акте 
мышления определяют структурное разнообразие 
типов простого предложения. Каждое из них вы-
ражает осознанное отношение человека к действи-
тельности, однако мысли, реализуемые в различных 
структурных моделях, нельзя свести к типичному 
логическому суждению с вербализованным субъек-
том и предикатом. 

В системе простого предложения выделяются 
основные структурные типы – двусоставные и од-
носоставные и так называемые нечленимые пред-
ложения (иначе слова-предложения), ядром кото-
рых выступают частицы, модальные слова и меж-
дометия. 

Эта классификация типов простого предло-
жения с точки зрения их структуры имеет в своей 
основе градацию семантико-грамматической рас-
членённости, обусловленную различным характе-
ром выражаемой в них мысли. Так, в двусоставных 
предложениях обычно выражается мысль, расчле-
нённая на субъект и предикат, а общей особенно-
стью суждений, реализуемых в односоставных 
предложениях, является неопределённость первого 
члена суждения, создаваемая отсутствием вербали-
зованного понятия. Различие в предмете определяет 
разнообразие односоставных предложений с точки 
зрения их значения и формы выражения. В них реа-
лизуются суждения, первым членом которых могут 
быть восприятия, ощущения, представления и суж-
дения: Сон [Евга васолпатяст] састыне печтизе 
леенть, ютась пакшатнень малас ды абунгадозь 
рукштядинзе кедензэ: – Вай-вай-вай! Нишкепаз! 
Верепаз! Те мезе истямось Кията марто (Эрюш 
Вежай) «Она [(их) тётка Евга] тихонько перешла 
через реку, подошла к детям и удивлённо всплес-
нула руками: – Ой-ой-ой! Господи! Всевышний! 
Это что такое с Киятой»; Улю-лю-уу! – пижакадсь 
Гара… (А. Доронин) «Улю-лю-уу! – закричал Гара 

(Герасим)…»; Молодец! Браво! Алкуксонь цёра! – 
цяпасть инжетне (В. Сидоров) «Молодец! Браво! 
Настоящий мужчина! – хлопали гости». Нагляд-
но-чувственные образы не выражены в суждени-
ях, реализуемых в предложениях: – Вай-вай-вай! 
Нишкепаз! Верепаз! «– Ой-ой-ой! Господи! Все-
вышний!», Улю-лю-уу! «Улю-лю-уу!», Молодец! 
Браво! «Молодец! Браво!», но являются их струк-
турными компонентами. Уточнение предмета мыс-
ли в субъекте суждения (образование логического 
понятия) изменит характер мысли и, соответствен-
но, характер предложения. Таким образом, анализ 
предложения на логико-грамматическом уровне (на 
примере двусоставных предложений) должен быть 
дополнен выяснением соотношения логических и 
психологических элементов при выявлении харак-
тера односоставных и нечленимых предложений. 
В номинативных предложениях типа Алаша! «Ло-
шадь!», Кренч! «Ворон!», выделяя в действитель-
ном мире единичный предмет при помощи слова-
названия, говорящий устанавливает связь воспри-
нимаемого предмета с определённой категорией из-
вестных ему предметов, ассоциируя наглядно-чув-
ственный образ восприятия с обобщённым образом 
предмета, свойства которого обнаружены при не-
посредственном созерцании конкретного предмета. 
В результате словом обозначается не восприятие, а 
тот обобщённый образ, с которым оно ассоциирует-
ся. В нечленимых предложениях (Эно «Да», Арась 
«Нет», Аволь «Нет», «Не», Ужо «Погоди») выра-
жаются нерасчленённые суждения, в которых нет 
не только вербализованного субъекта и предиката, 
но и чёткого членения мысли на две части. Такие 
предложения отражают осознанное отношение че-
ловека к действительности, но из этого не следует, 
что каждое движение мысли ведёт к образованию 
понятия. Они, образуя примитивную речевую фор-
мацию, выражают суждения, находящиеся на гра-
нице между чувственной и логической ступенями 
познания. 

Между этими тремя структурными разновид-
ностями простого предложения нет резких разгра-
ничительных линий, так как нет больших границ и 
между реализуемыми в них суждениями. Все они 
связаны между собою переходными формами мыс-
ли.

Рассмотрим более подробно содержание об-
учения на перечисленных ранее этапах. На пропе-
девтическом этапе (5-й класс) школьниками усва-
иваются понятия о простом предложении, наличии 
в нём грамматической основы, его интонационной 
составляющей, смысловой завершённости. Уча-
щимся предлагается характеристика видов пред-
ложений по цели высказывания, даётся понятие о 
второстепенных членах предложения. На уроках 
углубляется понятие о распространённости / не-
распространённости, рассматривается осложнение 
предложения обращением, однородными членами, 
характеризуется прямая речь и т. д. Однако следу-
ет отметить, что в Федеральной рабочей программе 
по учебному предмету Родной (мокшанский) язык 
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и Федеральной рабочей программе по учебному 
предмету Родной (эрзянский) язык основной ак-
цент на изучение простого предложения приходит-
ся на семантический этап (8-й класс). На этом этапе 
школьникам раскрываются все сведения о простом 
предложении и формируются их речеприменитель-
ные компетенции, в частности закрепляется умение 
осознанно улавливать семантическое и коммуника-
тивное содержание синтаксической единицы, его 
функционирование в речи.

Основное содержание семантического этапа 
строится на закреплении и расширении ранее усво-
енного материала (разрыв в 2 года). В 8-м классе 
рассматриваются способы выражения главных чле-
нов предложения – подлежащего и сказуемого, типы 
сказуемых (глагольное и неглагольное), разряды и 
способы выражения второстепенных членов пред-
ложения, односоставные предложения и их типоло-
гия, неполные предложения, усложнение понятия 
об однородных членах (однородные / неоднород-
ные), выражение однородных членов разными ча-
стями речи, употребление при однородных членах 
предложения обобщающего слова, использование 
в предложениях обращений, вводных и вставных 
конструкций (слов, словосочетаний и предложе-
ний), слов-предложений; предлагается информация 
об обособленных и уточняющих членах предложе-
ния, сравнительном обороте; уделяется внимание 
пунктуации при обращении, однородных и обосо-
бленных членах предложения и пр. 

В методической литературе для изучения про-
стого предложения авторы рекомендуют разноо-
бразные практические задания: упражнения, твор-
ческие работы, диктанты, тесты и пр. [7–9]. Рассмо-
трим их более подробно. 

Классификация упражнений выглядит следу-
ющим образом. Прежде всего это упражнения, на-
правленные на выразительное чтение текстов и вы-
деление в них предложений по интонации, расста-
новку знаков препинания. Пример такого упражне-
ния мы находим в учебнике для 8-го класса2: 

137. Ловнынк мелень явозь. Толковинк кик-
сэнь путоманть (Прочитайте выразительно. Объяс-
ните постановку тире).

Наташа
Тундонь жойниця лугава
Таргавсь сэтьме чевте кись.
Мольсь эзганзо эрзянь ава,
Лугань цецят кедьсэ кирдсь.
Аванть лемезэ – Наташа.
Иензэ – кеме сюлмот,
Пеензэ – эй ловнеть ашот,
Кедензэ – галань сёлмот.
Турванзо – кизэнь ягодат,
Рунгось – паксясо килей.
Валы хоть кодамо кудос
Сон вановтсонзо маней (П. Любаев).

2 Ширманкина Р. С., Водясова Л. П., Цыпкайкина В. П. Эрзянь 
кель. 8 : общеобразовательной организациятненень учебной пособия = Эр-
зянский язык. 8 : учебное пособие для общеобразовательных организаций. 
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2020. С. 81.

• Явинк существительнойсэ невтемачинь ды 
азорксчинь суффикстнэнь (Выделите в именах су-
ществительных суффиксы определённости и при-
тяжательности).

• Кодамо падежсэ аштить существительнойт-
не? (В каком падеже употреблены имена существи-
тельные?)

Следующий вид упражнений направлен на 
синтаксический и пунктуационный разбор простых 
предложений, а также на составление структуриро-
ванных схем по предложениям. В учебнике для 8-го 
класса они также представлены:

249. Толковинк лотксема тешксэнть – черь-
ксэнть – путоманзо (Объясните постановку знака 
препинания – тире).

1. Вальмат ало – килейть сиянь лекшесэ. Пак-
сят пева – стака тарьксэнь зэрть (Ч. Журавлёв). 2. Эр-
зянь ава – чевте вайгель. Валдо вановт, лембе кедть…  
(Ч. Журавлёв). 3. Велев участковой милиционерэнть 
самодо марясть весе, минек куринкань эрицятне – 
васенцекс (Г. Гребенцов). 4. Аволь аламо уш Платон 
Фомичень иензэ – малав кодгемень. Куш стакаткак 
ледемась ды паксясо тевтне – тонадовсь тенень. Пек 
сизема а соды. Колмо цёрат ледить икелензэ, ниле – 
удалонзо (И. Кишняков)…3

273. Арседе валсюлмавкст ало максозь не-
втемапельтнень марто. В тешксэнть ало максовить 
валрисьмень вейкеть пелькст. (Придумайте слово-
сочетания с данными ниже знаками. Под знаком В 
даются однородные члены предложения).

1. В ды В. 2. В, В ды В. 3. В ды В, В ды В. 4. 
Кода В, истя В. 5. В, В, В, В… 6. То В, то В. 7. В-гак, 
В-гак, В-гак. 8. А В. А В, А В.4

274. Максозь вешематнень коряс арседе вал-
рисьметь (По данным требованиям составьте пред-
ложения).

Лотксема тешкстнэ Сынст путнемась Валрисьметне
В, В Кавто вейкеть пелькстнэ сюл-

мавить вайгелень аравтомасо.
В ды В Вейкеть пелькстнэ сюлмазь 

ды союзсо.
В, В ды В Саезь колмо вейкеть пелькст, 

кавтотне сюлмазь союзтомо.
В, В ды В, В Вейкеть пелькстнэ сюлмазь 

союзсо кавтонь-кавтонь.
аволь ансяк В, но 

и В
Вейкеть пелькстнэ сюлмазь 
кавонзазь союзсо (аволь ан-
сяк, но и)5.

Г. И. Блинов предлагает педагогу при исполь-
зовании графических схем, пунктуационном разбо-
ре предложения предварительно проводить беседу 
с постановкой проблемных вопросов. Исследова-
тель отмечает, что «выделение простого предложе-
ния связано с навыками определения главных чле-
нов предложения». Так образуется цепочка анализа 

3 Там же. С. 145.
4 Там же С. 162. 
5 Там же. 
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предложения: сложное предложение – простое пред-
ложение – главные члены (сказуемое и подлежа-
щее). «Наличие навыков, – утверждает он, – сокра-
щает количество операций (точнее, часть операций 
производится моментально, почти не осознается)». 
При отсутствии навыка «грамматического анализа 
предложения к операциям, связанным с установле-
нием условий нормы, прибавляются операции по 
определению грамматических фактов» [10].

В учебниках по родному языку часто пред-
лагаются задания, направленные на подбор пред-
ложений по схемам, составление предложений по 
репродукциям картин. [11:12] Полезны задания по 
конструированию предложений разных типов с ис-
пользованием разнообразных «опор», выраженных 
свободными словосочетаниями или фразеологи-
ческими оборотами, причём школьникам даются 
чёткие инструкции по их выполнению (Тееде истя 
«Делайте так»). Не менее интересны для учащих-
ся упражнения по подбору простых предложений 
из художественной литературы (наблюдение над 
языковыми явлениями) [13:14], конструированию 
предложений разных типов (лингвистический экс-
перимент). Кроме того, школьникам часто предла-
гаются творческие задания, такие как написание 
сочинения по картине, составление текста с ис-
пользованием простых предложений с однород-
ными или обособленными членами предложений, 
сравнительными оборотами. Большим ресурсом 
обладают интерактивные задания. В 8-м классе це-
лесообразны упражнения, направленные на форми-
рование аналитических функций во время речевой 
деятельности. Упражнения такого типа в учебнике 
представлены:

209. Ловнынк валрисьметнень. Мейсэ сынь 
явовить вейкест-вейкест эйстэ? (Прочитайте пред-
ложения. Чем они отличаются друг от друга?).

1. Дарянь вишкинестэ си-
ведизь сюпавтне ломань 
эйкакшонь ваномо.

Дарянь вишкинестэ сиведизь ломань эй-
какшонь ваномо.

2. Ломантне промксонть 
панжизь.

Ломантнень самодо мейле промксонть 
панжизь.

3. Эйкакштне андсть вазт, 
ревелевкст.

Тонавтнемань условиятне вадрят. Пит-
невтеме андсть, оршасть-карсесть.

• Ёвтынк, кона валрисьметне кавто прявт 
пельксэнь, конатне – вейке прявт пельксэнь. Кона 
валрисьметнесэ ёвтазь тевень теицясь, конатнень 
эйсэ ули лиця, ансяк сон а содави? Мейсэ ёвтазь 
вейке прявт пельксэнь валрисьмень прявт пель-
ксэсь? (Скажите, какие из предложений двусостав-
ные, какие – односоставные. В каких предложени-
ях обозначен производитель действия, а в которых 
есть лицо, только оно не определяется? Чем выра-
жен главный член односоставных предложений?)6. 

Обсуждение и заключения
Формирование у обучающихся умения созна-

тельно пользоваться простым предложением для 
выражения своих мыслей – одна из важнейших за-

6 Ширманкина Р. С., Водясова Л. П., Цыпкайкина В. П. Эрзянь  
кель. 8 : общеобразовательной организациятненень учебной пособия = Эр-
зянский язык. 8 : учебное пособие для общеобразовательных организаций. 
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2020. С. 124.

дач уроков родного языка. Значимость этой работы 
обусловлена прежде всего его социальной функци-
ей. Научить школьников сознательно пользоваться 
предложением означает развить у них умение де-
лить поток речи на законченные структурно-смыс-
ловые единицы, вычленять предмет мысли, струк-
турно и интонационно оформлять мысль, используя 
отдельные слова и соединяя их в предложения. Ра-
бота над предложением в обучении родному языку 
занимает одно из главных мест ещё и потому, что 
в настоящее время на синтаксической основе осу-
ществляется усвоение фонетики и лексики, орфо-
графии, морфологии. 
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Аннотация. Современное общество заинтересовано в учителях-дефектологах, способных успешно 
работать в условиях специального и инклюзивного образования. В числе приоритетов – методическая 
подготовка в контексте гуманитарной парадигмы, ориентированная на формирование активной субъек-
тно-деятельностной позиции. В образовательной практике востребованы гармонизированные ценност-
ные установки в отношении особых учеников, универсальный методический опыт, умение оперативно 
принимать решения, регулировать процессы собственного профессионального становления. В системе 
педагогического образования сложилось противоречие между необходимостью совершенствования со-
держания методической подготовки учителя-дефектолога и неопределенностью теоретических положе-
ний создания ее научно-методического обеспечения. В статье приводятся теоретическое обоснование и 
результаты разработки специфических принципов и алгоритма проектирования учебных программ ме-
тодической подготовки. Исследовательские задачи решались методами анализа, сопоставления и обоб-
щения информации о структурно-содержательных и процессуальных характеристиках педагогическо-
го проектирования, изучения опыта создания программ в учреждении высшего образования, а также 
педагогического моделирования. Предлагаемая авторами разработка решает проблему отсутствия чет-
ко выстроенной системы требований к проектированию учебных программ методического образования 
специалистов в контексте развития инклюзивных процессов. Ее практическое использование призвано 
способствовать повышению качества управления подготовкой учителя-дефектолога, задает ключевые 
ориентиры совершенствования ее образовательного процесса.
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Abstract. Modern society is interested in special education teachers who are able to work successfully in 
the conditions of special and inclusive education. The priority is the methodological training of specialists in the 
humanitarian context, focused on the formation of a subject-active position. Educational practice prefers har-
monized values in relation to special students, universal methodological experience, the ability to independently 
solve various pedagogical problems and quickly make decisions, regulate one’s own professional development. 
In the system of pedagogical education, a contradiction has developed between the need to improve the content 
of methodological training of a special education teacher and the uncertainty of the theoretical foundations for 
creating its scientific and methodological support. The article provides a theoretical justification and results of 
the development of specific principles and an algorithm for designing educational programs for methodological 
training. The research used the following methods: analysis, comparison and synthesis of information about the 
structure, content and principles of curriculum design, studying the experience of program creation in a higher 
education institution, and pedagogical modeling. The authors’ project solves the problem of the lack of a clearly 
structured system of requirements for the design of training programs for methodological education of specialists 
for working in conditions of inclusion. Its practical use improves the quality of management of the training of 
special education teachers and sets key guidelines for improving its educational process. 

Keywords: methodological training, methodological competencies, methodological competence, curricu-
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Введение
В условиях диверсификации образования лиц с 

особенностями психофизического развития, актив-
ного продвижения инклюзивных процессов опреде-
лился социальный заказ на модернизацию методи-
ческой подготовки учителя-дефектолога, цель кото-
рой – обеспечить формирование методической ком-
петентности, позволяющей успешно осуществлять 
сопровождение коррекционно-педагогического 
процесса в вариативной образовательной среде спе-
циального и инклюзивного образования. Ключевая 
стратегия данного процесса связана с реализацией 
идей качественной трансформации методических 
способностей специалиста (Р. Г. Аслаева, Л. А. Гла-
дун, З. А. Мовкебаева, А. И. Сергеева), взаимодо-
полнения его субъектности и компетентности, уси-
ления вовлеченности личностных структур в про-
цесс создания собственного методического опыта  
(В. С. Лазарев, В. И. Слободчиков, Г. И. Саранцев, 
В. В. Сериков, А. В. Торхова). В фокусе внимания 
не просто приобретение методической умелости, 
а формирование способности быть творцом себя 
и своей методической практики: выполнять обоб-
щение и модификацию способов методической де-
ятельности при сопровождении разных образова-
тельных маршрутов, осуществлять самоорганиза-
цию личностно-профессионального саморазвития, 
нести ответственность за результаты своей работы. 
Обозначенный курс на обновление актуализирует 
противоречие между необходимостью совершен-
ствования содержания методической подготовки 
учителя-дефектолога и недостаточностью теоре-
тических положений, определяющих создание ее 
научно-методического обеспечения, в частности 

учебных программ учебных дисциплин методиче-
ского цикла.

Обзор литературы
Проблема проектирования учебных программ 

в системе высшего педагогического образования 
получила широкое обсуждение в научной литерату-
ре. Как показывает анализ выполненных в послед-
нее десятилетие научных исследований, в фокусе 
внимания ученых находятся уточнение сущности 
проектирования в разных методологических подхо-
дах, обоснование структуры программ, разработка 
и применение принципов и технологий их созда-
ния. При этом объектом исследования выступают, 
как правило, образовательные программы по опре-
деленному направлению (специальности), тогда 
как разработка учебных программ по учебным дис-
циплинам [1], непосредственно обеспечивающих 
их реализацию, раскрывающих конкретные пути 
достижения поставленных целей и запланирован-
ных результатов на определенном этапе професси-
онализации, получила недостаточное освещение. 
Особенно это заметно в отношении педагогических 
специальностей, которые претерпевают серьезную 
трансформацию в связи с развитием инклюзивных 
процессов в образовании. 

Проектирование в педагогике рассматрива-
ется как самостоятельный вид деятельности, свя-
занный с замыслом и практическим воплощени-
ем того, что возможно или должно быть. В обоб-
щенном виде его суть определяется как предпо-
ложительное создание вариантов педагогической 
деятельности и прогнозирование ее результатов  
(В. П. Беспалько, В. И. Слободчиков). Примени-
тельно к учебным программам проектирование 
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представляет собой деятельность по созданию мо-
дели образовательного процесса, реализация кото-
рого обеспечит более высокий уровень эффектив-
ности профессионального образования (С. Н. Се-
верин [2]). Состав учебных программ определяется 
как рамочная характеристика, обусловленная обра-
зовательными стандартами и структурой образова-
тельного процесса. Соответственно отмечается их 
сходная структура, включающая целевой, содержа-
тельный, деятельностный и ресурсный компоненты 
(Л. В. Быкова, Е. Н. Кочнева [3], К. Л. Полупан [4]). 
Процесс проектирования программ понимается как 
упорядоченная деятельность, каждый этап кото-
рой осуществляется по определенному алгоритму. 
Широкое распространение получило мнение о том, 
что компонентный состав учебных программ зада-
ет единую последовательность действий по их раз-
работке: определение целей и ожидаемых резуль-
татов, отбор содержания, отражение процессуаль-
ной стороны обучения и ресурсного обеспечения  
(Т. С. Андреева с соавт. [5], Л. В. Быкова, Е. Н. Коч-
нева [3]). Особое значение придается технологии 
проектирования учебных программ. К числу прио-
ритетных относятся обучение на основе результатов 
и обратный дизайн, согласно которым в основе раз-
работки учебной дисциплины лежат образователь-
ные результаты с последующим формированием на 
их основе целей обучения, критериев оценки дости-
жения результатов и системы оценочных средств, а 
также основной части программы, раскрывающей 
особенности образовательной деятельности (со-
держание учебного материала, методы обучения 
и контроля, ресурсы) (Т. С. Андреева с соавт. [5],  
Ж. К. Бопиева с соавт. [6], М. В. Осипов [7],  
K. M. Cline et al. [8]). Объект особого внимания –  
разработка содержательного, деятельностно-
го и ресурсного компонентов программы. Дан-
ный процесс регулируется системой принципов, 
среди которых, по мнению ряда исследователей  
(Л. В. Быкова, Е. Н. Кочнева [3], С. Е. Гайду-
кевич [9], Т. М. Захожая, Н. В. Коноплина [10],  
А. Г. Каспржак, С. П. Калашников [11],  
В. С. Лазарев [12], А. В. Торхова, Т. Е. Титовец 
[13]), актуальными для проектирования учебных 
программ профессионально-педагогической подго-
товки являются: 

− ориентация на компетенции и компетент-
ность как образовательный результат (усвоение 
определенной совокупности компетенций, дости-
жение заданного уровня компетентности); 

− комплексный подход к формированию ком-
петентности (овладение компетентностью в сово-
купности ее составляющих: когнитивного, деятель-
ностного и личностного опыта); 

− научность и практикоориентированность 
(целесообразное соотношение научного знания, 
перспектив развития отрасли, обращенности к про-
фессиональной практической деятельности); 

− вариативно-личностная направленность 
(учет интересов студентов, возможность индивиду-
ализации образовательной траектории); 

− целостность (единство и взаимосвязь всех 
компонентов программы);

− междисциплинарность (ориентир на уста-
новление связей, синтез знаний, их обобщение и 
систематизацию);

− структурно-функциональное соответствие 
технологии обучения профессиональной деятель-
ности (обеспечение способности решать педагоги-
ческие задачи, осуществлять преобразующую дея-
тельность);

− адекватность и взаимообусловленность ре-
сурсного обеспечения (направленность всех его со-
ставляющих на достижение целей и результатов об-
разования);

− взаимодополнение управления и самоорга-
низации (признание равноправных субъектных по-
зиций обучающих и обучающихся в образователь-
ном процессе).

Проектирование учебных программ, обеспе-
чивающих методическую подготовку учителя-де-
фектолога, предполагает выявление особого на-
полнения указанных принципов. По мнению со-
временных исследователей, оно определяется осо-
бенностями профессионализации специалиста в 
современных образовательных условиях и связано 
с необходимостью работать с разными особыми об-
разовательными потребностями (далее ООП), реа-
лизовывать разные образовательные маршруты, в 
том числе индивидуальные, осуществлять разно-
уровневое обучение, создавать адаптивную разви-
вающую образовательную среду (Т. Б. Богданова,  
С. Е. Гадукевич, Л. А. Гладун, Е. Л. Гончарова,  
О. И. Кукушкина, З. А. Мовкебаева, Н. М. Назарова, 
С. Н. Феклистова, Е. А. Шкатова, И. М. Яковлева и 
др.)

Понимание современных тенденций форми-
рования содержания высшего педагогического об-
разования, своеобразия данного процесса примени-
тельно к методической подготовке учителя-дефек-
толога открывает возможности для определения 
специфических особенностей его педагогическо-
го проектирования. Цель исследования состоит в 
уточнении принципов и алгоритма создания учеб-
ных программ учебных дисциплин методической 
подготовки учителей-дефектологов на основе тео-
ретических положений о повышении качества ме-
тодического образования и эмпирических данных о 
его актуальном состоянии. 

Материалы и методы
Методологическую основу исследования со-

ставили положения философско-антропологиче-
ского, аксиологического, компетентностного подхо-
дов к роли самосозидания, ценностно-смыслового 
самоопределения, компетентностной состоятель-
ности и универсальности в методической подготов-
ке учителя-дефектолога [9]. При проведении иссле-
дования использованы методы анализа, сопостав-
ления, обобщения и систематизации информации 
о структурно-содержательных характеристиках и 
принципах проектирования учебных программ. 
Детальному анализу подвергнуты тексты образо-
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вательных стандартов высшего образования, учеб-
но-программной документации образовательных 
программ, локальных нормативных актов, опреде-
ляющих порядок и процедуру их проектирования. 
Материалы исследования базируются также на из-
учении опыта учреждения образования «Белорус-
ский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка» по созданию учебных про-
грамм, обеспечивающих методическую подготовку 
учителя-дефектолога. Рассмотрено двадцать учеб-
ных программ, раскрывающих содержание учеб-
ных дисциплин в составе модулей «Специальные 
методики дошкольного воспитания и обучения», 
«Специальные методики школьного обучения и вос-
питания», «Методика коррекционно-развивающей 
работы». Метод моделирования позволил отразить 
специфическое наполнение принципов и алгоритм 
проектирования учебных программ методической 
подготовки учителя-дефектолога для работы в но-
вых образовательных условиях.

Результаты исследования
Изучение заявленной проблемы в контексте 

современных требований к повышению качества 
профессиональной деятельности и подготовки учи-
теля-дефектолога позволило определить специфи-
ческие ориентиры реализации принципов проекти-
рования учебных программ его методической под-
готовки: 

− сдвиг фокуса внимания с дефицитов на осо-
бые образовательные потребности (ООП) обучаю-
щихся в совокупности общих, специфических и ин-
дивидуальных; 

− акцент на образовательный результат, повы-
шение функциональных и личностных возможно-
стей обучающихся; 

− приоритет умений работать с образователь-
ной ситуацией, анализировать и изменять ее, исхо-
дя из потребностей ребенка; 

− упор на универсальность, применение обоб-
щенных способов решения типовых методических 
задач с учетом общих ООП обучающихся; 

− обеспечение адресности, дифференциации 
педагогической помощи, исходя из специфических 
и индивидуальных ООП обучающихся.

Результаты анализа актуального состояния 
содержания методической подготовки учителя-де-
фектолога показали его принадлежность к тради-
ционный образовательной парадигме: формальный 
подход к определению целей и задач; акцент на 
предметные и частнометодические знания и уме-
ния, отсутствие внимания к уровню овладения ими; 
выраженное преобладание предметных знаний; 
эпизодичность и «ритуальный» характер отсылок 
к инклюзивному образованию; игнорирование лич-
ностного опыта будущего педагога. Зафиксирован-
ное расхождение между декларируемыми идеями 
современного методического образования и их ре-
альным воплощением обусловило необходимость 
дополнить специфические ориентиры реализации 
принципов проектирования учебных программ. 
Наиболее актуальными видятся следующие поло-

жения: 
− усиление компетентностной основы обра-

зования, раскрывающей основные функции совре-
менной методической деятельности и отвечающей 
требованиям работы в вариативной образователь-
ной среде;

− ориентация на образовательный результат, 
связанный с определенным уровнем методической 
компетентности;

− обеспечение рационального соотношения 
предметных и методических компетенций, общеме-
тодических и частнометодических знаний и умений 
в составе последних; 

− приоритет умений модифицировать обоб-
щенные способы методической деятельности с 
учетом конкретной образовательной ситуации, об-
условленной учебными задачами, возрастом и ие-
рархией ООП обучающихся;

− обращение к личностному опыту будущих 
педагогов как способности на основе значимых 
смыслов определять стратегию и тактику овладе-
ния методической компетентностью, преодолевать 
возникающие трудности.

Перечисленные требования определяют ин-
вариантное ядро содержания методической подго-
товки учителя-дефектолога, задают рамки для уточ-
нения структурно-содержательных характеристик 
учебной программы, а также процесса ее создания. 
Опора на широко освещенные в современной ли-
тературе представления об алгоритме проектиро-
вания учебных программ позволила изложить ав-
торское видение содержательного наполнения его 
компонентов применительно к рассматриваемому 
контексту. 

Определение ожидаемых результатов, цели 
и задач учебной программы включает в себя сле-
дующие процедуры: фиксация места учебной дис-
циплины в системе методической подготовки и ее 
вклада, выявление образовательных результатов, 
формулирование цели и задач обучения. Место 
учебной дисциплины в системе методической под-
готовки определяется ее положением в структуре 
образовательной программы. Учитывается принад-
лежность к конкретному методическому модулю, а 
также положение в его составе. Указанные коорди-
наты позволяют соотнести дисциплину с опреде-
ленным этапом методической подготовки будущего 
учителя-дефектолога. Ее вклад устанавливается на 
основе учета формируемых компетенций (универ-
сальных, базовых профессиональных, специали-
зированных), зафиксированных образовательным 
стандартом высшего образования и учебным пла-
ном специальности. Базовые профессиональные и 
специализированные компетенции детализируются 
собственно методическими, соотносятся с конкрет-
ным фрагментом методического компетентностно-
го профиля. Далее набор компетенций превращает-
ся в образовательные результаты. 

Ожидаемые образовательные результаты 
представляются как собственно методические и 
личностные, объективируются комплексом прове-
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ряемых умений. Согласно данным проведенного 
исследования методическая подготовка будущего 
учителя-дефектолога к работе в вариативной обра-
зовательной среде имеет четыре ключевых резуль-
тата, раскрывающих состояние его методического 
опыта. Это умения осуществлять личностно-про-
фессиональное саморазвитие, создавать систему 
личностных смыслов методической активности, 
результативно решать задачи методического сопро-
вождения коррекционно-педагогического процес-
са, обобщать способы методической деятельности 
и использовать их как универсальную основу для 
преобразований с учетом требований образователь-
ной ситуации [9]. Точно сформулированные обра-
зовательные результаты представлены комплексом 
знаний и умений, обусловлены этапом методиче-
ской подготовки и определенным уровнем мето-
дической компетентности [9], отражаются в части 
программы «знать, уметь, владеть». Они адресо-
ваны студенту (помогают ему понять, что от него 
ожидается в процессе обучения) и преподавателю 
(концентрируют его внимание и усилия на итого-
вых достижениях).

Цель и задачи учебных дисциплин методиче-
ского цикла обращены к личности будущего педа-
гога, формулируются с опорой на образовательные 
результатов. Цель связана с овладением будущим 
учителем-дефектологом компетентностью в задан-
ной методической сфере на определенном уровне. 
Задачи, как детализирующие ее ориентиры, рас-
крывают возможности достижения ключевых ре-
зультатов на конкретном этапе методической под-
готовки, направлены на формирование практиче-
ского и личностного методического опыта с учетом 
выявленного состава компетенций и уровня овла-
дения ими. Именно ожидаемый уровень методи-
ческой компетентности выступает определяющим 
фактором формулирования разноуровневых задач. 
Ориентиром в данном процессе может выступить 
таксономия целей Б. Блума: знать, понимать, при-
менять, создавать, оценивать [5]. Цель и задачи от-
ражают новые профессиональные возможности бу-
дущих педагогов, направляют деятельность участ-
ников образовательного процесса. Они адресованы 
не только преподавателю, но и студенту, который их 
фиксирует и осознает. 

Отбор и структурирование содержания учеб-
ного материала программы обеспечивается ком-
плексом процедур: отбор содержания, структуриро-
вание содержания на темы, содержательное напол-
нение тем, выделение в содержании межпредмет-
ной составляющей. Отбор содержания предполага-
ет определение комплекса актуальной предметной 
и методической информации. Последняя определя-
ются путем детализации выбранного фрагмента ме-
тодического компетентностного профиля конкрет-
ными методическими умениями, дифференциации 
их в соответствии с основными функциями мето-
дической деятельности (аналитическая, норматив-
ная, прогностическая, проектировочная, конструк-
тивная). Необходимо выявить в совокупности дан-

ных умений чувствительные к ООП обучающихся, 
требующие их учета посредством модификации. 
При этом содержание учебной программы должно 
иметь опережающий, прогностический характер, 
опираться на современные педагогические концеп-
ции, включать ближайшие сценарии развития обра-
зовательной системы [13]. 

Структурирование содержания на темы обе-
спечивается через установление порядка их пред-
ставления. Оно может осуществляться двумя путя-
ми: методические компетенции уточняются в пред-
метном контенте или предметный контент конкре-
тизируется с учетом методических компетенций. В 
первом случае тематика определяется структурой 
предмета, во втором − формируемыми методиче-
скими компетенциями. 

Содержательное наполнение тем связано с 
уточнением актуальных образовательных ситуа-
ций, с которыми будет работать учитель-дефекто-
лог и определением соответствующих общеметоди-
ческих и частнометодических умений, выбором ин-
формационных и функциональных знаний, раскры-
вающих сведения, необходимые для их успешного 
освоения [14]. Важно обеспечить рациональное 
соотношение информационных и функциональных 
знаний в контексте формирования практического и 
личностного методического опыта будущего учите-
ля-дефектолога: создать представление о сути опре-
деленного направления методической практики, 
обозначить значимые виды активности, уточнить 
нормы ценностных отношений, помочь обучаю-
щимся осознать свои возможности. Особое внима-
ние уделяется знаниям, раскрывающим приемы мо-
дификации способов методической деятельности 
с учетом предмета, возраста и ООП обучающихся. 
Продумываются формы представления знаний (на-
учные факты, понятия, закономерности, вопросы, 
проблемы) и их соотношение. Важно обеспечить 
практико-ориентированное содержание тем учеб-
ной дисциплины. 

Выделение в содержании межпредметной со-
ставляющей достигается через выявление системы 
общеметодических информационных и функцио-
нальных знаний, раскрывающих общие способы 
решения методических вопросов в вариативной об-
разовательной среде специального и инклюзивно-
го образования. Речь идет о «практико-зависимых» 
профессиональных умениях, которые являются 
сквозными в образовательной программе [13]. В си-
стеме методической подготовки они обеспечивают 
целостное видение педагогической деятельностью, 
обнаруживают связи между учебными дисциплина-
ми внутри модуля и между модулями.

Отражение в учебной программе процессу-
альной стороны обучения и адекватного ресурс-
ного обеспечения предполагает также выполнение 
ряда последовательных действий (рекомендация 
методов и средств обучения, определение критери-
ев оценки образовательных результатов, рекоменда-
ция средств диагностики образовательных резуль-
татов). Рекомендация методов и средств обучения 
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отвечает требованиям формирования заданного в 
программе уровня методической компетентности. 
Предлагаются методы, технологии и дидактические 
средства включения будущих педагогов в преобра-
зующую, ценностно-ориентировочную и рефлек-
сивную деятельность на основе образовательных 
ситуаций из практики специального и инклюзив-
ного образования: деятельно-ориентированные (за-
дачное, проектное обучение и др.), личностно-ори-
ентированные (коллективная мыследеятельность, 
рефлексивное обучение, портфолио и др.).

 Определение критериев оценки образователь-
ных результатов ориентировано на выявление уров-
ня сформированности методической компетент-
ности. Основной фокус – процессуальный вклад 
ее компонентов (когнитивного, деятельностного и 
личностного опыта) в разрешение образовательных 
ситуаций и личностно-профессиональное самораз-
витие, который объективируется умениями: видеть 
и формулировать методические задачи, определять 
способ их решения и решать задачи с учетом ООП 
обучающихся, осуществлять самоорганизацию са-
моизменения. Каждому уровню сформированности 
методической компетентности соответствуют по-
казатели, раскрывающие основной характер опери-
рования информацией: знаю, понимаю, применяю, 
преобразую, создаю, оцениваю. 

Рекомендация средств диагностики образова-
тельных результатов связана с обоснованным про-
движением инструментов контроля и самоконтроля 
(текущего, тематического, итогового), которые по-
зволяют измерять результативность методической 
подготовки. Достоверность оценки обеспечивает-
ся объективными, экспертными и субъективными 
данными. Объективные данные – информация о 
сформированности отдельных общеметодических 
и частнометодических умений, а также об уровне 
сформированности методической компетентности, 
для ее получения используются компетентностные 
тесты, практические задания, компетентностные 
методические задачи, методические проекты. Экс-
пертные данные – экспертная оценка уровня сфор-
мированности методической компетентности обуча-
ющихся преподавателями. Субъективные данные –  
собственное мнение обучающихся об уровне их 
методической компетентности, выявляется с помо-
щью заданий на самооценку и рефлексию самоор-
ганизации личностно-профессионального самораз-
вития. 

Обсуждение и заключения
Представленная система научно обоснованных 

требований к проектированию учебных программ 
учебных дисциплин методического цикла выступа-
ет средством повышения качества управления ме-
тодической подготовкой учителя-дефектолога, обе-
спечивает согласование основных управленческих 
функций (планово-прогностической, организаци-
онно-обучающей, профессионально-практической, 
контрольно-оценочной), задает ключевые ориенти-
ры совершенствования образовательного процесса. 
Специфические ориентиры реализации принципов 

педагогического проектирования позволяют разра-
батывать учебные программы методической подго-
товки учителя-дефектолога нового поколения, на-
правленные на достижение значимых результатов, 
связанных с изменением личности обучающегося. 
Алгоритм проектирования учебных программ за-
дает контуры целенаправленной деятельности по 
овладению будущими педагогами методическим 
опытом, значимым для работы в вариативной обра-
зовательной среде, способствует их активному во-
влечению в данный процесс в качестве субъектов. 

Сформулированные в ходе исследования тео-
ретические положения и практические рекоменда-
ции могут выступить отправной точкой для разра-
ботки других компонентов научно-методического 
обеспечения методической подготовки учителя-
дефектолога: учебно-методической документации, 
контрольно-измерительных материалов и др.
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Аннотация. В статье развитие профессиональных компетенций педагогических работников рас-
сматривается с точки зрения актуализации личностного потенциала, понимаемого как некие ресурсы и 
возможности индивида, которые проявляются им при определенных условиях. При этом переход потен-
циального в актуальное происходит под влиянием определенных внутренних или внешних воздействий. 
Авторы статьи выделяют три основных мотива профессионального развития педагогических работников: 
«могу», «хочу», «надо». Их пересечение поможет педагогу выстроить собственную траекторию профес-
сионального развития, направленную на актуализацию личностного потенциала и повышение професси-
ональных компетенций. Одним из инструментов проектирования профессионального развития личности 
является индивидуальный образовательный маршрут, который включает в себя комплекс мероприятий, 
направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов и потребностей конкретного 
педагога с учетом возможностей региональной системы непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников.
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витие, мотивация, актуализация потенциала, образовательный маршрут, непрерывное образование, раз-
витие личности

Для цитирования: Иванова О. Г., Замятина О. М. Актуализация личностного потенциала педагога 
системы общего образования в процессе развития профессиональных компетенций // Гуманитарные на-
уки и образование. 2024. Т. 15, № 2 (58). С.57–64. https://doi.org/10.51609/2079-3499_2024_15_02_57

PEDAGOGY
Original article

Actualization of the personal potential of a teacher of the general  
education system in the process of developing professional competencies

Olga G. Ivanova1*, Oksana M. Zamyatina2

1,2Tomsk Regional Institute of Advanced Training and Retraining of Educational Workers, Tomsk, Russia
1oldin071@bk.ru*, https://orcid.org/0000-0002-0278-9100 
2toipkro@toipkro.ru, https://orcid.org/0000-0003-2084-5396 

Abstract. In the article, the development of professional competencies of teachers and educators is consid-
ered from the point of view of personal potential actualization. Potential is understood as certain resources and 
capabilities of the individual, which are manifested under certain conditions, while the transition of potential 
into actual occurs under the influence of certain internal or external factors. The authors of the article identify 
three main motives for the professional development of teachers and educators: “I can”, “I want”, “I must”. The 
intersection of these motives will help them build their own trajectory of professional development, aimed at ac-
tualization of personal potential and increasing professional competencies. One of the tools for designing profes-
sional development of an individual is an individual educational route, which includes a set of measures aimed at 
eliminating identified professional deficiencies and needs of a particular teacher or educator, taking into account 
the capabilities of the regional system of continuous professional development of teachers and educators.
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Введение
В XXI в. мы наблюдаем глобальные изменения 

в системе образования, которые связаны с полити-
ческими, социальными и экономическими вызова-
ми, стоящими перед нашим государством. Данные 
преобразования влекут за собой трансформацию 
как содержания, так и образовательного и воспи-
тательного процесса в школе. В результате перед 
педагогом, как основным субъектом образования, 
стоит важная задача: своевременно и адекватно 
реагировать на происходящие изменения и приме-
нять необходимые формы, методы и приемы, обе-
спечивающие ответ на изменения для повышения 
качества образования. В этой связи встает вопрос 
о необходимости непрерывного профессионально-
го развития педагога посредством совершенствова-
ния профессиональных компетенций и развития его 
личностного потенциала.

Обзор литературы
Обращаясь к понятию профессиональная ком-

петенция педагога, мы понимаем его как много-
факторное явление, включающее в себя систему 
теоретических знаний и способов их применения 
в конкретных педагогических ситуациях, ценност-
ные ориентации педагога, а также интегративные 
показатели его культуры (речь, стиль общения, от-
ношение к себе и своей действительности, к смеж-
ным областям знания и др.) [1, с. 81]. Анализируя 
работы А. К. Марковой [2] и В. Д. Шадрикова [3], 
можно отметить, что профессиональные компетен-
ции включают в себя не только педагогические и 
психологические знания, умения, профессиональ-
ную позицию и установки учителя, но и личностные 
особенности, которые позволяют в полной мере ов-
ладеть необходимыми профессиональными знания-
ми и умениями. Продолжение этой мысли отражено 
в работах О. М. Замятиной [4], где с учетом базо-
вых профессиональных компетенций (предметная, 
методическая, психолого-педагогическая, комму-
никативная) значительный акцент делается на по-
следних двух, так как с кооперации (сотрудниче-
ство) и коммуникации (общение) начинается любая 
деятельность человека, в том числе педагогическая. 
А. А. Деркач [5], В. П. Жуковский, Н. А. Жуковская 
[6], Т. В. Казакова [7] и др. считают, что професси-
ональные компетенции – это комплексное интегра-
тивное понятие, в котором помимо знаний и умений 
соединены ценностная и смысловая ориентация 
личности, ее профессиональная направленность, 
мотивация, творческие способности, механизмы 
самоорганизации и саморегуляции, межпредмет-
ные и надпредметные знания и т. п. Развитие лич-
ности педагога в данном случае становится одним 
из важных составляющих профессиональной ком-
петентности педагога и лежит в основе совершен-
ствования его профессионального мастерства. 

В научной литературе встречаются различные 

подходы к определению профессиональной компе-
тентности педагога как феномена педагогической 
науки. В аспекте функционально-действенного 
подхода значительный акцент делается на теорети-
ческой и практической готовности педагога к осу-
ществлению профессиональной деятельности, вы-
полнению основных функций в рамках основной 
структуры педагогической деятельности. Аксио-
логический подход выделяет общекультурные цен-
ности, в рамках которых педагог раскрывает себя 
как профессионала и специалиста. Универсальный 
подход подчеркивает: профессиональная компе-
тентность – это базовая квалификация специалиста, 
обеспечивающая ориентацию в значительном круге 
вопросов, профессиональную мобильность, откры-
тость к изменениям, творчеству, самовыражению 
и саморазвитию. Личностно-деятельностный под-
ход неразрывно связывает педагога и его профес-
сиональную деятельность, где формирование про-
фессионала происходит через специфику педагоги-
ческой деятельности, включающей необходимость 
постоянного взаимодействия с людьми и воздей-
ствия на них [1].

При обобщении рассмотренных подходов 
считаем, что все они предполагают самосовершен-
ствование, самоанализ и самореализацию лично-
сти педагога, а значит – проявление личностного 
потенциала, включающего в себя средства, запасы, 
источники, имеющиеся в наличии и которые могут 
быть мобилизованы для достижения определенной 
цели, осуществления плана, решения какой-либо 
задачи (О. Г. Иванова с соавт. [8]). В тоже время, 
по мнению З. И. Лаврентьевой [9], важна непосред-
ственная активность самой личности, ее стремле-
ние к саморазвитию. В противном случае развития 
индивидуума, становления и накопления качествен-
ных изменений не происходит (Е. В. Усенкова [10]). 
По мнению В. Н. Фомина [11], один из важных (ба-
зовых) механизмов активности личности связан с 
феноменом актуализации (раскрытие скрытых воз-
можностей личности, которые находятся в зароды-
ше и при определенных условиях готовые проявить 
себя в полной мере, обеспечивая демонстрацию 
данных возможностей личности).

Стоит отметить, что психологи объединяют 
потенциал с потенциальной возможностью освое-
ния чего-либо, с тем, что может состояться или не 
состояться, а актуализацию потенциала определя-
ют как имеющееся, но пока не используемое каче-
ство, свойство субъекта предстоящей активности. 
В результате можно говорить о том, что актуализа-
ция потенциала в первую очередь зависит от усло-
вий, однако необходимо учесть, что данные усло-
вия должны отличаться от обычных, в противном 
случае потенциал личности не раскроется, а оста-
нется в латентном состоянии и может никогда не 
проявиться. Переход потенциального в актуальное 
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состояние происходит под особым влиянием, не 
встречающимся в обычном мире, при этом потен-
циал имеет ряд важных характеристик: накопление 
и развитие, которые могут происходить благодаря 
обучению, воспитанию, социализации и самораз-
витию (С. А. Хазова [12], О. Г. Иванова с соавт.  
[8]). 

В этой связи стоит отметить, что ключевым 
условием развитие личности и актуализации его 
потенциала является мотивация самой личности на 
деятельность, направленную на изменения и пре-
образования себя и поиска необходимых для этого 
ресурсов. Если рассматривать мотивацию с пози-
ции педагога, как ориентированную на професси-
ональную деятельность, она будет проявляться в 
повышении интереса к накоплению теоретических 
знаний и готовности применения их на практике с 
целью повышения эффективности организации об-
разовательного процесса.

Материалы и методы
Методологическую основу исследования со-

ставили положения аксиологического, компетент-
ностного подходов к роли личностного потенциала 
педагога системы общего образования в процессе 
развития профессиональных компетенций. При 
проведении исследования использованы методы 
анализа, обобщения и систематизации информации 
об основных мотивах профессионального развития 
педагогических работников. 

Результаты исследования
В аспекте профессиональной деятельности 

педагога и его готовности к повышению своего 
профессионального мастерства возможно выделить 
ряд личностных мотивов, где «могу» выступает 
движущей силой проявления знаний, умений, спо-
собностей педагога в определенных условиях, при 
которых раскрываются его таланты. Кроме того, це-
леустремленность и заинтересованность являются 
мощным стимулом для активности человека, поэто-
му мы выделяем мотив «хочу», содержащий моти-
вационную и целевую составляющую потенциала, 
когда педагог испытывает потребность в проявле-
нии своих желаний, интересов и стремлений. Мо-
тивы «могу» и «хочу» побуждают педагога к при-
менению своих способностей и возможностей на 
практике. Между тем мы считаем, что вся профес-
сиональная деятельность педагога подчинена опре-
деленным требованиям, которые мотивируют на 
изменение подходов к содержанию деятельности, 
в результате проявляется мотив «надо» и развива-
ется теоретический компонент профессионального 
потенциала педагога, определяющий потребности 
детей, их родителей (законных представителей), со-
циального окружения и тенденции развития обра-
зования в современных условиях. Данные мотивы 
выражаются в противоречии, возникающем меж-
ду желаниями, возможностями и необходимостью 
проявления потенциала педагога [13, 14] (рис. 1). 

Рис. 1. Пересечение личностных мотивов

Рассматривая мотивы профессиональной дея-
тельности педагога через теорию множеств, можно 
сделать вывод, что любой из представленных моти-
вов («хочу», «могу», «надо») включает в себя ряд 
переменных:

– мотив «хочу» Х = {х1, х2…хy} (желание быть 
успешным, хорошим педагогом, получать новые 
здания, повышать свой уровень профессионально-
го мастерства, видеть и демонстрировать результа-
ты своей профессиональной деятельности, жела-
ние быть полезным и интересным всем субъектам 
образовательного процесса и т. д.);

– мотив «могу» М = {m1, m2…mn} (умение 
применять современные образовательные техноло-
гии в организации образовательного процесса, пре-
зентовать результаты своей профессиональной дея-
тельности, организовать интересный, современный 
урок, заинтересовать детей и т. д.);

– мотив «надо» N = {n1, n2…nj} (знание нор-
мативных документов, регулирующих педагогиче-
скую деятельность, потребностей субъектов обра-
зовательного процесса, осведомленность о совре-
менных тенденциях развития образования и т. д.).

В зависимости от пересечения мотивов, пред-
ставленных на рисунке 1, педагог может выстроить 
собственную траекторию профессионального раз-
вития, направленную на актуализацию личностно-
го потенциала при организации образовательного 
процесса и повышение профессиональных компе-
тенций и профессионального мастерства (табл. 1).

Обобщая вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что педагогу, необходимо постоянно находить-
ся в состоянии развития (личностного, профессио-
нального), осуществлять поиск ресурсов, которые 
будут направлены на повышение профессиональ-
ного мастерства, изучать инновационные практики 
организации образовательного процесса, обеспечи-
вающие достижение целевых ориентиров системы 
образования. Все это ведет к непрерывному про-
фессиональному развитию педагога, которое вклю-
чает формальное, неформальное и информальное 
образование. При этом формальное образование 
осуществляется посредством обучения по допол-
нительным профессиональным программам перио-
дичностью раз в три года, что закреплено законом 
РФ «Об образовании». Формальное образование 
является основой профессионального развития, так 
как представляет собой системное погружение в 
предметную область изучаемой проблемы, оно ре-
гламентировано по месту, времени и формам обуче-
ния.
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Таблица 1
Механизмы пересечения мотивов

Пересече-
ние моти-

вов

Характеристика пересече-
ния мотивов

Категория педагоги-
ческих работников, 

для которых характер-
но пересечение

Возможные дефици-
ты педагогических 

работников в рамках 
пересечения

Направления профессионального развития педаго-
гических работников в рамках пересечения

1. ХUN Пересечение мотивов лич-
ности на деятельность с по-
требностью общества. Пе-
дагог испытывает желание 
организовать деятельность, 
которая необходима для до-
стижения основных задач 
образования 

− молодой педагог, 
который только на-
чинает свою профес-
сиональную деятель-
ность;
− педагог, стремя-
щийся к профессио-
нальному развитию

При высокой моти-
вации на деятель-
ность есть риск 
низкого или недо-
статочного развития 
профессиональ ных 
навыков (отсутствие 
практики), необходи-
мых для организации 
образовательного 
процесса

Цель: развитие практических навыков и умений.
Направления деятельности:
− обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам;
− посещение открытых уроков педагогов-практи-
ков;
− консультирование регионального методиста, пе-
дагога-наставника;
− посещение методических объединений учителей-
предметников;
− изучение цифровых платформ (верифицирован-
ный контент);
− посещение стажировок, мастер-классов, практи-
кумов и т. д.

2. XUM Осознанное проявление про-
фессиональных компетен-
ций, что дает возможность 
воплотить собственные же-
лания, интересы, потребно-
сти в жизнь и в полной мере 
проявить свой потенциал

− педагог-стажист, 
готовый делиться про-
фессиональными на-
выками;
− педагог – победи-
тель конкурсов про-
фессионального ма-
стерства;
− педагог-наставник; 
− педагог-методист

В условиях высо-
кой мотивации и 
с ф о рм и р о ва н н ы х 
профессиональ ных 
компетенций у педа-
гога возможна недо-
статочная осведом-
ленность о требова-
ниях, которые предъ-
являются к содержа-
нию образования с 
учетом запросов всех 
субъектов образова-
тельного процесса

Цель: знакомство с основными тенденциями и 
трендами развития системы образования.
Направления деятельности:
− обучение на курсах повышения квалификации;
− посещение семинаров, вебинаров, конферен-
ций, форумов, где освещаются основные тренды и 
тенденции развития образования;
− посещение методических объединений учите-
лей-предметников;
− выступление с целью демонстрации професси-
ональных навыков (курсы повышения квалифика-
ции, мастер-классы, открытые уроки, стажировки 
и т.д.);
− участие в конкурсах профессионального ма-
стерства 

3. MUN Пересечение потенциала 
личности с потребностью 
общества позволяет про-
явить способности, возмож-
ности с учетом возникаю-
щих изменений и преоб-
разований, происходящих 
в образовании, что в свою 
очередь свидетельствует о 
компетентности педагога и 
его педагогическом мастер-
стве, а все вместе это рабо-
тает на его имидж

– педагог-стажист, 
владеющий современ-
ными технологиями 
организации образо-
вательного процесса;
– педагог-наставник.

Пересечение дан-
ных мотивов может 
свидетельство вать 
об отсутствии мо-
тивации педагога на 
внедрение в прак-
тику работы совре-
менных технологий, 
при этом он владе-
ет необходимыми 
профессиональ ными 
компетенциями. Воз-
можно наступление 
профессиональ ного 
выгорания

Цель: развитие мотивации на внедрение современ-
ных технологий в образовательный процесс;
Направления деятельности:
– участие в инновационных проектах, грантах (на 
базе образовательных организаций);
– помощь в подготовке педагогов к конкурсам про-
фессионального мастерства;
– выступление с целью демонстрации профессио-
нальных навыков (курсы повышения квалифика-
ции, мастер-классы, открытые уроки, стажировки 
и т. д.);
– посещение тренингов профессионального роста

4. XU-
MUN 

Пересечение трех мотивов 
обеспечивает актуализацию 
профессионального потен-
циала педагога и позволяет 
в полной мере продемон-
стрировать свой професси-
онализм в процессе орга-
низации профессиональной 
деятельности 

− педагог-стажист, владеющий современны-
ми технологиями организации образователь-
ного процесса и готовый делиться своими на-
выками с педагогами;
− педагог-наставник;
− педагог-методист;
− региональный методист (член региональ-
ного методического актива);
− педагог – победитель конкурсов професси-
онального мастерства

Цель: диссимиляция опыта профессиональной де-
ятельности.
Направления деятельности:
− участие в конкурсах профессионального ма-
стерства; 
− выступление с целью демонстрации професси-
ональных навыков (курсы повышения квалифика-
ции, мастер-классы, открытые уроки, стажировки 
и т. д.);
− ведение методической работы в образователь-
ной организации с педагогами, нуждающимися в 
адресном сопровождении;
− организация «горизонтального» обучения;
− включение в систему наставничества

Однако в последнее время значительное место 
в непрерывном профессиональном образовании от-
водится неформальному образованию, которое по-
зволяет педагогу удовлетворить потребность в из-
учении интересующей его темы, восполнить про-
белы в профессиональных знаниях. Неформальное 
образование включает краткосрочные мероприятия 
с разнообразным тематическим содержанием и дает 
педагогу право выбора формы, времени, места и 
тематики мероприятия. Помимо этого, не стоит за-
бывать и об информальном (спонтанном) образова-
нии, которое реализуется за счет самообразования 

педагога в насыщенной культурно-образовательной 
среде [15].

Вне зависимости от выбранного педагогом 
вида профессионального образования оно должно 
основываться на профессиональных потребностях, 
уровне квалификации, индивидуальных затрудне-
ниях педагога, что позволит управлять процессами 
совершенствования его профессионализма и вы-
страивать индивидуальную траекторию совершен-
ствования профессиональных компетенций каждо-
го педагога [4]. 

Согласно методическим рекомендациям отно-
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сительно реализации мероприятий по формирова-
нию и обеспечению функционирования единой фе-
деральной системы научно-методического сопрово-
ждения педагогических работников и управленче-
ских кадров индивидуальная траектория развития 
педагогов должна прослеживаться в индивидуаль-
ном образовательном маршруте педагогического 
работника, который представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на совершенствование 
профессиональных компетенций педагога и акти-
визацию его личных ресурсов.

Обзор научно-педагогической литературы по-
зволил выделить разные подходы к определению 
понятия «индивидуальный образовательный марш-
рут». Большинство ученых сходятся во мнении, что 
он представляет собой программу индивидуально-
го развития личности, которая включает подробную 
программу действий. А. В. Савицкая отмечает, что 
при разработке индивидуального образовательного 
маршрута необходимо учесть личностный потен-
циал субъекта, его потребности, желания, предпо-
чтения и дефициты [17].

Данный анализ позволил нам сделать вывод о 
том, что индивидуальный образовательный марш-
рут основывается на потребностях и дефицитах 
развития личности педагога, формируется с учетом 
его потенциала и способностей, состоит из ком-
плекса мероприятий, включенных в формальное, 
неформальное и информальное образование. Весь 
перечень мероприятий индивидуального образова-
тельного маршрута способствует повышению ква-
лификации и профессионального мастерства педа-
гога. Он всегда индивидуализирован и составляется 
с учетом:

− опыта практической педагогической дея-
тельности;

− специфики профессиональных потребно-
стей и интересов;

− уровня профессиональной компетентности;
− уровня профессиональных достижений пе-

дагога;
− сильных и слабых сторон педагога.
Индивидуальный образовательный маршрут 

может иметь компенсаторную направленность – 
обеспечивать устранение имеющихся професси-
ональных дефицитов или развивающую направ-
ленность – предоставление возможности педаго-
гу получить новые/необходимые теоретические и 
практические знания, обеспечивающие повышение 
эффективности профессиональной деятельности. 
Он может иметь теоретическую или практическую 
доминанту. 

Разработка индивидуального образова-
тельного маршрута – это длительный про-
цесс, включающий несколько этапов. Ана-
лизируя работы О. Г. Красношлыковой [16],  
Н. Ф. Смуровой, Л. А. Филимонюк [18], Т. В. Не-
женской [19] и др., мы выделили несколько важных 
этапов:

− диагностический этап – основной, без него 
невозможно проектировать индивидуальный обра-

зовательный маршрут, так как анализ полученных 
данных в результате диагностики позволит опреде-
лить ключевые профессиональные дефициты и по-
требности личности; 

− ориентировочный (проектировочный) этап 
основывается на данных, полученных в результа-
те диагностики профессиональных дефицитов и 
потребностей личности и заключается в форми-
ровании перечня образовательных мероприятий 
(формального, неформального и информального 
образования), направленных на удовлетворение 
выявленных образовательных и профессиональных 
потребностей личности и преодоления имеющих-
ся профессиональных дефицитов. На данном этапе 
важно согласовать с педагогом весь перечень меро-
приятий, который ему предлагается, и соотнести с 
его возможностью посещения каждого из них;

− практический (реализационный) этап на-
правлен на реализацию индивидуального образова-
тельного маршрута, активное участие педагога во 
всех образовательных событиях, направленных на 
повышение профессиональных компетенций. На 
данном этапе может происходить корректировка 
перечня мероприятий в зависимости от возникаю-
щих потребностей и интересов;

− контрольно-рефлексивный (рефлексивный, 
итоговый) этап включает оценку и анализ результа-
тов профессионального развития педагога, удовлет-
ворение его потребностей и дефицитов. На данном 
этапе важное место занимает изучение динамики 
профессионального развития педагога и рефлексия 
относительно удовлетворения профессиональных 
потребностей и устранения профессиональных де-
фицитов.

Основываясь на данных этапах, мы определи-
ли алгоритм разработки и сопровождения индиви-
дуального образовательного маршрута педагогиче-
ского работника Томской области (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм разработки индивидуального  
образовательного маршрута  
педагогического работника

Обсуждение и заключения
В Томской области диагностика профессио-

нальных компетенций ведется с 2021 г. Согласно 
данным статистики, проведено более 4650 диагно-
стических процедур, из них 2117 – в 2023 г. (1881 
– педагогические работники, 236 – руководители 
и заместители руководителей образовательных ор-
ганизаций), что составляет 10,16 % от общего ко-
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личества педагогических работников дошкольных, 
общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования. Диагностика прово-
дилась по основным профессиональным компетен-
циям: предметная, методическая, цифровая, психо-
лого-педагогическая, управленческая, компетенции 
в области воспитания. Анализ полученных данных 
показал, что педагоги имеют сниженные результа-
ты по цифровым и методическим компетенциям. 

С учетом данных диагностики для педагогов 
разработаны индивидуальные образовательные 
маршруты, включающие возможности формально-
го, неформального и информального образования 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. На данном этапе осуществляется тьютор-
ское сопровождение педагога при выборе образо-
вательного мероприятия или дополнительной про-
фессиональной программы повышения квалифика-
ции, позволяющей устранить выявленные дефици-
ты и с учетом ведущих мотивов профессионально-
го развития. Немалую роль на данном этапе играют 
региональные методисты, которые осуществляют 
адресное сопровождение педагога, консультирует 
его по актуальным вопросам образования и органи-
зуют «горизонтальное обучение» на уровне муни-
ципального образования.

Значительное внимание необходимо уделить 
рефлексии, которая сопряжена с необходимостью 
оценки результативности деятельности педагога в 
процессе прохождения индивидуального образо-
вательного маршрута. Итоговыми мероприятиями, 
отражающими эффективность прохождения педа-
гогом индивидуального образовательного маршру-
та, являются проект, программа, презентация опыта 
работы, открытого урока и т. д., отражающие тео-
ретические и практические знания, полученные в 
рамках различных образовательных мероприятий. 

На наш взгляд, системная работа по развитию 
профессиональных компетенций в рамках непре-
рывного профессионального развития не только 
позволит приобрести новые компетенции и совер-
шенствовать уже имеющиеся, но и обеспечит ак-
туализации личностного потенциалы, раскрытию 
способностей и таланта каждого педагога, что, в 
свою очередь, положительно скажется на результа-
тах профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье обосновывается использование компетентностного подхода для развития си-
стемного кругозора студентов бакалавриата. Актуальность предложенной темы рассматривается через 
компетентностный портрет современного специалиста, формирующийся на основе требуемых профес-
сиональных характеристик. В этих целях сначала дается определение понятия системного кругозора, 
кратко рассматривается структурный и компонентный состав и выявляются основные составляющие 
данного понятия. Автор приходит к заключению, что системный кругозор является динамической кате-
горией и представляет собой совокупность результатов познавательной деятельности и таких личност-
ных свойств и навыков, как метакогниция, метапамять, мотивация, саморефлексия, системность. Акту-
альность использования именно компетентностного подхода раскрывается через современные образова-
тельные стратегии и программы, принимаемые различными образовательными организациями на основе 
законодательных актов и распоряжений. Далее на основе структурно-компонентного анализа обосновы-
вается релевантность использования компетентностного подхода применительно к развитию системного 
кругозора, выявляются основные группы компетенций, которые требуются для развития системного кру-
гозора, а также ключевые руководящие идеи в виде принципов. В заключение автор приходит к выводу о 
том, что компетентностный подход может быть использован для построения модели развития системного 
кругозора студентов бакалавриата.

Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, системный кругозор, когнитивная дея-
тельность, метакогнитивные стратегии, мотивация, всестороннее развитие
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Введение
В современном информационном мире, где 

объем данных постоянно увеличивается, важно 
иметь системный кругозор для ориентации в огром-
ном потоке информации и быстрого нахождения 
системных решений. 

Системный кругозор – это способность видеть 
и понимать множество взаимосвязанных элементов 
информационной системы, их взаимодействие и 
влияние друг на друга. Это своего рода карта, по-
зволяющая ориентироваться в сложной информа-
ционной среде.

Один из ключевых навыков, необходимых 
для развития системного кругозора, – это умение 
анализировать информацию, отделять главное от 
второстепенного, устанавливать связи между раз-
личными фактами и явлениями. Такой подход по-
зволяет не только быстро оценить ситуацию, но и 
найти оптимальные способы ее разрешения. Важно 
также уметь работать с различными источниками 
информации – от книг и статей до новостных пор-
талов и социальных сетей. Это помогает получать 
разнообразную и полезную информацию, а также 
расширять свой кругозор за счет знаний различных 
областей.

Системный кругозор необходим не только для 
принятия решений в личной жизни, но и для успеш-
ной работы в современном бизнесе. В условиях бы-
строго развития технологий и рынков способность 
видеть картину в целом и быстро реагировать на из-
менения становится критически важной.

Таким образом, развитие системного круго-
зора является ключевым фактором успешности в 
современном информационном мире. Это способ-
ность ориентироваться в огромном информаци-
онном потоке и находить наилучшие системные 
решения для различных ситуаций. Владение этим 
навыком открывает новые возможности и помогает 
достигать успеха как в личной, так и в профессио-
нальной сфере. Умение быстро ориентироваться в 
потоке данных, отсеивать информационный мусор 
и создавать эффективную информационную экос-
реду лежит в основе ключевых компетенций совре-
менного специалиста и является важным фактором 
успеха. Именно поэтому профессиональное образо-
вание должно стремиться к формированию данных 
компетенций уже на стадии обучения. Данный фак-
тор лег в основу проводимого нами исследования.

Цель данной работы – рассмотреть компетент-
ностный подход к развитию системного кругозора 
студентов бакалавриата, разобраться в его сути и 
определить его принципы. Для ее осуществления 
нам представляется необходимым выполнить ряд 
задач, а именно: дать общее понимание концеп-
ции системного кругозора и проанализировать его 
структурно-компонентный состав; рассмотреть 
сущность компетентностного подхода и его прин-
ципы в отношении развития системного кругозора.

Обзор литературы
Анализ литературных источников и исследо-

ваний показал, что уже с 2000-х гг. делаются по-
пытки включить компетентностный подход в суще-
ствующую модель образования в России [1, с. 6]. 
Эта тенденция родилась из смены образовательной 
парадигмы, в результате принцип компетентности 
был положен в основу ключевых законов, актов 
и предписаний, регулирующих образовательную 
деятельность. В статье 2 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» говорится о направленности об-
разования на формирование компетенций1. Сегодня 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт определяет компетенции для каждого из 
направлений профессионального образования, что 
и отражается в учебных программах по конкрет-
ным дисциплинам.

Вообще внедрение термина компетенция, по 
мнению И. А. Зимней, обусловлено среди прочего и 
его широким понятийным содержанием, емкостью 
[1, c. 11]. Автор подчеркивает в первую очередь его 
практическую направленность. А. И. Загревская 
определяет компетенцию как способность челове-
ка применять имеющиеся знания на практике, в не-
стандартной ситуации, акцентируя внимание на ее 
деятельностном аспекте2. Компетентностный под-
ход основывается на понимании образования как 
процесса, направленного на достижение конкрет-
ных целей в виде определенной системы знаний, 
умений и поведенческих паттернов, которые сту-

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023) 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в си-
лу с 01.01.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/ (дата обращения: 28.01.2024).

2 Загревская А. И., Загревский О. И. О сущностных характеристи-
ках понятий «Компетентность» и «Компетенция» // ОмГТУ. 2014. № 6. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-suschnostnyh-harakteristikah-ponyat-
iy-kompetentnost-i-kompetentsiya (дата обращения: 29.01.2024). 
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денты осваивают к концу учебного курса3. Эта со-
вокупность практических умений позволит обуча-
ющемуся успешно выполнять свои профессиональ-
ные функции. Именно функциональная составляю-
щая компетентностного подхода и обеспечивает его 
практическую направленность. Особым навыком в 
компетентностном подходе к образованию высту-
пает умение учиться, добывать необходимые зна-
ния. Л. М. Митина подчеркивает интегративный 
характер компетентности, ее личностно-деятель-
ностную сторону [2, с. 82]. Компетентность как со-
циально значимая и профессионально-ценностная 
характеристика формируется и развивается в про-
цессе осознанной деятельности личности, создаю-
щей общественно значимый продукт. 

Базовыми понятиями компетентностного под-
хода выступают компетенция и компетентность, 
которые имеют свои смысловые оттенки. Согласно 
ФГОС ВО4, компетенция – это способность при-
менять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. В 
своем повседневном значении слово компетент-
ность означает эффективность, умение продуктив-
но действовать в соответствии с поставленными 
целями и задачами, успешность в достижении пла-
нируемого результата. 

Проведенный контент-анализ понятия компе-
тентность показывает, что диапазон его трактовок 
в педагогической литературе достаточно широк. Это 
позволяет выделить три основных аспекта в пони-
мании компетентности: 1) знания, умения и опыт; 
2) способности; 3) свойства и качества личности  
[3, с. 290]. Мы согласны А. А. Хабибуллиной в том, 
что компетентность – это самостоятельно реали-
зуемая способность к практической деятельности, 
основанная на ценностях и склонностях личности 
и на приобретенном жизненном, учебном и профес-
сиональном опыте [4, с. 182]. Следует отметить, что 
она связывается в основном с определенной сферой 
деятельности и, следовательно, для каждого из ви-
дов деятельности можно выделить свои компетент-
ности.

Давая общее определение компетентностному 
подходу, отметим, что он представляет собой со-
вокупность «методологических, парадигмальных 
структурных компонентов, направленных на форми-
рование компетентностей и компетенций, основан-
ных на оптимальном соотношении теоретических 
знаний, умений, способностей, профессионально 
значимых и личностных качеств, обеспечивающих 
эффективную подготовку профессионала-специ-
алиста» [5, с. 41]. Однако не стоит сужать его до 
конкретной профессиональной сферы. По мнению  
И. А. Зимней, компетентностный подход – «рамоч-
ная конструкция: цель – результат образования, 

3 Mkonongwa L. M. Competency-based teaching and learning ap-
proach towards quality education // Department of Educational Psychology 
and Curriculum Studies. 2018. URL: https://www.tenmet.org/wp-content/up-
loads/2018/12/Competency-based-teaching-and-learning-approach-towards-
quality-education.pdf (дата обращения: 29.01.2024).

4 Азарова Р. Н., Золотарева Н. М. Разработка паспорта компетен-
ции. М., 2010. – URL. https://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20120325222633.pdf 
(дата обращения: 26.04.2024).

должен объединить на своей основе практически 
все существующие подходы, актуализировать их 
потенциал и запустить механизмы его реализации, 
поскольку представляет собой открытую систему, 
способную к саморазвитию и интеграции суще-
ствующих подходов к образованию на основе гума-
нистической идеи целостного развития личности» 
[6, с. 7].

Материалы и методы
В ходе исследовательской работы нами были 

проанализированы труды ученых-методистов и ис-
пользованы следующие теоретические методы: из-
учение и анализ методической и учебной литера-
туры, обработка, систематизация и интерпретация 
полученных данных.

Результаты исследования
В ходе исследования понятия «кругозор» мы 

обратили внимание на его прямое и переносное 
значение и определили, что оно синонимично по-
нятию «горизонт» и обозначает широту знаний и 
интересов человека5, 6. Необходимо отметить, что 
слово «кругозор» не является строго научным тер-
мином, а скорее представляет собой оценочно-опи-
сательное понятие. Если глубже рассмотреть сущ-
ность предложенного определения, то можно вы-
явить в понятии системного кругозора несколько 
составляющих. Прежде всего системный кругозор 
формируется и развивается как результат познава-
тельной деятельности человека, которая сама скла-
дывается из чувственного, рационального и инту-
итивного познания [7, с. 26]. Именно когнитивная 
деятельность является источником приращения 
знаний. Индивид «как бы вбирает в себя мир (инте-
риоризирует его) в виде образов, представлений и 
идей, которые образуют основной каркас внутрен-
него жизненного мира личности. Это отношение 
не статично, оно есть процесс ...» [7, с. 9]. Будучи 
основанием познавательной деятельности в целом 
и являясь результатом непосредственного взаимо-
действия субъекта и объекта, чувственное позна-
ние обеспечивает конкретность, ситуативность и 
единичность опыта, но множественные факты та-
кого опыта помогают проследить закономерности 
и сделать определенного рода обобщения, переводя 
эту эмпирическую субъективность в рациональное 
знание. Наравне с чувственным и рациональным 
познанием, выделяют также интуитивный аспект 
познавательной деятельности, а именно познание 
на уровне бессознательных структур психики. Оно 
отличается от рассудочного познания своей непо-
средственностью и способствует целостному виде-
нию объекта познания. Спецификой интуитивного 
познания является накопление знаний как эмпи-
рического, так и рационального порядка, на осно-
ве которых и происходит «озарение» [8, с. 158]. В 
процессе интуитивного познания разум мыслит и 

5 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь русского языка // Толко-
вый словарь Ушакова онлайн // URL: https://ushakovdictionary.ru/search.php 
(дата обращения: 31.01.2024).

6 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь Ожегова // URL: 
https://gufo.me/dict/ozhegov/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0 
(дата обращения: 31.01.2024).
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созерцает одновременно, причем созерцает объект 
в его целостной сущности. Таким образом, по от-
ношению к системному кругозору познание в его 
чувственной, рациональной и интуитивной состав-
ляющих является источником приращения новых 
знаний. Именно в результате познания как процес-
са и типа деятельности появляется результат в виде 
системного кругозора.

Поскольку процесс познания имеет осознан-
ную сторону, необходимо учесть и то, как он проте-
кает, то есть его метакогнитивную составляющую, 
которая представляет собой знание о познании. 
Благодаря метапознанию осуществляется контроль 
и регуляция когнитивных процессов с точки зрения 
их целесообразности и эффективности в данной си-
туации, что позволяет повысить их эффективность, 
адаптируя под особенности каждого отдельного 
субъекта познания. В этом отношении метапозна-
ние включает в себя несколько аспектов: знание о 
содержании познанного и познаваемого, знание 
о когнитивных инструментах, метакогнитивный 
опыт и чувства [9, с. 11]. Нужно отметить, что само-
рефлексия – умение наблюдать за собственным про-
цессом познания, оценивать его и управлять им –  
сама по себе служит источником познания и являет-
ся регулятивным инструментом. 

Еще одним важным компонентом метапозна-
ния является метапамять. Некоторые ученые рас-
ценивают ее как отдельный независимый фактор. 
Для нашего исследования необходимо принимать 
его во внимание, поскольку системный кругозор –  
это закрепленный результат познавательной дея-
тельности, а закрепляется он в памяти человека. С 
этой точки зрения совершенно необходимо знать 
об особенностях функционирования человеческой 
памяти вообще и о своих индивидуальных мнеми-
ческих характеристиках. Такое знание, складываю-
щееся в том числе на основе личного опыта и са-
морефлексии, способно повысить эффективность 
познавательной деятельности, упорядочить ее в 
определенном направлении. И метапамять и мета-
познание связаны с понятием воли, произвольного 
действия, целеполагания в этом действии, выстра-
ивания стратегии, что, по сути, представляет со-
бой метакогнитивные умения. Они выступают как 
отдельный аспект метапознания, поскольку просто 
знания не обеспечивают автоматически активиза-
цию совокупности действий, что необходимо для 
адекватного решения [10, с. 60].

Из вышесказанного становится понятно, что 
метапознание, метапамять, рефлексия и ее вид – 
саморефлексия – представляют собой инструмен-
тарий обучающегося. С помощью этого инстру-
ментария выстраивается и развивается системный 
кругозор. Однако ни один самый совершенный ин-
струмент не принесет пользы, если нет мотивации 
к действию. Ведь системный кругозор – это прежде 
всего результат деятельности, отношений познаю-
щего субъекта и познаваемого мира. Для активации 
этого процесса необходим интерес, то есть актив-
ная ориентация человека. Именно интерес, мотива-

ция отвечает за выбор объекта познания.
И в заключение отметим, что ключевым эле-

ментом, дающим синергетический эффект, являет-
ся системность. Она представляет собой фундамен-
тальное, связующее свойство понятия системного 
кругозора. Системность позволяет устанавливать 
взаимосвязи между различными компонентами 
познания и строить целостные модели. Нужно от-
метить, что в построении таких связанных воеди-
но блоков информации, или концепций, огромную 
роль играет рефлексивное мышление. Именно реф-
лексия позволяет превратить поток данных в си-
стему, привязывая новую информацию к уже име-
ющемуся багажу. При этом происходит не простое 
накопление, а переработка данных, реструктуриза-
ция всего их объема в зависимости от вновь посту-
пивших сведений. Кроме того, благодаря умению 
видеть ситуацию как функционирующую совокуп-
ность многих элементов, системное видение позво-
ляет достраивать отсутствующие в картине мира 
детали, прогнозировать развитие событий. Важное 
свойство системности – умение работать на меж-
дисциплинарном уровне в условиях все расширяю-
щегося информационного поля [11, с. 59].

Таким образом, структурно-компонентный 
анализ понятия системного кругозора позволяет 
создать компетентностный портрет человека, об-
ладающего навыками системного кругозора. На 
основании проведенного анализа структурно-ком-
понентного состава понятия системного кругозора 
можно сделать вывод, что это – комплексная кате-
гория, которая включает в себя не только знание-
вый компонент, но и определенный набор навыков 
и личностных качеств, которые во многом корре-
лируются с мягкими навыками (soft skills). Именно 
мягкие навыки обеспечивают постоянное пополне-
ние и расширение системного кругозора, а также 
создание системных связей и синергетический эф-
фект, возникающий в результате переосмысления 
имеющейся картины мира в результате поступле-
ния новых данных [12, с. 164].

 Применительно к развитию системного кру-
гозора компетентностный подход фокусирует вни-
мание на умениях и навыках по овладению нужной 
информацией, понимании того, как лучше выстро-
ить учебный процесс, чтобы сделать когнитивную 
деятельность максимально эффективной. Посколь-
ку компетенция рассматривается как общая готов-
ность человека (профессионала-специалиста, вы-
пускника, обучаемого) установить связи между 
знанием и ситуацией, сформировать процедуру 
решения профессиональной задачи [6], то способ-
ность видеть целостную картину мира, факты в их 
взаимодействии как нельзя лучше помогает реше-
нию конкретных задач. Из структурно-компонент-
ного состава концепции системного кругозора сле-
дует, что именно когнитивные и метакогнитивные 
компетенции составляют основу развития систем-
ного кругозора, а сам системный кругозор являет-
ся неотъемлемым свойством личности и фактором 
личностного развития. Учитывая, что системный 
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кругозор есть синергетический результат систем-
ного мышления, которое рассматривается как ме-
тодология научного познания, и познавательной 
деятельности, так как подразумевает не просто си-
стематизацию имеющихся знаний о мире, но и про-
цесс их накопления, можно выделить следующие 
компетенции, которые представляют собой синтез 
личностных качеств и конкретных навыков: 

• учебно-познавательная (умение планиро-
вать свою познавательную деятельность, давать ей 
оценку и, при необходимости, корректировать ре-
зультат);

• метакогнитивная (понимание механизмов и 
процессов познавательной деятельности вообще и 
применительно к себе, умение настроить познава-
тельный процесс с оптимальным результатом);

• информационная (навыки поиска, анализа, 
сохранения и продуцирования информации, умение 
оперировать большими объемами данных); 

• метамнемоническая (владение навыками и 
приемами запоминания информации, умение орга-
низовать вновь поступающую информацию);

•  системного мышления (восприятие окру-
жающей действительности в ее целостности и вза-
имосвязанности, умение раскладывать систему на 
отдельные компоненты, видеть их взаимосвязь и 
взаимовлияние, принципы их взаимодействия);

• предметная (умение применять полученные 
знания и навыки на практике).

Компетентностный подход базируется на ком-
плексе определенных принципов, которые пред-
ставляют собой систему руководящих идей и ос-
новных требований как способов достижения по-
ставленных целей с учетом особенностей и законо-
мерностей процесса. В представленном контексте 
можно выделить следующие принципы:

1. Принцип профессиональной направленно-
сти обучения отражает практическое, общественно 
значимое направление деятельности.

2. Принцип непрерывного образования отве-
чает за адекватность компетенций специалиста на 
каждом этапе его профессионального пути. Все ус-
ложняющиеся технологии приводят к быстрой сме-
не способов выполнения и подходов в различных 
профессиональных сферах, поэтому для соответ-
ствия предъявляемым требованиям современному 
специалисту необходимо постоянно оценивать свой 
потенциал компетенций и компетентностей, вно-
сить необходимые изменения путем прохождения 
микрокурсов. При этом обучение должно носить 
по возможности опережающий характер на основе 
прогнозирования развития и условий организации 
профессиональной деятельности.

3. Принцип модульности обучения, или ми-
кроквалификации, вытекает из принципа непре-
рывного обучения и связан с умением заполнять 
пробелы в имеющейся общей и профессиональной 
картине мира путем построения индивидуального 
образовательного маршрута, состоящего из отдель-
ных образовательных блоков или единиц, которые 
выбираются в соответствии с актуальными целями 

и задачами деятельности. Эти учебные блоки обе-
спечивают целостность содержания учебного мате-
риала.

4. Принцип ориентации на всестороннее раз-
витие личности каждого специалиста отвечает за 
широту имеющихся знаний, как общих, так и про-
фессиональных. Современный специалист работа-
ет на стыке различных компетентностных и знани-
евых областей и не может позволить себе узкой на-
правленности. 

5. Принцип профессиональной мобильности 
вытекает из предыдущих принципов. Современная 
профессиональная сфера необычайно динамична и 
требует от современного специалиста быстро осва-
ивать технические средства, технологические про-
цессы, постоянно пополнять свой компетентност-
ный портфолио.

6. Принцип гуманистического подхода к обра-
зованию обеспечивает необходимую мировоззрен-
ческую платформу, которая составляет основу раз-
вития системного кругозора. Именно гуманитарная 
сфера отвечает за личностное развитие специали-
ста, широту его взглядов, ценностную ориентацию.

7.  Принцип осознанности является ключевым 
для развития системного кругозора. Только субъект-
ный подход к обучению, подразумевающий актив-
ную личностную позицию обучающегося, способен 
обеспечить действительное качество познаватель-
ной деятельности, ориентированной на достижение 
конкретного результата и имеющей долгосрочные 
перспективы. Принцип осознанности подразумева-
ет личную заинтересованность, умение взять ответ-
ственность за процесс и результаты деятельности, 
выстроить ее с учетом всех внешних и внутренних 
факторов.

Обсуждение и заключения
В свете вышесказанного нам представляется, 

что именно компетентностный подход наиболее 
полно отражает особенности развития системного 
кругозора, поскольку позволяет сконцентрировать-
ся не столько на знаниевом компоненте, сколько на 
развитии качеств, умений и навыков, отвечающих 
за его постоянное расширение, что, безусловно, яв-
ляется свойством системного кругозора как дина-
мической единицы. В связи с этим возникает новая 
концепция не владения, а управления информаци-
ей.

Рассмотренные принципы очерчивают ос-
новные контуры и задают идейные ориентиры для 
формирования компетенций [13, с. 10], необходи-
мых для развития системного кругозора студентов 
бакалавриата. Важно отметить, что метапринципа-
ми компетентностного подхода, по мысли И. В. Ва-
сильевой, являются «принципы гуманистической 
и прикладной направленности образовательного 
процесса, которые реализуются в совокупности в 
целостном педагогическом процессе» [14, с. 155]. 
Таким образом, компетентностный подход вкупе с 
другими подходами может послужить основой для 
создания модели развития системного кругозора 
студентов бакалавриата и играет ключевую роль в 
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создании компетентностного портрета специали-
ста.
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Аннотация. В работе представлено теоретическое описание модели формирования универсальных 
учебных регулятивных действий младших школьников в проектной деятельности. Целью исследования 
является теоретическое обоснование конструкта для его практического применения в образовательной 
практике. Аналитический обзор научной литературы, систематизация и обобщение полученных выводов 
позволили определить понятие «модель формирования универсальных учебных регулятивных действий 
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вания универсальных учебных регулятивных действий младших школьников в проектной деятельности, 
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Введение
Сегодня общепринято, что педагогическое 

моделирование как метод познания применяется 
на всех уровнях образования и обеспечивает воз-
можность рассматривать изучаемые процессы и 
явления глубоко и многоаспектно. Объектами педа-
гогического моделирования служат системы, про-
цессы и ситуации. В нашем исследовании интерес 
представляет создание педагогической модели про-
цесса, а именно – процесса формирования универ-
сальных учебных регулятивных действий младших 
школьников в проектной деятельности. Необходи-
мость проектирования и организации данного про-
цесса регламентируется нормативной базой: Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ1; 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (приказ 
Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 
286)2; Федеральная общеобразовательная програм-
ма начального общего образования (приказ Мини-
стерства просвещения РФ от 18 мая 2023 г. № 372)3; 
Письмо от 3 марта 2023 г. № 03-327 о направлении 
информации. Методические рекомендации по веде-
нию федеральных основных общеобразовательных 
программ4. 

Основополагающим аспектом исследования 
является понимание того, что младший школьный 
возраст – это сензитивный период для формирования 
универсальных учебных регулятивных действий. В 
этот время обучающиеся, являясь участниками об-
разовательного процесса, активно исследуют мир 
вокруг себя, проявляют живой интерес к новым 
знаниям и умениям [1]. Результаты наших иссле-
дований свидетельствуют, что ключевые аспекты 
формирования универсальных учебных регулятив-
ных действий младших школьников регламентиру-
ются Федеральной общеобразовательной програм-
мой начального общего образования5, однако про-
дуктивность данного процесса усиливается за счет 
активного внедрения такого средства обучения, как 
проектная деятельность [2]. С учетом содержания 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70191362 (дата обращения: 28.01.2024).

2 Федеральный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования. URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 
28.01.2024).

3 Федеральная образовательная программа начального общего об-
разования программа. URL: https://school7hm.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/
FOP_NOO_ot_18.05.2023_372.pdf / (дата обращения: 28.01.2024).

4 Письмо от 3 марта 2023 г. № 03-327 о направлении информации. 
Методические рекомендации по введению федеральных основных обще-
образовательных программ. URL: http://stupenidv.ru/images/stories/FGOS 
(дата обращения: 28.01.2024).

5 Федеральная образовательная программа начального общего об-
разования программа. URL: https://school7hm.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/
FOP_NOO_ot_18.05.2023_372.pdf / (дата обращения: 28.01.2024).

перечисленных нормативно-правовых документов 
становится актуальным обоснование модели фор-
мирования универсальных учебных регулятивных 
действий для младших школьников в проектной де-
ятельности. Цель нашего исследования – теорети-
ческое обоснование модели формирования универ-
сальных учебных регулятивных действий младших 
школьников в проектной деятельности. 

Материалы и методы
В рамках исследования использовались такие 

теоретические методы, как анализ научной литера-
туры, нормативно-правовой базы, сравнение, обоб-
щение и систематизация материалов теоретическо-
го исследования, а также прогнозирование, проек-
тирование и педагогическое моделирование.

Обзор литературы
Определяя понятие модель как междисципли-

нарное, можно констатировать, что оно использует-
ся в разных науках (философия, психология, педа-
гогика и др.). В. А. Штофф модель обосновывает как 
теоретический конструкт, обеспечивающий про-
цесс получения знаний и понимания окружающе-
го мира через выработку и использование опреде-
ленных концептуальных схем или моделей мышле-
ния [3, с. 110]. Психологи (А. А. Братко, В. А. Вени-
ков, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский) понятие 
модель определяют как упрощенное представление 
о сложных психологических явлениях или процес-
сах, которое помогает исследователям понять и объ-
яснить поведение или ментальные процессы чело-
века [5–7]. Педагоги (А. М. Новиков, В. А. Сласте-
нин, В. С. Ильин, Н. М. Борытко, Ю. К. Бабанский, 
И. П. Подласый, И. Ф. Харламов) понятие модель 
рассматривают как абстрактное представление или 
концепцию, описывающую определенные аспекты 
образовательного процесса, а именно: методы об-
учения, организация учебной деятельности, струк-
тура учебного материала [8; 9]. Таким образом, 
понятие модель рассматривается разноаспектно 
философами, психологами и педагогами. Раскры-
вая сущность данного понятия, большинство ис-
следователей рассматривают его как «спроектиро-
ванный объект», включающий в себя совокупность 
аспектов для изучения объекта исследования и да-
ющий возможность наиболее полного его изучения. 
Основу модели представляет система, разработан-
ная для анализа и систематизации педагогического 
процесса, которая помогает понять сущность фор-
мирования изучаемого объекта, с ориентацией на 
основные компоненты (цели, задачи и содержание) 
и связи между ними. 

Для раскрытия сущности структуры модели 
формирования универсальных учебных действий 
младших школьников в проектной деятельности 
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обратимся к работам Ю. К. Бабанского, В. И. За-
гвязинского, И. А. Колесниковой, А. М. Новикова, 
Д. А. Новикова, А. В. Хуторского и др. Так, В. И. 
Писаренко характеризует педагогическую модель 
как совокупность пяти блоков (методологиче-
ский, целевой, содержательный, процессуальный, 
диагностический) [9]. Е. А. Михайлова говорит о 
концептуально-целевом, содержательном, процес-
суально-деятельностном и диагностико-результа-
тивном блоках [10]. Е. А. Баркова выявляет нали-
чие целевого, содержательного, операционального, 
диагностического блоков [10]. Мы на основе выше-
изложенного структуру исследуемой модели будем 
рассматривать через совокупность таких блоков, 
как методологический (представляет собой сово-
купность идей, подходов и принципов формиро-
вания универсальных учебных регулятивных дей-
ствий); целевой (отражает социальный заказ госу-
дарства и общества на формирование указанных 
действий); содержательный (раскрывает сущность 
знаний, умений и опыт деятельности в исследуе-
мом процессе), процессуальный (раскрывает сущ-
ностные характеристики процесса формирования 
универсальных учебных регулятивных действий); 
диагностический (позволяет выявить динамику 
сформированности исследуемых действий).

Результаты исследования
Для более полного представления модели фор-

мирования универсальных учебных регулятивных 
действий младших школьников в проектной дея-
тельности остановимся на характеристике блоков, 
составляющих ее основу.

Методологический блок представляет собой 
совокупность идей (идея совершенствования лич-
ности и идея ценности проектной деятельности) и 
подходов (системно-деятельностный подход; лич-
ностно-ориентированный и компетентностный). В 
свою очередь, реализация указанных идей и под-
ходов базируется на ряде принципов: целостности; 
научности; доступности; индивидуальности; субъ-
ективности; рефлексивности. 

Целевой блок модели определяет цель – фор-
мирование универсальных учебных регулятивных 
действий младших школьников в проектной дея-
тельности. Достижению указанной цели способ-
ствуют четыре категории задач: формирование уме-
ния планировать действия по решению учебной за-
дачи для получения результата; умения выстраивать 
последовательность выбранных действий; умения 
устанавливать причины успеха/неудач учебной де-
ятельности; умения корректировать свои учебные 
действия для преодоления ошибок. Данный блок 
представляет собой концептуальное ядро модели, 
определенное целью исследования, и имеет прямое 
влияние на остальные компоненты. 

Содержательный блок модели спроектиро-
ван с учетом понимания категории содержания об-
разования, что составляет систему знаний, умений 
и опыт деятельности, обеспечивающих формиро-
вание универсальных учебных регулятивных дей-
ствий младших школьников в проектной деятель-

ности. Основу данного блока модели составляет 
содержание авторской программы внеурочной де-
ятельности «Лаборатория проектов: Первый шаг 
в науку». Программа призвана обеспечить форми-
рование у младших школьников системных знаний 
(о проектах, проектной деятельности, способах ее 
выполнения, прогнозируемых результатах, а также 
о причинах успехов и неудач в проектной деятель-
ности); умений (ставить цели, определять задачи, 
выстраивая план действий, прогнозировать резуль-
таты и оценивать их в рамках проектной деятельно-
сти); опыта деятельности (опыт связан с выпол-
нением практико-ориентированных задач, логикой 
и определением путей их решения, контролем соб-
ственных действий). 

Процессуальный блок спроектирован с ори-
ентацией на наши исследования, доказывающие 
сущность и структуру понятия «формирование уни-
версальных учебных регулятивных действий млад-
ших школьников» [9]. Данное понятие определяет-
ся нами как структурированный многокомпонент-
ный процесс, обеспечивающий владение такими 
действиями, как самоорганизация (планирование 
действия по решению учебной задачи для получе-
ния результата; выстраивание последовательности 
выбранных действий) и самоконтроль (установка 
причины успеха/неудач учебной деятельности, кор-
ректировка своих учебных действий для преодоле-
ния ошибок). В структуру процесса включены сле-
дующие компоненты: целевой (сущность данного 
компонента предполагает развитие представлений 
младших школьников о сущности поставленной 
учебной задачи; о ее результатах, цели, действи-
ях по решению задачи и их последовательности и 
сравнении между собой; о сличении результата с 
образцом; об усвоенном материале и том, который 
предстоит изучить); содержательный (сущность 
данного компонента предполагает совокупность 
элементарных знаний о «планировании», «резуль-
тате», «модели результата», «контроле», «коррек-
ции» и «оценке» в контексте универсальных учеб-
ных регулятивных действий; об умении выполнять 
действия относительно вышеуказанных знаний; о 
навыках, позволяющих включаться в деятельность 
и решать учебные задачи, применяя знания и уме-
ния); организационно-деятельностный (сущность 
данного компонента предполагает обеспечение вы-
бора приемов (разноуровневые задания, приемы са-
моконтроля и самооценки) и методов (проектный, 
проектно-исследовательский, словесный, нагляд-
ный), позволяющих формировать знания, умения, 
опыт деятельности, составляющие основу содержа-
тельного компонента); оценочно-результативный 
(сущность данного компонента заключается в оцен-
ке полученных результатов с использованием кри-
териев, показателей и уровней сформированности 
универсальных учебных регулятивных действий 
младших школьников, что обеспечивает получение 
информации о динамике продвижения младших 
школьников в овладении самоорганизацией и само-
контролем). 
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Диагностический блок представлен наличи-
ем критериально-диагностического аппарата, вклю-
чающего: критерии (личностный, когнитивный и 
деятельностный), показатели (интерес к проектной 
деятельности, ответственность, инициативность, 
самостоятельность (показатели, раскрывающие 
личностный компонент); полнота, системность и 
осознанность владения знаниями о проектной де-
ятельности (показатели, раскрывающие когнитив-
ный компонент); умения проектировать и плани-
ровать проектную деятельность, организовывать и 
контролировать ее выполнение, умение достигать 
поставленной цели, умение анализировать свою 
деятельность (показатели деятельностного компо-
нента); уровни (каждый компонент характеризуется 
высоким, средним и низким уровнями) [12; 13]. 

Обсуждение и заключения
Современное образование ставит перед педа-

гогами задачи, требующие постоянного развития 
новых подходов в обучении. [14-16] В этой связи 
проектирование педагогических моделей играет 
важную роль, обеспечивая тем самым эффективное 
воздействие на процесс обучения и воспитания. 
Целью нашего исследования являлась разработка 
теоретической модели, способствующей формиро-
ванию универсальных учебных регулятивных дей-
ствий младших школьников в проектной деятель-
ности. Достижение цели позволило описать модель 
и составляющие ее блоки (методологической, целе-
вой, содержательный, процессуальный, диагности-
ческий). Таким образом, предполагаем, что реали-
зация и апробация данной модели в условиях обу-
чения предоставит возможность для формирования 
универсальных учебных регулятивных действий 
младших школьников в проектной деятельности 
на качественно ином уровне, что может послужить 
ключевым фактором успеха в образовательном про-
цессе.
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Введение
Высшая школа стремится обеспечить студен-

там фундаментальные знания и навыки, которые 
они могут использовать в различных областях и 
сферах деятельности, а также сформировать компе-
тенции, выходящие за рамки узкой специализации 
и способствующие широкому кругозору. Как было 
отмечено В. И. Казаренковым, учебная программа 
призвана сделать полученные знания и умения уни-
версальными и применимыми в разных контекстах, 
способствовать гибкости и мобильности студентов 
в современном мире [1].

Вузы сегодня ставят цели, направленные на 
стимулирование творческого подхода к жизни и де-
ятельности студентов, что включает в себя способ-
ность к инновациям, поиску креативных решений и 
творческому мышлению. Образование должно спо-
собствовать развитию гуманистических ценностей 
и убеждений у студентов, формируя не только на-
стоящих профессионалов, но и активных граждан с 
высокими моральными стандартами.

Обзор литературы
Как отмечают авторы ряда работ [2–4], су-

ществует множество определений межкультурной 
компетенции и ее составляющих. 

Важно отметить, что межкультурная ком-
петенция не является статичным понятием, она 
может развиваться и совершенствоваться на про-
тяжении всей нашей жизни. Мы согласны с  
Е. В. Волковой, Ю. Н. Зиятдиновой в том, что чем 
больше изучаем и понимаем другие культуры, тем 
больше расширяется наш кругозор и проявляются 
навыки эффективного межкультурного взаимодей-
ствия с представителями различных культурных 
окружений [5]. 

Культурно-историческая концепция Л. С. Вы-
готского, предложенная в качестве основы форми-
рования межкультурной компетенции, имеет целью 
исследовать и понять исторические формы и мето-
ды деятельности двух культур [6]. Это позволяет 
студентам сравнивать свою культуру с культурой 
страны, где изучается иностранный язык, и исполь-
зовать точки соприкосновения для успешной адап-
тации в современном мире. Кроме того, важным 
аспектом является развитие умения студентов вести 
диалог между культурами. В современных услови-
ях также важно научить обучающихся осознавать и 
критически воспринимать негативные проявления 
другой культуры. Для создания системы отношений 
к иноязычной культуре необходимо разработать ме-
тодику, которая поможет студентам адекватно вос-
принимать различные аспекты иностранной куль-
туры без предвзятых суждений. Методика должна 
учитывать особенности каждого студента и его уро-
вень владения иностранным языком. Кроме того, 
она должна включать в себя элементы практическо-
го применения знаний о культуре страны изучаемо-
го языка. Методологическая основа включает сопо-
ставление и анализ точек соприкосновения и разра-
ботку системы отношений к иноязычной культуре. 

В эпоху глобальных вызовов межкультурное 
взаимодействие приобретает фундаментальное зна-
чение, и это, по мнению Ван Линя и В. И. Ляха, обу-

словлено несколькими ключевыми факторами: раз-
витие внешних культурных взаимодействий; рост 
экономических и социокультурных взаимосвязей; 
усиление роли интернета и социальных сетей; рас-
ширение культурного обмена; создание новых куль-
турных идентичностей [7].

В отдельных регионах наблюдается процесс 
объединения разнообразных мировых культур в 
единое информационное пространство. Это приво-
дит к столкновению и смешению культурных цен-
ностей, норм и обычаев. Межкультурная комму-
никация становится неотъемлемой частью жизни 
многих людей [8].

В современном мире страны тесно связаны 
экономически, политически и социокультурно. 
Международные бизнес-сделки, туризм, миграция 
и обмен образованием стимулируют потребность 
в эффективной межкультурной коммуникации. Со-
временные технологии создают возможность для 
мгновенного общения между людьми из разных 
культур, что еще больше акцентирует значение 
межкультурной коммуникации. 

Культурная глобализация – это процесс рас-
пространения и взаимодействия культурных эле-
ментов и идентичностей на мировой арене. Музы-
ка, кино, литература, изобразительное искусство и 
другие культурные продукты становятся доступны-
ми для мировой аудитории, что способствует обме-
ну культурным опытом. Многие страны становятся 
мультикультурными, что требует способности эф-
фективно общаться и сосуществовать с людьми из 
разных культур. В отдельных странах создаются ус-
ловия для появления гибридных культурных иден-
тичностей, что также приходится учитывать при 
коммуникации на различных уровнях.

Межкультурное взаимодействие имеет реша-
ющее значение в современном мире, оказывая раз-
нообразное влияние на различные аспекты жизни 
общества и индивидов. Оно способствует более 
глубокому пониманию и уважению культурного 
разнообразия, помогая людям повысить свою куль-
турную осведомленность и адаптироваться в муль-
тикультурной среде [9–11]. Для индивидов МВ пре-
доставляет возможность развивать межличностные 
навыки, обогащать личный опыт и учиться решать 
межкультурные проблемы. 

Материалы и методы
Основной целью данного исследования яв-

ляется разработка и оценка набора формирую-
щих инструментов оценки, которые могут спо-
собствовать формированию и продвижению МВ. 
Методы исследования, использованные для до-
стижения поставленной цели, включают теорети-
ческие и эмпирические подходы. Теоретический 
анализ позволил получить обзор и понимание ос-
новных концепций, теорий и подходов, связанных 
с межкультурной компетенцией. Эмпирические 
методы включали педагогическое наблюдение, 
анкетирование и обработку результатов. Исполь-
зование теоретических и эмпирических методов  
исследования нацелено на глубокое понимание 
межкультурной компетенции, а также сбор и анализ 
данных. 
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Экспериментальной базой исследования был 
выбран Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х. М. Бербекова. В исследо-
вании приняли участие 832 студента из Египта  
(695 человек) и Иордании (137 человек) в возрасте 
от 18 до 28 лет. Преобладающая часть иностранных 
студентов (85 %) проживает в общежитиях образо-
вательной организации. 

Результаты исследования
В условиях современного мира, характеризую-

щимся процессами глобализации и межкультурной 
интеграции, наличие ГК становится необходимым 
условием для успешного взаимодействия с различ-
ными культурами и социальными контекстами. ГК 
и МВ тесно связаны между собой и взаимно влияют 
друг на друга. В настоящее время ГК являются фун-
даментом для эффективного общения, сотрудниче-
ства и интеграции на международном уровне.

Чтобы эффективно участвовать в МВ, люди 
должны обладать определенными глобальными 
компетенциями. Они могут включать в себя: при-
знание и уважение культурного многообразия; де-
монстрацию эмпатии и готовности воспринимать 
новые культурные перспективы; оттачивание навы-
ков критического мышления для оценки информа-
ции; овладение искусством межкультурной комму-
никации.

В процессе МВ общество сталкивается с раз-
личиями и вызовами, которые стимулируют их раз-
вивать и усиливать свои ГК. Чем больше опыта вза-
имодействия с разными культурами у человека, тем 
более развитыми становятся его глобальные компе-
тенции. Многие образовательные учреждения ста-
раются интегрировать ГК в свои образовательные 
программы. Целью такой интеграции является под-
готовка студентов к успешному межкультурному 
взаимодействию в профессиональной и повседнев-
ной жизни.

Для понимания необходимости такой работы 
нами было проведено исследование среди обуча-
ющихся КБГУ. В его рамках был разработан на-
бор вопросов. Для всесторонней оценки динамики 
межкультурного взаимодействия в процессе фор-
мирования ГК был применен опросник. Студентам 
предлагалось высказать свое мнение относительно 
ряда утверждений, связанных с личностью, стилем 
жизни и окружением человека. После ознакомле-
ния с утверждениями обучающиеся должны были 
оценить, насколько они применимы к их собствен-
ной жизни. После обработки данных были получе-
ны следующие результаты:

1. Большинство участников опроса (59 %) со-
гласны с утверждением о том, что «исторические 
и культурные ценности других народов вызывают 
интерес и заслуживают уважения». Это говорит о 
том, что большинство опрошенных имеют положи-
тельную позицию к различным культурам и исто-
риям других народов. Скорее согласны с утвержде-
нием 10 %, что указывает на некоторую поддержку 
и интерес к историческим и культурным ценностям 
других народов. Затруднились сделать выбор  и при-
знали, что у них есть свои «за» и «против» в данном 
вопросе, 3 %. Скорее не согласны с утверждением 

11 %, что указывает на некоторую негативную или 
склонную к негативной позиции к историческим и 
культурным ценностям других народов. Отрицают 
данное утверждение 17 %, что указывает на их от-
рицательное отношение к историческим и культур-
ным ценностям других народов.

2. С утверждением о том, что дети из хоро-
шо обеспеченных семей не должны проходить 
обучение в привилегированных школах и ву-
зах, согласна лишь небольшая часть опрошенных  
(10 %). Немного больше (19 %) склоняются к вари-
анту «Скорее согласен». Около 24 % испытывают 
затруднения при выборе однозначного мнения по 
данному вопросу, у них есть аргументы как «за», 
так и «против» обучения детей из хорошо обеспе-
ченных семей в привилегированных школах и ву-
зах. Небольшая доля (11 %) скорее не согласны. 
Более трети респондентов (36 %) не согласны с ут-
верждением. 

3. С высказыванием «Сохраняя любовь к 
родному языку и культуре, вы с уважением от-
носитесь к языку и культуре других народов» со-
гласилось 46 %. Значительная часть опрошенных  
(22 %) склоняется к согласию с этим утверждением, 
однако они не чувствуют такой же сильной привя-
занности к своей культуре и языку, как представите-
ли первой группы. Меньшинство (8 %) испытывает 
затруднения в выборе между своими предпочте-
ниями и уважением к другим языкам и культурам. 
Небольшая доля опрошенных, скорее не согласны  
(7 %) или вовсе не согласны (17 %) с уважительным 
отношением к языкам и культурам других народов.

4. Более трети опрошенных (36 %) явно не со-
гласны с высказыванием «Меня раздражает несо-
гласный со мной человек», тогда как 29 % скорее не 
согласны. 21 % говорят о том, что у них есть свои 
аргументы «за» и «против», и они находят сложно-
сти в выборе стороны. Тем не менее у 14 % все же 
есть некоторая степень согласия. «Скорее согласен» 
ответили 8 %, «Да» – 6 %. 

5. Значительная часть (33 %) выражают жела-
ние проявлять большее понимание к представите-
лям другой культуры. Склонны согласиться 22 %, 
испытывают смешанные чувства и трудно опреде-
ляют свое отношение к данному вопросу 16 %. Ско-
рее несогласие или абсолютное несогласие с идеей 
проявления большего понимания к представителям 
другой культуры выражают 29 %.

6. Оценивая высказывание «Представители 
старшего поколения часто незаслуженно критику-
ют молодых», 43 % респондентов заявляют, что у 
них есть свои «за» и «против» относительно данно-
го утверждения и им трудно сделать окончательный 
выбор. 25 % и 10 % соответственно согласны или 
скорее согласны. Меньшинство (7 %) не согласны, 
а 15 % выступают против.

7. «Имея свое мнение, я готов выслушать дру-
гую точку зрения»: 41 % опрошенных активно под-
держивают данную точку зрения, 15 % склонны со-
гласиться с ней, 10 % испытывают затруднения в 
выборе между «за» и «против», 7 % склоняются к 
несогласию, и 27 % не согласны.

8. По поводу высказывания «У меня возни-
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кает раздражение от услышанной чужой речи» 30 
% опрошенных  ответили «Да». 14 % склонны к 
согласию с этим утверждением. У 17 % смешан-
ные чувства и трудности при определении своего 
отношения к данному вопросу. Небольшая доля  
(11 %) склоняется к негативному отношению,  
а 28 % категорически отрицают это утверждение. 

9. 30 % опрошенных сохраняют критичность 
мышления по отношению к средствам массовой 
информации. Небольшая часть (6 %) опрошенных 
склонны к согласию с этим утверждением. 21 % за-
трудняются в определении своего отношения к дан-
ному вопросу. Некоторые опрошенные (14 %) скло-
няются к негативному отношению, а 29 % категори-
чески не согласны с утверждением.

10. Высказывание «Лица с ограниченными 
возможностями здоровья не должны получать об-
разование вместе с остальными» вызвало следу-
ющую реакцию: 36 % согласны с утверждени-
ем, 7 % склонились к ответу «Скорее согласен», 
«Есть свои «за» и «против», трудно выбрать» –  
21 %, «Скорее не согласен» – 29 %, четко ответи-
ли «Нет» – 7 %. Результаты указывают на то, что 
мнения опрашиваемых по данному вопросу разде-
лились и существуют различные точки зрения на 
участие лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательном процессе. 

11. Более трети опрошенных (35 %) считают, 
что им легко удается контактировать с представите-
лями другой культуры. Склонны согласиться с этим 
утверждением 14 %, затрудняются в выборе 17 %. 
Небольшая доля (6 %) склоняется к негативному 
отношению, а 28 % категорически не согласны с ут-
верждением о легкости контактирования с предста-
вителями другой культуры.

12. Мнения относительно высказывания 
«Естественно полагать, что твой народ самый луч-
ший» разделились следующим образом: 41 % отве-
тили положительно, небольшая часть (10 %) участ-
ников анкетирования согласны с этим утверждени-
ем, 11 % испытывают затруднения при определении 
своего отношения; 25 % склоняются к негативному 
отношению к идее о превосходстве своего народа, а 
13 % категорически не согласны с этим утвержде-
нием.

13. Значительная часть опрошенных (39 %) 
готовы выстраивать общение с представителями 
любого этноса, не обращая внимания на языковые, 
религиозные и культурные отличия, 12 % склон-
ны согласиться с этим утверждением. У группы из  
26 % смешанные чувства. Небольшая доля (5 %) 
склоняется к негативному отношению, в то время 
как 18 % категорически не готовы согласиться с 
идеей выстраивания общения независимо от этни-
ческой принадлежности.

14. 33% опрошенных считают, что крепкие 
дружеские отношения могут быть только у предста-
вителей одной культуры. Скорее согласны с этим 
утверждением 21 %. Выразили сомнения по этому 
поводу, затрудняясь выбрать однозначный ответ, 
10 %. Некоторые опрошенные (16 %) склоняются 
к негативному отношению к этой идее, а 20 % ка-
тегорически не согласны с утверждением о необхо-

димости общения только с представителями одной 
культуры.

15. 23 % опрошенных считают, что им лег-
ко представить человека с другими религиозными 
убеждениями своим близким другом. Скорее со-
гласны с этим утверждением 11 %. Значительная 
часть (44 %) не согласны с этой идеей, а 14 % за-
трудняются сделать выбор. Небольшая доля (8 %) 
опрошенных склоняются к негативному отноше-
нию к идее о дружбе с людьми других религиозных 
убеждений.

16. 36 % иностранных студентов не верят в 
возможность исправления человека, преступив-
шего нормы морали. 23 % затрудняются в выборе.  
14 % утверждают, что верят в исправление таких 
людей. 13 % категорически не верят в возможность 
исправления, и 14 % склоняются к этому мнению. 

17. Полностью согласны с утверждением 
«Люди с разными культурными и историческими 
ценностями могут свободно высказывать свое мне-
ние» 29 %. 21 % склоняются к утвердительному 
ответу, однако 36 % признают, что у них есть свои 
«за» и «против», что делает выбор сложным. Толь-
ко 5 % выражают скорее отрицательное мнение, в 
то время как 9 % категорически отвергают возмож-
ность свободного выражения мнений.

18. 36 % опрошенных признают, что им непри-
ятно общаться с неряшливыми и неаккуратными 
людьми, выражая категорический отказ от такого 
общения. 19 % склоняются к ответу «Скорее согла-
сен», в то время как 14 % с трудом могут сделать 
выбор между «за» и «против». 14 % склоняются к 
отрицательному мнению о неприятности общения 
с неряшливыми людьми. 

19. Расовые различия в способностях и по-
тенциале развития не получили единогласной под-
держки среди опрошенных. Некоторые участни-
ки опроса (17 %) уверены в их отсутствии. Около  
26 % склоняются к поддержке данной идеи, однако 
36 % признают, что у них есть аргументы как «за», 
так и «против», что затрудняет окончательный вы-
бор. 7 % скорее не согласны с утверждением, в то 
время как 14 % категорически отвергают его. 

20. На основании предоставленных данных 
можно сделать вывод, что не все люди готовы ока-
зывать поддержку тем, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию. Распределение ответов выглядит 
следующим образом: 36 % опрошенных ответили 
«Да», 14 % склоняются к данной идее – они ответи-
ли «Скорее согласен». Затруднились с выбором 7 %. 
«Скорее не согласен» ответили 21 %, что говорит о 
том, что они не склонны поддерживать тех, кто на-
ходится в трудной ситуации, 22 % ответили «Нет».

21. Результаты по высказыванию «Вы эффек-
тивно взаимодействуете с представителями стар-
ших поколений»: 43 % опрошенных четко ответили 
«Да», скорее согласны с этим утверждением 16 %, 
21 % опрошенных затруднились сделать однознач-
ный выбор и заявили, что есть свои «за» и «про-
тив» в отношении взаимодействия с представите-
лями старших поколений (возможно, для них эта 
тема является сложной и требует внимательного 
анализа), 7 % опрошенных заявили, что они скорее 
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не согласны с утверждением об эффективном взаи-
модействии с представителями старших поколений, 
13 % отвергли утверждение об эффективном взаи-
модействии с представителями старших поколе-
ний. Общая картина показывает, что большинство 
опрошенных склонны считать, что они эффективно 
взаимодействуют с представителями старших по-
колений. Однако значительна доля  тех, у кого эти 
отношения не складываются.

22. Статистика по высказыванию «Культурное 
и конфессиональное многообразие излишне» сле-
дующая: 21 % опрошенных согласны; 7 % склонны 
согласиться с данной точкой зрения; 29 % опрошен-
ных имеют свои «за» и «против», им трудно сде-
лать однозначный выбор; скорее не согласны 21 %; 
22 % опрошенных полностью не согласны с этим 
утверждением. Мнения опрошенных разделились, 
и каждый из пунктов получил значительную долю 
поддержки или несогласия.

23. По результатам опроса, проведенного сре-
ди иностранных обучающихся, в отношении оцен-
ки людей по их деловым и нравственным каче-
ствам можно сделать следующие выводы: согласны 
оценивать людей исключительно по их деловым и 
нравственным качествам 14 %; «Скорее согласен» 
ответили 28 %; испытывают затруднения с выбо-
ром своей позиции по данному вопросу 15 % сту-
дентов; склонны не соглашаться с оценкой людей 
только по их деловым и нравственным качествам 7 
%; не согласны оценивать людей исключительно по 
их деловым и нравственным качествам 36 %. Таким 
образом, значительная часть опрашиваемых не под-
держивает оценку людей только по деловым и нрав-
ственным качествам либо испытывает затруднения 
при выборе своей позиции по этому вопросу.

Подводя итоги опроса, следует отметить, что 
основные трудности, с которыми сталкиваются ино-
странные студенты, включают проблемы в комму-
никации и сложности адаптации к другой культуре. 
Это проявляется в чувстве отчужденности, значи-
мости социальной среды и низком уровне толерант-
ности. С другой стороны, успешные иностранные 
студенты эффективно адаптируются к новой куль-
туре в процессе межкультурного взаимодействия.

Результаты апробации показали, что регуляр-
ный мониторинг обучающихся помогает сохранить 
цели обучения в приоритете, что позволяет препо-
давателям решать текущие проблемы и преодоле-
вать недопонимание незамедлительно. Практика 
формирующего оценивания способствует своевре-
менной и гибкой реакции на соответствующие за-
просы.

 Данное исследование не является исчерпыва-
ющим и может служить элементом в изучении ком-
понентов МК, а также будет способствовать разра-
ботке новых методов для оценки этих компонентов. 
Понимание и совершенствование таких компонен-
тов межкультурной коммуникативной компетенции 
имеет ключевое значение для эффективного обще-
ния и взаимодействия в межкультурной среде.

Обсуждение и заключения
Межкультурное взаимодействие в процессе 

формирования глобальных компетенций имеет ис-

ключительную важность для современного образо-
вательного пространства и профессионального раз-
вития молодежи в условиях глобализации. В кон-
тексте данного исследования было выявлено, что 
МВ способствуют не только улучшению языковых 
навыков студентов, но и развитию таких ключевых 
компетенций, как адаптивность, критическое мыш-
ление, способность к решению конфликтов и пони-
мание глобальных процессов. 

Активное взаимодействие со студентами из 
различных культур поддерживает формирование 
глобального взгляда и понимания международных 
процессов, что крайне важно в современном мире, 
где взаимосвязи между странами становятся все 
более тесными. Такое взаимодействие позволяет 
студентам оценить разнообразие мировых культур, 
изучить новые подходы к решению задач, а также 
приобрести ценные межличностные навыки, кото-
рые будут способствовать их профессиональному 
успеху в будущем. 

В рамках исследования было подчеркнуто, что 
межкультурное общение стимулирует саморефлек-
сию и саморазвитие студентов, заставляет их кри-
тически переосмыслить собственные представле-
ния и ценности, а это ключевые факторы для фор-
мирования открытости мышления и толерантности.

Вместе с тем выявлены и вызовы, с которыми 
сталкиваются студенты и образовательные учреж-
дения в процессе межкультурного взаимодействия, 
такие как языковые барьеры, культурные различия 
и риск стереотипизации. Однако, как показало ис-
следование, при должной поддержке и интеграции 
иностранных студентов эти трудности могут быть 
преодолены, превращаясь в возможности для обо-
гащения образовательного процесса.

Таким образом, исследование подтверждает, 
что межкультурное взаимодействие играет ключе-
вую роль в формировании глобальных компетен-
ций среди студентов, что делает его неотъемлемой 
частью современного высшего образования. Дан-
ное направление требует дальнейшего развития 
и внимания как со стороны образовательных уч-
реждений, так в рамках государственной политики 
в целом, чтобы подготовить молодое поколение к 
успешной жизни и карьере в условиях глобальной 
взаимозависимости.
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Введение
Сегодня граждане Российской Федерации жи-

вут в реалиях военного противостояния нашего госу-
дарства с коллективным Западом. С 24 февраля 2022 
г. Россия начала и продолжает вести вооруженную 
борьбу за свой суверенитет и за свои национальные 
интересы, за свое существование как государства-ци-
вилизации.

В условиях недружественной и откровенно 
враждебной политики со стороны западных стран 
своеобразным мейнстримом стал «разворот России 
на Восток», то есть усиление ее экономических, по-
литических и культурных связей со странами Азии 
и Африки – с зарубежным мусульманским миром, 
Китаем, Индией, Африкой южнее Сахары, боль-
шинством стран Юго-Восточной Азии. Тем более 
несправедливым, ограниченным и однобоким пред-
ставляется европоцентризм, который до настоящего 
времени практически безраздельно господствует в 
учебных пособиях по истории, особенно для обще-
образовательных организаций. Действительно, если 
мы возьмем любой школьный учебник по истории, то 
в абсолютном большинстве из них странам Европы 
и, начиная с Нового времени, США уделяется гораз-
до больше внимания и времени, чем странам Азии 
и Африки. Пожалуй, единственным исключением в 
современной (как, впрочем, и в советской) школе яв-
ляется «История древнего мира», поскольку в данном 
предмете вполне закономерно большое внимание 
уделяется великим цивилизациям Древнего Востока, 
возникшим, к слову, задолго до античной цивилиза-
ции, ставшей колыбелью цивилизации западной.

Впрочем, тектонические изменения, которые 
переживает современный мир, постепенно находят 
отражение и в историческом образовании, и в ны-
нешней российской школе. Действительно, сейчас 
все чаще говорят о развороте России на Восток, свя-
занном с новыми реалиями, с откровенно враждеб-
ной политикой коллективного Запада по отношению 
к нашей стране. Например, гораздо больше материала 
(и более качественного материала) по Востоку мож-
но увидеть в новой линейке учебников по новейшей 
истории для 10-го и 11-го классов, подготовленных 
В. Р. Мединским и А. О. Чубарьяном, которым посвя-
щена данная статья. 

Обзор литературы
Статья опирается на достаточно обширный 

корпус литературы по новейшей истории Восто-
ка, без которой работать со школьными учебника-
ми попросту невозможно. Формат относительно 
небольшой статьи не позволяет ее авторам сделать 
развернутый историографический анализ. По-
этому ограничимся перечислением наиболее важ-
ных, по нашему мнению, авторов. Из работ по за-
рубежному исламскому миру XX–XXI вв. следу-
ет указать исследования Ж. Ру [1], Н. Стоуна [2],  
А. И. Вавилова [3]. Страны современного Дальнего 
Востока представлены в трудах В. В. Кожевникова [4],  
А. Ландау [5], А. Б. Спеваковского [6], В. В. Маляви-
на [7]. По современной Южной Азии отметим рабо-
ты Д. Зубжицки [8] и А. Л. Филимоновой [9].

Материалы и методы
Исследование опирается на материалы но-

вой линейки учебников по новейшей истории для  
10–11-го классов [10; 11]. В качестве методологиче-
ской базы исследования избран цивилизационный 
подход, акцентирующий внимание на социокультур-
ных особенностях отдельных стран и регионов Вос-
тока, история которых затронута в анализируемых 
учебниках.

Результаты исследования
В данной статье представлен краткий обзор со-

держательного сегмента указанных учебников, по-
священного различным сюжетам новейшей истории 
стран Азии и Африки.

Как известно, в современном мусульманском 
мире сложились соперничающие политические моде-
ли, воплощенные в трех государствах. Это Турецкая 
Республика, Исламская Республика Иран, Королев-
ство Саудовская Аравия. Турция представляет собой 
светскую модель развития мусульманской страны, 
созданную ее первым президентом Мустафой Кема-
лем Ататюрком в 1920–1930-е гг. Правда, эта модель 
подверглась серьезной коррозии в сторону исламиза-
ции в период правления нынешнего турецкого пре-
зидента Реджепа Тайипа Эрдогана. Иран – это шиит-
ская теократия, а Саудовская Аравия – это теократия 
суннитская, к тому же контролирующая Харамейн, 
две главные святыни ислама – Мекку и Медину.

В анализируемом учебнике достаточно подроб-
но описываются современные Республика Турция и 
Исламская Республика Иран. Но Саудовская Аравия 
упоминается вскользь, в общей группе аравийских, 
так называемых «нефтяных» монархий, что пред-
ставляется не совсем удачным смысловым решени-
ем, поскольку картина соперничества трех указанных 
исламских центров в современном исламском мире 
оказывается незавершенной. С другой стороны, в 
данном учебном тексте весьма подробно раскрыва-
ется ближневосточный конфликт, как, без преувели-
чения, один из главных геополитических конфликтов 
современности. В хронологической последователь-
ности раскрываются основные вехи данного затяж-
ного конфликта, возникшего после Второй мировой 
войны и продолжающегося до настоящего времени. 
Это образование Государства Израиль, череда ара-
бо-израильских войн, эволюция Интифады от без-
оружных протестов детей и подростков 1980-х до 
кровопролитной кампании терроризма конца 1990-х 
– 2020-х гг., а также мирный процесс первой поло-
вины 1990-х гг. и создание Палестинской автономии 
в составе еврейского государства. По «техническим 
причинам» на страницы учебника не попали послед-
ние трагические события, связанные с атакой органи-
зации «Хамас» на Израиль и ответной военной опера-
цией Израиля в Газе, приведшей к многочисленным 
жертвам среди мирного населения, включая детей. 
Эти события начались, когда учебник уже был издан. 
Но общая тенденция эскалации напряженности в ара-
бо-израильских отношениях в учебнике отражена. И, 
конечно, свое место в учебнике заняло объяснение 
пресловутой «арабской весны» – череды революций 
в Северной Африке и на Ближнем Востоке, которые 
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привели к еще большей дестабилизации этого слож-
ного региона.

Что касается новейшей истории стран Дальне-
го Востока, то в анализируемом учебнике для 10-го 
класса возникают образы агрессора и жертвы агрес-
сии, то есть милитаристской Японии с ее экспанси-
онистскими устремлениями и Китая, раздираемого 
гражданскими войнами и ставшего едва ли не глав-
ной мишенью японской военной агрессии.

Как известно, японская агрессия в Китае 1930-х 
стала одним из очагов Второй мировой войны, а мили-
таристская Япония, наряду с нацистской Германией 
и фашистской Италией, является одной из виновниц 
развязывания Второй мировой войны. Не случайно в 
сообществе историков все чаще звучит идея о том, 
что пора отказываться от европоцентризма в хроно-
логии новейшей истории, и отсчет Второй мировой 
вести не с 1939 г. (нападение Германии на Польшу), 
а с 1937 г. (начало масштабной Японо-китайской во-
йны). В целом героическая борьба китайского народа 
против японских оккупантов раскрывается в учебни-
ке достаточно полно.

Дальневосточные сюжеты продолжаются во 
втором учебнике В. Р. Мединского и А. О. Чубарьяна  
по новейшей истории зарубежных стран для 11-го 
класса. Здесь раскрывается эволюция Китайской На-
родной Республики через «великие эксперименты» 
Мао Цзэдуна к формированию модели так называ-
емого «китайского пути», то есть эффективных ры-
ночных реформ в экономике при сохранении режима 
власти коммунистов. Говорится и о японском эконо-
мическом чуде. Однако делается совершенно спра-
ведливый, на наш взгляд, вывод о том, что несмотря 
на все свои технологические прорывы, сегодняшняя 
Япония находится в тени Китая. Кроме того, авторы 
анализируемого учебника не обошли вниманием тра-
гедию разделенного корейского народа, представив 
характеристику двух враждующих государств – Ко-
рейской Народно-Демократической Республики с ее 
социалистической идеологией чучхэ и Республики 
Корея, прошедшей путь от военной автократии к де-
мократическому режиму дня сегодняшнего (впрочем, 
несмотря на форму политического режима, Южная 
Корея остается сферой особого контроля со стороны 
США).

Еще одному интереснейшему и сложнейшему 
региону Востока – Юго-Восточной Азии – до недав-
него времени, в предшествующих учебниках по но-
вейшей истории, внимания уделялось совсем немно-
го. В основном говорилось про Вьетнам, и, разумеет-
ся, в связи с американской агрессией в этой стране – 
той самой Вьетнамской войной, которая стала частью 
мифологии, созданной американской массовой куль-
турой, в основном – киноиндустрией Голливуда (от 
шедеврального «Взвода» Оливера Стоуна до пресло-
вутого персонажа кинобоевиков Рэмбо). Еще упоми-
налась Кампучия (Камбоджа) при Пол Поте – один из 
самых страшных тоталитарных режимов в истории.

Авторами данной статьи представляется такой 
поверхностный подход к Юго-Восточной Азии не-
справедливым, поскольку данный регион играет все 
более значимую роль в мире, прежде всего – в сфере 

экономики. Группа стран региона (Сингапур, Малай-
зия, Таиланд, Индонезия) объединяются названием 
«тигры», поскольку демонстрируют впечатляющий 
экономический рост и, соответственно, заслуживают 
более пристального внимания в школьном курсе но-
вейшей истории. И необходимо отметить, что в ана-
лизируемом учебнике для 11-го класса эта ситуация 
фактически исправлена, поскольку в нем даны крат-
кие, но содержательные обзоры современной истории 
упомянутых выше «тигров» Юго-Восточной Азии, а 
также Филиппин и Мьянмы.

Южная Азия в анализируемых учебниках пред-
ставлена в основном Индией как самой мощной дер-
жавой указанного региона. Объясняется курс Неру, 
заложивший основы современной индийской демо-
кратии и, с оговорками некоторого отхода от изна-
чального этатизма, современной экономической мо-
дели. Пакистан рассматривается в гораздо меньшей 
степени и прежде всего как военно-политический 
противник современного индийского государства. 
Другие южноазиатские государства (например, Не-
пал, Бутан или Шри Ланка) фактически не отражены 
в анализируемом учебном тексте.

Обсуждение и заключения
Таким образом, несмотря на содержательное 

преобладание материалов по «коллективному За-
паду» во главе с США ХХ–XXI вв., в новой линии 
учебников по новейшей истории для 10–11-го клас-
сов, проанализированной в данной статье, произо-
шел своеобразный «разворот на Восток», как и во 
внешней политике России 2020-х гг. Это значит, 
что новейшая история стран Азии и Африки заняла 
в школьном курсе новейшей истории гораздо более 
почетное и весомое место, чем это было еще совсем 
в недавнее время. Последнее можно только привет-
ствовать: познание великих цивилизаций Востока 
формирует у подрастающего поколения уважение к 
культуре «иных», а также гордость за свою Отчизну. 
К слову, знание, например, исламской цивилизации 
является действенным средством от исламофобии, 
профилактика которой очень важна в нашей многона-
циональной стране, поскольку мусульманская умма 
является традиционной конфессией России [12]. Ав-
торы данной статьи выражают надежду на то, что та-
кой подход, по сути своей означающий отход от евро-
поцентричного видения истории человечества, ста-
нет общей тенденцией в российском историческом 
образовании, как школьном, так и вузовском.

Список источников
1. Ру Ж. История Ирана и иранцев.  

СПб. : Евразия, 2012. 429 с. 
2. Стоун Н. Краткая история Турции. М. : АСТ, 

2014. 317 с.
3. Вавилов А. И. Катаклизмы «арабской весны». 

М. : Библос консалтинг, 2018. 759 с.
4. Кожевников В. В. Дискуссионные пробле-

мы истории Японии : учебное пособие. Владивосток 
: Изд-во ДВФУ, 2022. 155 с.

5. Ландау А. Краткая история Японии.  
М. : Энциклопедия, 2020. 638 с.

6. Спеваковский А. Б. Военная история Японии: 
    
85



от завоеваний древности до милитаризма ХХ века. 
М. : Центрполиграф, 2022. 254 с.

7. Малявин В. В. Китайская цивилизация.  
М. : Астрель, 2011. 631 с.

8. Зубжицки Д. Краткая история Индии.  
М. : КоЛибри, 2023. 301 с.

9. Филимонова А. Л. Идея национальной иден-
тичности: опыт Пакистана. М. ; СПб. : Нестор-Исто-
рия, 2013. 394 с.

10. История. Всеобщая история. Новей-
шая история. 1914–1945 гг. 10 класс: базовый  
уровень : учебник для общеобразовательных органи-
заций / под ред. В. Р. Мединского, А. О. Чубарьяна.  
М. : Просвещение, 2023. 239 с.

11. История. Всеобщая история. Новейшая исто-
рия. 1945 год – начало XXI века. 11 класс: базовый 
уровень : учебник для общеобразовательных органи-
заций / под ред. В. Р. Мединского, А. О. Чубарьяна. 
М. : Просвещение, 2023. 271 с.

12. Мартыненко А. В., Кечина М. А. Исламофо-
бия как исторический феномен // Гуманитарные на-
уки и образование. 2022. Т. 13, № 4. С. 123–128.

13. Жуина Д. В. Исследовательская компе-
тентность как фактор развития карьерной на-
правленности педагогов общеобразовательных  
организаций // Учебный эксперимент в образовании. 
2022. № 4 (104). C. 18–23. https://doi.org/10.51609/2079-
875Х_ 2022_4_18.

Reference
1. Ru J. The History of Iran and Iranians. Saint-Pe-

tersburg, Eurasia, 2012. 429 p. (In Russ.) 
2. Stone N. The Short History of Turkey. Moscow, 

AST, 2014. 317 p. (In Russ.)
3. Vavilov А. I. Disasters of the Arab Spring. Mos-

cow, Biblos consulting, 2018. 759 p. (In Russ.)
4. Kozhevnikov V. V. Controversial problems 

of Japanese history: textbook. Vladivostok, Far East-
ern Federal University Publishing House, 2022. 155 p.  
(In Russ.)

5. Landau А. The Short History of Japan. Moscow, 
Encyclopaedia, 2020. 638 p. (In Russ.)

6. Spevakovsky А. B. The Military History of Ja-
pan: from the Conquests of Antiquity to the Militarism 
of the Twentieth Century. Moscow, Tsentrpoligraf, 2022. 
254 p. (In Russ.)

7. Malyavin V. V. The Chinese Civilization. Mos-
cow, Astrel, 2011. 631 p. (In Russ.)

8. Zubzhitsky D. The Short History of India. Mos-
cow, КоLibry, 2023. 301 p. (In Russ.)

9. Filimonova А. L. The Idea of National Identity: 
the Experience of Pakistan. Moscow; Saint-Petersburg, 
Nestor-History, 2013. 394 p. (In Russ.)

10. History. General history. Recent history. 
1914 – 1945. Grade 10: basic level: textbook for gen-
eral education organizations / ed. V. R. Medinsky,  
A. O. Chubaryan. Moscow, Prosveshchenie,  
2023. 239 p. (In Russ.)

11. History. General history. Recent history.  

1945 – beginning of the XXI century. Grade 11: basic 
level: textbook for general education organizations / ed.  
V. R. Medinsky, A. O. Chubaryan. Moscow, Prosvesh-
chenie, 2023. 271 p. (In Russ.)

12. Martynenko A. V., Kechina M. A. Islamopho-
bia as a historical phenomenon. Gumanitarniye nauki 
i obrazovanie = The Humanities and Education. 2022; 
13(4):123-128. (In Russ.)

13. Zhuina D. V. Research competence as a fac-
tor in the development of career orientation of teachers 
of general education organizations. Uchebnyj eksperi-
ment v obrazovanii = Teaching Experiment in Educa-
tion. 2022; 4(104):18-23. https://doi.org/10.51609/2079- 
875Х_2022_4_18. (in Russ.)

Информация об авторах: 
Мартыненко А. В. – профессор кафедры оте-

чественной и зарубежной истории и методики обуче-
ния, д-р ист. наук, проф., Засл. деят. науки РМ, Засл. 
работ. высш. шк. РМ. 

Алукаева А. И. – магистрант факультета исто-
рии и права.

Фазлова А. Н. – магистрант факультета исто-
рии и права.

 
Вклад авторов: 
Мартыненко А. В. – разработка концептуаль-

ных подходов к исследованию; критический анализ 
текста; доработка выводов. 

Алукаева А. И. – сбор данных и доказательств.
Фазлова А. Н. – формализованный анализ дан-

ных; формулировка основных выводов. 

About the authors: 
Martynenko A. V. – Professor of Department of 

Russian and World History and Methods of Teaching, Dr. 
Sci. (History), Prof., Honored Scientist of the RM, Hon-
ored Worker of the Higher School of the RM.

Alukaeva A. I. – Master’s Student, the Faculty of 
History and Law.

Fazlova A. N. – Master’s Student, the Faculty of 
History and Law.

Contribution of the authors: 
Martynenko A. V. – development of conceptual 

approaches to research; critical text analysis; finalization 
of conclusions.

Alukaeva A. I. – collection of data and evidence
Fazlova A. N. – formalized data analysis; formula-

tion of the main conclusions. 

Статья поступила в редакцию 22.02.2024; одо-
брена после рецензирования 02.03.2024; принята к 
публикации 04.03.2024. 

The article was submitted 22.02.2024; approved 
after reviewing 02.03.2024; accepted for publication 
04.03.2024.

    

86



Гуманитарные науки и образование. 2024. Т. 15, № 2 (58). С. 87–91.
The Humanities and Education. 2024; 15(2-58):87-91.

ПЕДАГОГИКА
Научная статья
УДК 378(045)
doi: 10.51609/2079-3499_2024_15_02_87

Особенности изучения фразеологизмов в школе 
(на материале творчества В. И. Мишаниной) 

Ольга Ивановна Налдеева1*, Элина Евгеньевна Николаева2, Виктория Владимировна Еремина3

1,2,3Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева, Саранск, Россия
1naldeeva_oi@mail.ru*, https://orcid.org/0000-0003-4031-8905
2e.nikolaeva96@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3108-4628
3ereminav13@gmail.com, https://orcid.org/0009-0003-2953-1403

Аннотация. Статья посвящена изучению раздела «Фразеология» в общеобразовательной школе. 
Авторами предлагается система заданий по анализу фразеологизмов на материале художественного твор-
чества В. И. Мишаниной. Исследование включает в себя рассмотрение контекстуальной семантики фра-
зеологических оборотов и их роли в формировании образов персонажей, динамики сюжета и общей эмо-
циональной окраски художественного текста. По итогу выясняется, что фразеологизмы как устойчивые 
выражения несут в себе национально-культурные коннотации, а их внедрение в канву драмы обогащает 
лингвистическую картину произведения. Полученные результаты вносят определенный вклад в повы-
шение уровня разработанности современной методики изучения фразеологизмов, а также в изучение 
языковой экспрессии драматургического наследия Мордовии. 

Ключевые слова: фразеологизм, методика изучения, драматургия, образы персонажей, лингвисти-
ческий анализ, язык 

Благодарности: исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследователь-
ских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаи-
модействию (Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева и Мор-
довский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева) по теме «Родной язык и 
литература в полиэтническом пространстве: история, современное состояние, перспективы развития». 

Для цитирования: Налдеева О. И., Николаева Э. Е., Еремина В. В. Особенности изучения фразе-
ологизмов в школе (на материале творчества В. И. Мишаниной) // Гуманитарные науки и образование. 
2024. Т. 15, № 2 (58). С.87–91. https://doi.org/10.51609/2079-3499_2024_15_02_87

PEDAGOGY
Original article

Characteristics of studying phraseological units in school 
(based on the works by V. I. Mishanina)

Olga I. Naldeeva1*, Elina E. Nikolaeva2, Victoria V. Eremina3

1,2,3Mordovian State Pedagogical university, Saransk, Russia 
1naldeeva_oi@mail.ru*, https://orcid.org/0000-0003-4031-8905 
2e.nikolaeva96@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3108-4628
3 ereminav13@gmail.com, https://orcid.org/0009-0003-2953-1403

Abstract. The article is devoted to the study of the “Phraseology” section in secondary school. The authors 
suggest a system of tasks for the analysis of phraseological units based on the literary works by V. I. Mishanina. 
The study includes the analysis of the contextual semantics of phraseological units and their influence on the 
formation of character images, plot dynamics and the general emotional coloring of a literary text. As a result, it 
turns out that phraseological units as stable expressions carry national and cultural connotations, and their intro-
duction into the drama enriches the linguistic picture of the work. The results obtained make a certain contribu-
tion to increasing the level of development of modern methods for studying phraseological units, as well as to 
the study of linguistic expression of the dramaturgical heritage of Mordovia.

Keywords: phraseological units, study methods, drama, character images, linguistic analysis, language
Acknowledgments: the research was supported by the grant on carrying out academic research works in 

© Налдеева О. И., Николаева Э. Е., Еремина В. В., 2024
    
87



the top-priority areas of scientific activity of the university-partners within network cooperation (Chuvash State 
Pedagogical University and Mordovian State Pedagogical University) on the topic “Native language and litera-
ture in multiethnic space: history, current state, development prospects”.

For citation: Naldeeva O. I., Nikolaeva E. E., Eremina V. V. Characteristics of studying phraseological 
units in school (based on the works by V. I. Mishanina). Gumanitarnye nauki i obrazovanie = The Humanities 
and Education. 2024; 15(2-58):87-91. https://doi.org/10.51609/2079-3499_2024_15_02_87

Введение
Проблема изучения фразеологии в школе при-

влекает к себе внимание по нескольким причинам. 
В первую очередь отметим недостаточное количе-
ство учебных часов, отводимых программой на изу-
чение указанного раздела, исходя из этого работа по 
усвоению сведений в области фразеологии и при-
обретению соответствующих умений и навыков не-
редко отличается эпизодическим и фрагментарным 
характером. Еще одним важным обстоятельством 
выступает многообразие подходов к освоению раз-
дела и фразеологизмам как особым единицам язы-
ка. 

Актуальными на сегодняшний день остаются 
традиционные методы, например такие, как рабо-
та с фразеологическими словарями. Однако иссле-
дования в данной области активно расширяются: 
привлекаются новые материалы, ведется поиск и 
освоение новых методик фразеологического анали-
за. На наш взгляд, освоение фразеологизмов будет 
более полным и эффективным, если продолжить их 
изучение на факультативных занятиях. 

Наиболее прочно уяснить значение фразеоло-
гической единицы позволяет грамотно подобран-
ный контекст. Иногда обучающимся бывает недо-
статочно короткой справки для раскрытия смысла 
фразеологизмов. В этой ситуации, по нашему мне-
нию, следует задействовать литературные произве-
дения. 

Цель настоящего исследования заключается в 
детальном анализе роли фразеологизмов в одной из 
пьес В. И. Мишаниной на факультативных заняти-
ях в школе.

Обзор литературы
На современном этапе развития филологиче-

ской науки исследователи уделяют большое внима-
ние вопросам изучения фразеологии. На материале 
классической художественной литературы анализ 
фразеологических единиц русского языка произво-
дит Н. М. Шанский [1]. Проблемы методики пре-
подавания фразеологии на уроках русского языка 
выявляет В. С. Сергеев [2], стилистические особен-
ности текста раскрывает И. Б. Голуб [3], структур-
ное своеобразие художественного произведения 
рассматривает Ю. М. Лотман [4]. Однако изучение 
фразеологических единиц на материале современ-
ных художественных текстов представлено не в до-
статочной степени. Частично обозначенные вопро-
сы затронуты в исследованиях авторов статьи [5].

Материалы и методы
Для достижения целей исследования мы 

остановились на анализе пьесы В. И. Мишаниной 
«Босиком по облакам» [6]. Используя различные 

ресурсы («Учебный фразеологический словарь» 
Е. А. Быстровой с соавт. [7], «Большой фразеоло-
гический словарь русского языка» В. Н. Телия,  
И. С. Брилевой [8], «Фразеологический словарь 
русского литературного языка» А. И. Федорова [9]), 
мы идентифицировали фразеологические единицы, 
обращая особое внимание на их функционирова-
ние в произведении. Для количественной оценки 
употребления применили статистические методы. 
В ходе разработки темы также использовались тео-
ретические методы: анализ научной и учебно-мето-
дической литературы, систематизация, обработка и 
интерпретация полученной информации.

Результаты исследования 
Мы сосредоточили свое внимание на факуль-

тативных занятиях, где при изучении фразеологиз-
мов необходимо как можно шире привлекать ху-
дожественные тексты, обеспечивающие усвоение 
значения каждого из них, а также те фрагменты, в 
которых контекст разрушает фразеологизм и т. п. 
Перечисленным требованиям полностью отвечает 
драма В. И. Мишаниной «Босиком по облакам», на-
сыщенная яркими образами и глубокими сюжетны-
ми линиями. 

Одного объяснения учителя, каким бы хоро-
шим оно ни было, для усвоения значения фразео-
логизмов, оказывается недостаточно. Требуются 
задания, помогающие школьникам глубже усвоить 
значения новых для них оборотов. Действенной ка-
жется следующая система работы.

1. Количественный анализ. 
Ознакомившись с текстом пьесы, зададим уча-

щимся вопросы:
– Сколько фразеологизмов использовано в пье-

се?
– Как распределены фразеологизмы по груп-

пам в зависимости от их значения?
– Какие выводы можно сделать из количе-

ственного анализа? 
Под руководством учителя школьники распре-

деляют выявленные в художественном тексте фра-
зеологизмы (всего их в тексте – 26) в зависимости 
от специфики выражаемого значения на пять групп: 
1) фразеологизмы, обозначающие психическое или 
моральное состояние человека / внутренний мир 
человека / чувства: прийти в себя, не все дома, по-
терять голову, открыть душу и др. (11 ФЕ); 2) фра-
зеологизмы, указывающие на интеллектуальные 
признаки и черты характера: ума палата, золотое 
сердце (2 ФЕ); 3) фразеологизмы, характеризую-
щие взаимоотношения между людьми: находить 
общий язык, два сапога пара и др. (5 ФЕ); 4) фразе-
ологизмы, определяющие материальное положение 
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человека: сосать лапу (1 ФЕ); 5) фразеологизмы, 
отражающие различные виды деятельности, чело-
веческое поведение: прикусить язык, драть горло, 
строить глазки, падать в грязь лицом и др. (7 ФЕ).

В результате проделанной работы школьники 
приходят к выводу, что В. И. Мишанина акценти-
рует внимание на внутреннем мире своих персона-
жей, стремясь передать их эмоции, чувства и раз-
личные состояния. Это отражено в преимуществен-
ном использовании фразеологических единиц, ко-
торые служат эффективными инструментами для 
описания психических и душевных переживаний 
– их численность в пьесе преобладает. Они выра-
жают не только внешние действия, но и внутренние 
переживания, позволяя читателям ближе понять 
эмоциональный ландшафт героев. Реже писатель-
ница обращается к фразеологическим единицам, 
связанным с различными видами деятельности, в 
частности речевой. Они играют важную роль в соз-
дании образов персонажей, отражают особенности 
общения, манеру выражения мыслей. Единичное 
использование фразеологических единиц другого 
типа подчеркивает уникальность драматических 
ситуаций и особенность нюансов взаимодействия 
героев между собой.

2. Лингвистический анализ. 
Данная часть факультативного занятия пред-

полагает деятельность собственно лингвистическо-
го характера. Обучающиеся получают ряд вопросов 
и заданий:

– Какие лексико-грамматические разря-
ды фразеологизмов представлены в тексте  
В. И. Мишаниной?

– Какие структурные модели фразеологизмов 
наиболее типичны?

– Как использование фразеологизмов влияет 
на выразительность речи?

Учащиеся выявят, что с позиции эквивалент-
ности той или иной части речи выделенные фразео-
логизмы можно отнести к:

– глагольным: прикуси язык = помолчи и т. п.; 
– субстантивным: золотая середина = компро-

мисс и т. п.;
– адвербиальным: на все четыре стороны = 

куда угодно и т. п.;
– адъективным: сам не свой = беспокойный и 

т. п.
Превалирующее число фразеологизмов гла-

гольного типа может свидетельствовать о том, что 
автор акцентирует внимание на действиях и реко-
мендациях действующих лиц, подчеркивая их пове-
денческие аспекты и стремясь донести смысл через 
конкретные поступки или советы. Комбинация раз-
личных типов фразеологизмов в художественном 
тексте создает многослойную и выразительную 
картину, придавая характеру каждого персонажа 
особую самобытность. Кроме того, по структурно-
му типу фразеологических единиц, употребленных 
в пьесе, самыми типичными моделями оказались 
«глагол + существительное», в том числе с предло-
гом (вешать нос, строить глазки, выйти из себя и 

т. п.) и «имя прилагательное + имя существитель-
ное» (золотая середина, золотое сердце). Исполь-
зование фразеологических единиц с подобными 
свойствами вносит новые оттенки в портреты пер-
сонажей, придает эмоциональную насыщенность 
диалогам, делает сюжет пьесы динамичным. 

3. Стилистический анализ.
На этом этапе школьники активно используют 

словари и другие справочные материалы. Целесо-
образным кажется организация проектно-исследо-
вательской деятельности. Организовать ее можно, 
поделив обучающихся на группы по 3–4 человека. 
Каждая группа получает своего героя(ев) и анали-
зирует его / их диалоги, чтобы узнать:

– Как автор использует фразеологизмы для 
характеристики персонажей?

– Какие фразеологизмы отражают внутрен-
ний мир героев?

– Как фразеологизмы помогают создать ат-
мосферу пьесы?

Предложим школьникам подготовить презен-
тацию, в которой они представят результаты своего 
анализа всему классу.

Примерные ответы первой группы: главный 
герой летчик Павел сталкивается с жизненными 
трудностями после авиационной аварии. В своем 
внутреннем монологе он высказывает, что произо-
шедшее положило начало новому этапу его понима-
ния действительности. Выражение, от безысходно-
сти сказанное попугаю Кеше, «… просто мне нуж-
но было пройти сквозь эту стену, чтобы раскрылись 
мои глаза» [8, с. 144] несет в себе глубокий смысл 
осознания и вывода из заблуждения. Герой признает, 
что события раскрывают ему истинное положение 
вещей, а сам фразеологический оборот становится 
метафорой для ясности восприятия. Тем самым в 
речи Павла отражается не столько жизненное изме-
нение физического характера, сколько внутренняя 
трансформация его мировоззрения. Фразеологизм 
раскрылись глаза символизирует освещение под-
линной сути событий, приводящих к принятию но-
вой реальности. Иными словами, фраза выступает 
одним из ключевых моментов в развитии главного 
героя.

Павел проявляет заботу к найденной им де-
вочке Тане: «Ну, ну, Таня, перестань... что так де-
решь горло» [6, с. 146]. Оборот «горло драть (гор-
ланить)», означающий громкое кричание [8, с. 358], 
передает его попытки привести Таню в чувства, 
призывая ее успокоиться. В данном контексте он 
не просто передает лексическое значение, но также 
обогащает диалог эмоциональным оттенком, уси-
ливая воздействие сцены на читателя или зрителя. 
В этой связи Павел предстает как добросердечный 
человек, стремящийся обеспечить поддержку нуж-
дающемуся в трудный момент. 

Примерные ответы второй группы: с целью 
анализа семантики фразеологизмов обратим вни-
мание на отношения Павла и его жены Любы. Жен-
щина выражает неудовлетворенность ситуацией, в 
которой ей приходится зарабатывать деньги, пока 
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супруг пребывает в депрессии. Она заявляет: «Моз-
ги себе не вправишь, я разведусь с тобой» [6, с. 145]. 
Фразеологизм «вправлять мозги» иллюстрирует не-
обходимость принудительного изменения поведе-
ния, подчеркивая сложности, с которыми сталкива-
ются персонажи [9, с. 97]. 

Для усиления коммуникативного эффекта 
Люба с негодованием и решимостью употребляет 
другой фразеологизм: «Вот заберешь свою птицу 
с клеткой и – на все четыре стороны» [6, с. 145]. 
Грубо-фамильярный характер данного выражения 
свидетельствует об эмоциональной напряженно-
сти сцены и негативном отношении Любы к Павлу 
[8, с. 351]. Оно используется с неодобрением и де-
монстрирует ее решимость окончательно разорвать 
отношения. Таким образом, включение фразеоло-
гизмов в диалог супружеской пары передает эмо-
циональное состояние персонажей и контрастирует 
с предыдущими отношениями, подчеркивая драма-
тический поворот в сюжете.

Еще один фразеологизм «сосать лапу» исполь-
зуется Любой для выражения своего недовольства, 
раздражения и некоторой иронии. Столкнувшись с 
негативной реакцией домочадцев на приготовлен-
ные бычьи хвосты, она использует указанное вы-
ражение, чтобы донести мысль о том, что отказ от 
предложенного в их семье может привести к не-
удовлетворительным последствиям: «Не будете – 
лапу свою пососете» [9, с. 644]. В данном контексте 
фразеологический оборот является средством дав-
ления на домашних.

Примерные ответы третьей группы: фразы «Не 
вешай нос!» и «Хватит вешать нос!» [6, с. 152–
153] в значении перестать огорчаться и пребывать 
в унынии [9, с. 69] использует Юра для поднятия 
Павлу настроения, пробуждения его желания жить, 
работать. 

Фразеологический оборот, употребленный в 
выражении «Теперь сколько будешь ходить с опу-
щенными руками?», указывает на «потерю способ-
ности или желание действовать, делать что-либо» 
[7, с. 162]. Юра ставит вопрос, призывая Павла за-
думаться о том, сколько времени он собирается те-
рять свою энергию впустую после трагедии. Под-
толкнуть Павла к началу нового этапа в жизни по-
могает следующее высказанное Юрой выражение: 
«Короче, тебе надо проснуться… прийти в себя» 
[6, с. 155].

Данные фразеологические единицы создают 
атмосферу поддержки, а их яркость и эмоциональ-
ность помогают передать роль Юры в реабилитации 
Павла после несчастья и вдохновить его на новое 
начало. По справедливому замечанию Л. М. Гарее-
вой, «в настоящее время многие фразеологические 
единицы подвергаются различным трансформаци-
ям на формальном, фонетическом, структурном, 
семантическом уровнях» [10, с. 141]. Исключени-
ем не становится и В. И. Мишанина, которая также 
нередко преобразует данные обороты, внося в их 
структуру дополнительные элементы или, напро-
тив, опуская необходимые, меняя частеречные при-

знаки или переставляя компоненты местами, чем 
подчеркивает свою индивидуальность в языковой 
экспрессии и творческом подходе к использованию 
фразеологии. Этот прием позволяет писательнице в 
рамках ее стилистического почерка создавать уни-
кальные обороты, близкие к разговорному языку 
персонажей.

Примерные ответы четвертой группы: в пьесе 
дочка главных героев Наташа предстает как подро-
сток с ярко выраженным стремлением к протесту 
и несогласию с окружающим миром. Ее язвитель-
ность и настроение протеста только усиливаются 
за счет использования фразеологизмов, которые 
она вкладывает в свою речь. К примеру, фразеоло-
гизм «ума палата» подразумевает, что кто-то обла-
дает выдающимися умственными способностями 
[8, с. 613]. Однако во фразе Наташи «Ума у нас па-
лата» [6, с. 158], употребленной в разговоре с дя-
дей Юрой, служит не только для выражения сарка-
стического комментария, но и для подчеркивания 
острого, непокорного стиля общения девочки. Фра-
зеологизм становится инструментом, который она 
применяет для выражения своего индивидуального 
взгляда на мир и демонстрации своей независимо-
сти от общепринятых норм.

В качестве домашнего задания видится умест-
ным написание сочинения на тему «Роль фразеоло-
гии в художественной литературе».

Обсуждение и заключения
Изучение фразеологии русского языка откры-

вает перед обучающимися широкие возможности: 
они могут прикоснуться к историческому прошло-
му своей страны; через обращение к фразеологи-
ческим единицам происходит их приобщение к ду-
ховному опыту народа, в основе которого лежат его 
культурные традиции; в процессе усвоения фразео-
логизмов в значительной степени обогащается лек-
сический запас, повышается культура речи и фор-
мируется эстетический вкус [11;12]. 

Разрабатывая методику преподавания данной 
темы, важно научить школьников не только нахо-
дить фразеологические единицы и запоминать те 
или иные значения, но и понимать их, уметь ис-
пользовать в речи, а также развивать у детей навы-
ки анализа текста. Это возможно при правильном 
подборе лексического материала.

Фразеологизмы в пьесе В. И. Мишаниной слу-
жат эффективным средством создания образов и 
раскрытия сюжета. Они несут в себе национальный 
колорит, отражая яркость и богатство языка.
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Аннотация. В статье в контексте проблемы повышения качества российского образования рассма-
триваются вопросы обновления процедур оценки образовательных результатов, соответствующих пер-
спективным запросам рынка труда в условиях экономических изменений. В нормативно-правовых до-
кументах, регламентирующих разработку оценочных процедур, указывается на их соответствие задачам 
высшего образования и основным видам профессиональной деятельности; оценка осуществляется с уче-
том разработанных критериев. Следовательно, оценку готовности будущего педагога к решению задач 
профессиональной деятельности целесообразно осуществлять в условиях моделирования ситуаций, при-
ближенных к такой деятельности. Одной из форм, отвечающих указанному требованию, является демон-
страционный экзамен. В статье определена категория «демонстрационный экзамен», раскрыта сущность 
оценочной процедуры с применением данной формы, освещены организационные вопросы процедуры 
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Введение
Оценка образовательных результатов обуча-

ющихся является неотъемлемой частью государ-
ственной политики в сфере образования. Сущность, 
роль, функции, критерии оценивания раскрывают-
ся в таких нормативно-правовых документах, как 
Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»1, Государственная программа «Разви-
тие образования» (2018–2025 гг.)2, Национальный 
проект «Образование» (2019–2024 гг.)3, Федераль-
ные государственные образовательные стандарты 
высшего образования4.

На основе указанных нормативно-правовых 
документов спроектирована компетентностная мо-
дель выпускника, с ориентацией на которую осу-
ществляется оценка совокупности общих и профес-
сиональных компетенций, реализуется практико-
ориентированный и модульный характер обучения 
с приоритетом моделирования будущей профессио-
нальной деятельности в ходе практических занятий, 
практик и иных видов деятельности; осуществляет-
ся комплексная организация оценочных процедур, 
предполагающая оценку готовности выпускника к 
профессиональной деятельности. Таким образом, 
нормативно-правовые документы регламентируют 
разработку оценочных процедур, адекватных зада-
чам профессионального образования, соответству-
ющих основным видам профессиональной деятель-
ности, проводимых с учетом соответствующих кри-
териев. На наш взгляд, к числу таких форм может 
быть отнесен демонстрационный экзамен.

Обзор литературы
Внедрение демонстрационного экзамена в об-

разовательный процесс педагогических вузов Рос-
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020). URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/36698 (дата обращения: 09.03.2024).

2 Государственная программа Российской Федерации «Развитие об-
разования» (утверждена Правительством Российской Федерации 26 дека-
бря 2017 г. № 1642.) (дата обращения: 09.03.2024).

3 Паспорт национального проекта «Образование» (утвержден Пре-
зидиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24 декабря 2018 №16) (дата обраще-
ния: 09.03.2024).

4 Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (Утверждены Приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 121); 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-
разования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психоло-
го-педагогическое образование (Утверждены Приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 122); 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-
зования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование (Утверждены Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 122) 
(дата обращения: 09.03.2024).

сийской Федерации в качестве формы промежуточ-
ной и итоговой аттестации рекомендовано с целью 
эффективной реализации Концепции подготовки 
педагогических кадров для системы образования на 
период до 2030 года5. Анализ научной литературы 
по проблеме сущности профессиональной педаго-
гической деятельности, системного, деятельност-
ного, компетентностного подходов к профессио-
нальной подготовке в условиях высшего образова-
ния позволяет заключить, что методологические и 
теоретические основы оценки учебных достиже-
ний обучающихся в условиях профессионального 
образования заложены в работах А. Г. Асмолова, 
А. А. Вербицкого, И. А. Зимней, Э. Ф. Зеер, Л. А. Ка-
ирова, Е. А. Климова, Г. С. Ковалевой, Д. А. Леон-
тьева, Т. В. Макеевой, Л. М. Митиной, М. А. Пин-
ской, Ю. Б. Рубиной, В. Д. Шадрикова и др. Про-
блема применения демонстрационного экзамена 
как формы оценки исследована крайне слабо.

Демонстрационный экзамен как форма оцен-
ки первоначально применялся в образовательных 
организациях среднего профессионального образо-
вания. Он позволял оценивать готовность выпуск-
ников к выполнению профессиональной деятельно-
сти по конкретной специальности с ориентацией на 
стандарты WorldSkills. Например, А. М. Пирожни-
кова, Е. И. Овчинникова, Т. С. Лысикова представ-
ляют опыт проведения демонстрационного экзаме-
на в процессе итоговой аттестации бакалавров За-
байкальского государственного университета, в его 
проектировании и проведении они ориентируются 
на стандарты WorldSkills. Однако авторы приходят к 
выводу, что нацеленность на указанные стандарты 
должна привести к необходимости совершенство-
вания как содержательных, так и технологических 
аспектов подготовки бакалавров [1]. 

Ю. Д. Андриенкова, П. Н. Медведев, Д. В. Ма-
лий, раскрывая опыт применения демонстрационно-
го экзамена в оценке образовательных результатов 
бакалавров Московского государственного област-
ного управления и Тульского государственного пе-
дагогического университета имени Л. Н. Толстого, 
констатируют необходимость целенаправленного 
создания определенных организационных, управ-
ленческих, методических, кадровых условий [2]. 
Можно заключить, что проведение демонстрацион-
ного экзамена в вузе требует определенных откло-
нений от указанного стандарта. Именно эту идею 
развивают Б. Е. Старичекно и Л. В. Стардак, описы-

5 Концепция подготовки педагогических кадров для системы обра-
зования на период до 2030 года (утверждена Распоряжением Правитель-
ства РФ от 24 июня 2022 г. № 1688-р) (дата обращения: 09.03.2024).
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вая опыт работы Уральского государственного пе-
дагогического университета по применению демон-
страционного экзамена в оценке образовательных 
результатов выпускников магистерской программы 
направления «Педагогическое образование». Ав-
торы констатируют, что проведение демонстраци-
онного экзамена в вузе невозможно с ориентацией 
на вышеуказанные стандарты. Они убеждены, что 
организация данного процесса должна осущест-
вляться с учетом специфики образовательной про-
граммы, задания должны разрабатываться в соот-
ветствии с ее содержанием, особое значение при-
дается критериям оценивания [3]. Вместе с тем все 
исследователи убеждены, что демонстрационный 
экзамен является эффективной формой оценки об-
разовательных достижений, важны его правильная 
организация, содержательная и технологическая 
обеспеченность. 

Материалы и методы
В работе применялся комплекс теоретических 

методов, обеспечивающих изучение и анализ лите-
ратуры по рассматриваемой проблеме, что позволи-
ло получить представление о состоянии разработок 
в данной области, обобщение педагогического опы-
та проектирования организационных основ демон-
страционного экзамена в практике высшего педаго-
гического образования.

Результаты исследования
Понятие «демонстрационный экзамен как 

форма аттестации» рассматривается нами как про-
цесс установления соответствия уровня профессио-
нальной подготовки и квалификации будущих педа-
гогов требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 
и профессионального стандарта педагога с помо-
щью инновационной, практико-ориентированной 
технологии.

В процессе итоговой аттестации проводится 
оценка сформированности компетенций обучаю-
щихся в соответствии с программой аттестации. 
Применяются различные формы аттестационных 
процедур, например, междисциплинарный экзамен 
по модулю позволяет оценить интегрированные 
знания, профессиональные умения и навыки в со-
ответствии с конкретной содержательной единицей 
основной профессиональной образовательной про-
граммы [4]; демонстрационный экзамен по резуль-
татам модульного обучения позволяет аттестовать 
обучающихся в рамках профессиональных компе-
тенций, заложенных в программе модуля [5]; де-
монстрация портфолио учебных достижений обу-
чающихся позволяет оценить их учебную, научную, 
социально-воспитательную активность, например, 
в течение учебного семестра [6]; государственный 
экзамен дает возможность соотнести уровень сфор-
мированности компетенций, заложенных в образо-
вательной программе, с требованиями стандарта, 
а решение в ходе экзамена профессионально-ори-
ентированных ситуационных задач и кейсов де-
монстрирует готовность выпускников принимать 
решения в профессиональной сфере [7]; онлайн-те-

стирование позволяет судить о сформированности 
компетенций в части профессионального цикла [8]. 
Таким образом, для оценки уровня сформированно-
сти готовности обучающихся к решению професси-
ональных задач на определенном этапе подготовки 
применяются различные формы аттестации и де-
монстрационный экзамен является одной из них.

При проектировании организации демонстра-
ционного экзамена целесообразно исходить из того, 
что оценивать готовность выпускника педагогиче-
ского вуза к профессиональной деятельности нуж-
но на основе критериев, комплексно отражающих 
степень владения всей совокупностью професси-
ональных компетенций, обеспечивающих реали-
зацию всех структурных компонентов указанной 
деятельности. При этом отметим, что этапы про-
фессиональной подготовки обучающихся педагоги-
ческих вузов соотносятся с тремя базовыми видами 
деятельности: учебной; квазипрофессиональной, 
моделирующей целостные ситуации педагогиче-
ской практики; учебно-профессиональной, пред-
полагающей выполнение реальных действий и 
операций, присущих сфере образования. Поэтому 
в ходе демонстрационного экзамена обучающийся 
включается в решение учебно-профессиональных 
задач в условиях, приближенных к реальной об-
разовательной системе. В соответствии с этим для 
организации демонстрационного экзамена важно 
разработать комплексные, интегрированные, реа-
листические учебно-профессиональные задания, 
позволяющие оценить всю совокупность компетен-
ций, заложенных в основной образовательной про-
грамме. Необходимо разработать критерии, ори-
ентированные на комплексную оценку готовности 
обучающихся к выполнению ключевых трудовых 
функций педагога через демонстрацию вариантов 
решения предложенных задач в конкретной педа-
гогической ситуации. Выполнение данных заданий 
призвана оценивать независимая аттестационная 
комиссия. Таким образом, демонстрационный эк-
замен представляется нам как процедура независи-
мой комплексной оценки готовности обучающегося 
педагогического вуза к профессиональной деятель-
ности. Он моделирует условия, максимально при-
ближенные к реальным, в которых обучающемуся 
предлагается выполнить учебно-профессиональное 
задание. Демонстрация хода выполнения задания 
позволит оценить уровень сформированности у бу-
дущего педагога системы профессиональных ком-
петенций, заложенных в основной образовательной 
программе, и констатировать соответствие (или не-
соответствие) требованиям стандарта высшего про-
фессионального образования. Оценка осуществля-
ется посредством оптимального набора валидных 
оценочных средств.

В качества примера покажем проектирование 
процедуры аттестации в рамках преддипломной 
практики выпускников направления подготовки 
44.03.02. Психолого-педагогическое образование, 
профиль Психология и педагогика инклюзивного 
образования Мордовского государственного педа-
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гогического университета имени М. Е. Евсевьвева, 
организованной в форме демонстрационного экза-
мена. На основе анализа программы преддиплом-
ной практики были выделены проверяемые ком-
петенции, что послужило основой для разработки 
учебно-профессиональных заданий. 

Учебно-профессиональные задания разраба-
тывались индивидуально, с учетом тематики вы-
пускных квалификационных работ, были нацелены 
на выявление умений полно, доступно, грамотно 
излагать результаты проведенного теоретического 
и эмпирического исследования, представлять про-
дукт научного исследования и демонстрировать 
возможности его применения для решения профес-
сиональных задач. Задание выглядело следующим 
образом: Проведите фрагмент мероприятия (уро-
ка, индивидуального занятия, внешкольного меро-
приятия) (по выбору обучающегося) с применением 
разработанных образовательных ресурсов (тех-
нологические карты, дидактические игры и иные 
продукты, разработанные обучающимися и апро-
бированные в ходе опытно-экспериментальной ра-
боты) в соответствии с темой мероприятия. В 
процессе подготовки к аттестации обучающийся 
прорабатывал технологическую карту, готовил все 
необходимые материалы к проведению мероприя-
тия (фрагмент мероприятия для демонстрации вби-
рается самостоятельно), продумывал эффективные 
варианты презентации разработанного образова-
тельного ресурса. Фрагмент должен представлять 
собой логически завершенную часть мероприятия, 
в которой реализованы все современные требования 
к образовательным системам и ситуациям, а обуча-
ющийся сможет продемонстрировать все компетен-
ции, необходимые для решения профессиональных 
задач, заложенных в учебно-профессиональное за-
дание. Оцениванию подлежит как демонстрация 
фрагмента мероприятия, так и качество разработан-
ного образовательного ресурса, возможности его 
адекватного применения для решения практико-
ориентированных задач. Оценка осуществляется с 
учетом разработанных критериев, например: реали-
зация содержания коррекционно-образовательной 
программы; методические приемы решения кор-
рекционно-образовательных задач; организацион-
ная культура; речевая, коммуникативная культура, 
личностные качества; рефлексивная культура. При 
оценке качества разработанного образовательного 
ресурса критерием может выступать: соответствие 
цели и задачи коррекционно-образовательной дея-
тельности; соответствие содержания и структуры 
ресурса планируем результатам; соответствие ме-
тодическим принципам проектирования и создания 
дидактических образовательных ресурсов; удоб-
ство использования ресурса для решения коррек-
ционно-образовательных задач; мультимедийность 
и интерактивность ресурса; эффективность приме-
нения для решения коррекционно-образовательных 
задач. Спроектированная и выполненная таким об-
разом подготовка к демонстрационному экзамену 
позволит успешно создать образовательное про-

странство для интерактивного образовательного 
взаимодействия; даст возможность обучающимся 
продемонстрировать фрагмент мероприятия; по-
зволит комиссии оценить успешность выполнения 
обучающимися учебно-профессионального зада-
ния. Таким образом, демонстрационный экзамен 
можно назвать инновационной, практико-ориенти-
рованной формой комплексного оценивания про-
фессиональной компетентности будущего педагога. 
По его результатам можно судить о степени готов-
ности выпускника педагогического вуза к решению 
актуальных практико-ориентированных задач, а 
также о соответствии образовательных результатов 
требованиям рынка труда.

Обсуждение и заключения
Анализ нормативных документов в сфере об-

разования, Федеральных государственных образо-
вательных стандартов свидетельствует, что сегодня 
особую актуальность приобретает задача повыше-
ния качества образования, его конкурентоспособно-
сти. Это приводит к необходимости совершенство-
вания и обновления оценочных процедур в соот-
ветствии с запросами рынка руда. Подобная задача 
ставится и перед образовательными организациями 
высшего педагогического образования, где значимы 
ориентиры на сформированность профессиональ-
ных компетенций, оценка которых осуществляется 
с помощью таких форм, как кейсы, проекты, порт-
фолио, выполнение практико-ориентированных за-
даний. Особая роль отводится демонстрационному 
экзамену как инновационной форме аттестации бу-
дущих педагогов, позволяющей получить объек-
тивные данные об уровне готовности обучающихся 
к выполнению трудовых функций профессиональ-
ного стандарта. Поэтому сегодня актуальны разра-
ботки на методологическом (например, разработка 
методологических принципов отбора содержания 
и технологии организации процедуры демонстра-
ционного экзамена с учетом специфики професси-
ональной деятельности педагога), теоретическом 
(например, разработка концепции демонстрацион-
ного экзамена применительно к высшему педаго-
гическому образованию, создание на этой основы 
модели оценки профессиональных компетенций 
будущего педагога) и практическом (разработка 
оптимальных комплектов оценочных средств, фор-
мирование команды экспертов, разработка инфор-
мационной системы поддержки процедуры демон-
страционного экзамена) уровнях. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу ситуации, сложившейся на сегодняшний день в области 
преподавания введенного в 2023/24 учебном году вузовского курса «Основы российской государствен-
ности». Авторами подчеркнута важность этой дисциплины для студенчества в силу направленности на 
развитие его гражданской идентичности и патриотического сознания. Успех обучающихся в прохожде-
нии курса им видится в педагогическом мастерстве, фундаментальных знаниях, глубокой уверенности 
и увлеченности обучающего. В статье представлены пять разделов учебного курса «Основы российской 
государственности». Более подробно из них раскрыт первый раздел «Что такое Россия?» как наиболее 
значимый, поскольку высокая концентрация даже ранее известных интереснейших фактов и цифр оше-
ломляет студента, вдохновляет и заставляет по-новому смотреть на свое Отечество. Аналогичного мне-
ния придерживаются и эксперты. Авторы статьи, являясь ведущими преподавателями новой дисциплины, 
знакомят со своими методическими предложениями и наработками. Отдельного внимания заслуживает 
упражнение «Мой род», без которого трудно обойтись на практическом занятии при закреплении зна-
ний о видах этнических общностей. В статье рекомендовано содержательно наполнять дисциплину крае-
ведческим материалом, позволяющим воспитывать обучаемого как гражданина и патриота. Обращается 
внимание на реализацию дидактического принципа связи обучения с жизнью и ежедневную рефлексию 
и ответа на вопрос о значении учебного курса для изучающего его. Все это позволит, по мнению авторов, 
подтолкнуть каждого слушателя к размышлению о своем месте в судьбе России. В статье приведены от-
зывы и предложения студентов, изучивших основы российской государственности. Ценность подобных 
публикаций авторы исследования видят в необходимости обмена идеями, методическими наработками 
и предложениями преподавателей, которые могут быть интегрированы в курс «Основы российской госу-
дарственности».
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Abstract. The article is devoted to an analysis of the current situation in the field of teaching the university 
course “Fundamentals of Russian Statehood” introduced in the 2023/24 academic year. The authors emphasize 
the importance of this discipline for students due to its focus on the development of their civic identity and patri-
otic consciousness. They see the success of students completing the course in their pedagogical skill, fundamental 
knowledge, deep confidence and passion of the teacher. The article presents five sections of the training course 
“Fundamentals of Russian Statehood”. The first section “What is Russia?” is revealed in more detail as the most 
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significant, since the high concentration of even previously known interesting facts and figures stuns students, 
inspires and forces them to look at their Fatherland in a new way. Experts share a similar opinion. The authors of 
the article, being leading teachers of the new discipline, introduce their methodological ideas and developments. 
The exercise “My Family” deserves special attention and is essential on a practical lesson when consolidating 
knowledge about the types of ethnic communities. The article recommends enrich the content of the discipline 
with local history material, which allows one to educate the student as a citizen and patriot. Attention is drawn to 
the implementation of the didactic principle of connecting learning with life and daily reflection and answering 
the question about the meaning of the training course for the student. All this, in the authors’ opinion, will encour-
age each student to think about their place in the fate of Russia. The article contains reviews and suggestions of 
students who have studied the foundations of Russian statehood. The authors of the study see the value of such 
publications in the need to exchange ideas, methodological developments and suggestions from teachers, which 
can be integrated into the course “Fundamentals of Russian Statehood.”

Keywords: fundamentals of Russian statehood, training course, teaching methods, students, higher school
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Введение
В 2023/24 учебном году во всех высших учеб-

ных заведениях нашей страны было начато препо-
давание новой дисциплины «Основы российской 
государственности». В настоящий момент происхо-
дит ее содержательное и методическое насыщение. 
Введение этого курса в программы высшей школы 
значимо для развития патриотического сознания 
и гражданской идентичности студенчества. Успех 
преподавания и изучения новой дисциплины ви-
дится в педагогическом мастерстве педагога, в его 
всесторонней осведомленности и глубоких знани-
ях во всех сферах общественной жизни, искренней 
убежденности и энтузиазме. Актуальность исследо-
вания определяется необходимостью обмена идея-
ми, методическими наработками и предложениями, 
которые могут быть интегрированы в преподавание 
новой и перспективной учебной дисциплины.

Обзор литературы
Учитывая тот факт, что дисциплина «Осно-

вы российской государственности» всего год на-
зад была включена в учебные планы вузов, данная 
статья является одной из немногих публикаций о 
методических и содержательных особенностях ее 
проектирования в высшей школе. Актуальных ра-
бот по этой теме пока недостаточно. Следует вы-
делить статью Т. А. Борзовой, в которой говорится 
о необходимости изучения курса в вузе, предлага-
ются методы и подходы в преподавании, позволя-
ющие сделать занятия интересными для изучения 
студентами [1]. В работе А. А. Гуляева подчеркнута 
важность введения нового предмета и дан обзор его 
пяти частей [2]. Интересной представляется статья 
А. Ю. Мамычева, в которой дается теоретико-пра-
вовой анализ нового курса [3]. 

Материалы и методы
Для решения определенных в исследовании 

задач использовались следующие теоретические, 
эмпирические и статистические методы: теорети-
ческий анализ научной литературы, материалов 
психолого-педагогических исследований, изучение 
и обобщение профессионального опыта педагогов, 
анализ ответов и предложений студентов, метод 
рефлексии. 

В статье отражен опыт преподавания нового 
курса для студентов факультета автоматизирован-
ных информационных технологий Пензенского го-
сударственного технологического университета.

Результаты исследования
В настоящее время процесс обучения с его 

содержательными и процессуальными характери-
стиками преподаваемых дисциплин является важ-
ной точкой опоры для осуществления воспитания 
студенчества. В этом смысле значительный воспи-
тательный потенциал содержится в новой учебной 
дисциплине «Основы российской государственно-
сти». Этот предмет введен в программу обучения 
бакалавриата всех направлений подготовки среди 
студентов первого курса всех российских высших 
школ с 1 сентября 2023/24 учебного года.

Высокий уровень востребованности этого 
курса продиктован условиями актуализации геопо-
литических угроз, а также «раздробленностью, мо-
заичностью мировоззрения» значительного коли-
чества граждан современной России. Новая дисци-
плина направлена на «формирование у студентов 
осознания принадлежности к российскому обще-
ству, развитие чувства гражданственности, фор-
мирование духовно-нравственного и культурного 
фундамента развитой и цельной личности»1.

Трудоемкость курса относительно небольшая. 
В целом на изучение дисциплины предусмотрено 
72 академических часа, из которых 20 – лекцион-
ные, 40 – практические, 12 часов отводится на са-
мостоятельную работу.

Остановимся подробнее на разделах учебного 
курса «Основы российской государственности». Их 
пять: «Что такое Россия?», «Российское государ-
ство-цивилизация», «Российское мировоззрение и 
ценности российской цивилизации», «Политиче-
ское устройство России», «Вызовы будущего и раз-
витие страны».

Первый раздел включает информацию о Рос-
сии как многонациональной и многоконфессио-
нальной стране с огромной территорией, разноо-

1 Курс об основах государственности для вузов РФ состоит из пя-
ти разделов // URL: https://tass.ru/obschestvo/17453137(дата обращения: 
09.12.2023). 
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бразными географическими, природно-климатиче-
скими и экономическими условиями производства 
и жизни населения. Особый акцент сделан на то, 
что в истории нашей страны имеет место множе-
ство испытаний и побед, которыми могут гордиться 
потомки2.

Второй раздел включает знание основных по-
нятий «народ», «страна», «государство», представ-
ление об этнических и конфессиональных особен-
ностях России и их влиянии на специфику форми-
рования российской цивилизации3.

Сущность третьего раздела дисциплины со-
стоит в изучении понятия «мировоззрение», его 
структуры (компонентов, уровней, форм), а также 
в анализе исторических типов мировоззрения: ми-
фологии, религии, философии. Особый акцент сде-
лан на мировоззренческой системе российской ци-
вилизации, которая представляет собой сложное и 
уникальное явление, основанное на многовековом 
культурном опыте и национальной идентичности, 
представлены ценностные принципы российской 
цивилизации: единство многообразия, суверенитет 
(сила и доверие), согласие и сотрудничество, лю-
бовь и ответственность, созидание и развитие [1].

Тематика четвертого раздел курса посвящена 
вопросам объективного представления российских 
государственных и общественных институтов, их 
истории и ключевым причинно-следственным свя-
зям последних лет социальной трансформации. 
Этот раздел раскрывает основы конституционно-
го строя России и уровни организации российской 
власти [1].

Заключительный пятый раздел курса раскры-
вает сценарии перспективного развития страны и 
роль гражданина в этих сценариях. В рамках данно-
го раздела рассматриваются следующие вопросы: 
на фоне глобальных трендов и особенностей миро-
вого развития демонстрируются техногенные ри-
ски, экологические вызовы и экономические шоки, 
определяются суверенитет страны и его место в 
сценариях перспективного развития мира и россий-
ской цивилизации, рассматривается представление 
о характере российской гражданственности, нераз-
рывности личного успеха и благосостояния Родины 
[1].

Учебных пособий по новой дисциплине пока 
не так много, но те учебно-методические матери-
алы, которые уже созданы, являются уникальной 
и фундаментальной базой для преподавателей. Из 
имеющихся хочется отметить учебник под редак-
цией А. В. Малько [4], учебные пособие под редак-
цией С. В. Перевезенцева [5] и учебное пособие 
коллектива авторов (А. П. Шевырев, В. В. Лапин, 
С. В. Рогачев и др.) [6].

Новая дисциплина «Основы российской го-

2 Глаголом жечь сердца людей: в Общественной палате РФ обсудили 
курс «Основы российской государственности» // URL: https://znanierussia.
ru/news/glagolom-zhech-serdca-lyudej-v-obshestvennoj-palate-rf-obsudili-
kurs-osnovy-rossijskoj-gosudarstvennosti (дата обращения: 09.01.2024).

3 Курс об основах государственности для вузов РФ состоит из пя-
ти разделов // URL: https://tass.ru/obschestvo/17453137(дата обращения: 
09.12.2023).

сударственности» прошла апробацию педагогами 
кафедры педагогики и психологии факультета ав-
томатизированных образовательных технологий  
ПензГТУ в осеннем семестре текущего 2023/24 
учебного года. Специалисты прошли повышение 
квалификации по программе «Методика преподава-
ния основ российской государственности» на плат-
форме РАНХИС в июне 2023 г. 

Эксперты видят успех курса в «педагогическом 
мастерстве и искренней убежденности преподавате-
ля в тех вещах, о которых он будет рассказывать»4. 
Примечательно, что ведущие преподаватели нового 
предмета в ПензГТУ имеют базовое историческое 
образование помимо необходимой в вузе ученой 
степени кандидата наук. Это дает возможность на-
стоящего творческого подхода и в содержательном, 
и в методическом плане. 

По нашему мнению, крайне важно осознание 
преподавателями поставленных перед ними целей 
и задач. Безусловно, в рабочей программе пропи-
сан весь методико-технологический аппарат. Но это 
цели и задачи программы. Важно, чтобы они были 
близки и педагогу, идентифицировались им как 
свои собственные. 

Уверены, что преподаватель не должен быть 
просто носителем и «передатчиком» информации, 
он должен быть лично заинтересован в своей рабо-
те. Несмотря на век информационных технологий, 
всеобщую информатизацию, не теряет актуально-
сти роль личности педагога в процессе преподава-
ния и учения. Именно педагог создает условия для 
эффективного усвоения знаний, формирования со-
циально значимых ценностей у личности обучаю-
щегося, придает значимость процессу обучения [1]. 
Он интересен и как представитель определенной 
культуры со своим мировоззрением, жизненными 
установками и ценностями, особенностями про-
фессионального поведения и т.д.

Некой предтечей нового учебного курса в на-
шем вузе являлась дисциплина «Основы социаль-
ного государства», знание которой – важнейшая 
предпосылка успешного реформирования обще-
ства, его социально-политической модернизации. 
Методические и содержательные наработки нашли 
применение в новом университетском курсе. Так, 
например, курс пополнился информацией о граж-
данском обществе в современной России, а также 
вопросами государственных приоритетов и соци-
ального партнерства.

Полагаем, что новая дисциплина будет гар-
моничным продолжением запущенного с 2022 г. во 
всех российских школах крупномасштабного проек-
та – цикла внеурочных занятий «Разговоры о важ-
ном». 

Междисциплинарный характер нового курса, 
отмеченный заместителем министра науки и выс-
шего образования О. В. Петровой, не просто по-
зволяет, как она полагает, проверить имеющиеся 

4 О внедрении вузовского курса «Основы российской государ-
ственности» – Аналитический центр РОП. URL: https://ruspolitology.ru/
ekspertnaya-deyatelnost/13946/ (дата обращения: 09.01.2024).
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знания, полученные в рамках гуманитарных пред-
метах в школе, но и способствует более глубокому 
погружению в гуманитарную среду5.

Эксперты убеждены в особой роли нового 
учебного предмета в процессе обучения в вузе, под-
черкивают его идеологическую ценность и значи-
тельное влияние на формирование мировоззрения 
будущих специалистов. Иначе говоря, курс пред-
ставляет собой не просто образовательный контент, 
но является и курсом-мотивацией на знакомство с 
самим собой, своими предками, своей страной.

Между тем важно избегать повторения теоре-
тического материала, который изучался первокурс-
никами в школах в рамках гуманитарных дисци-
плин, а также на занятиях по истории в вузе, кото-
рая преподается параллельно. 

В рамках настоящей статьи остановимся бо-
лее подробно на первом разделе дисциплины и осо-
бенностях преподавания лекций и семинарских за-
нятий. Согласно рабочей программе, первый блок 
включает в себя два лекционных и четыре семинар-
ских занятия6. Его содержание представлено авто-
рами статьи, которые разрабатывали учебную про-
грамму этого курса в ПензГТУ. 

Считаем, что этот блок имеет большое зна-
чение в рамках предмета, поскольку раскрывает 
особенности Российской Федерации, показывает 
уникальность ее природных ресурсов, историче-
ского наследия. Высокая концентрация даже ранее 
известных интереснейших фактов и цифр ошелом-
ляет студента, вдохновляет и заставляет по-новому 
смотреть на свое Отечество. Это соответствует и 
мнению экспертов об особом внимании к разделу 
(«видение России как одной из Великих держав»7).

На лекции «Россия: цифры и факты» студен-
там представляется новейшая информация о Рос-
сии. Ее цель – стимуляция молодежи к аналитиче-
скому мышлению и дискуссии путем предоставле-
ния обновленной информации, создание ситуации 
удивления от глубокого анализа очевидного и зна-
комого. Лекция должна вызывать интерес и стиму-
лировать студентов к диалогу и обсуждению акту-
альных проблем и достижений нашей страны. 

Авторская методическая разработка лекции 
«Россия: испытания и герои» была представлена на 
Всероссийском конкурсе «Лучший преподаватель 
дисциплины «Основы российской государственно-
сти» в образовательных организациях высшего об-
разования».

В рамках лекции преподаватель, привлекая 
к обсуждению студентов, затрагивает самые мас-
штабные испытания в отечественной истории: мон-
гольское иго на Руси, Смутное время, Октябрь 1917 

5 Минобрнауки: курс «Основы российской государственности» на-
чали преподавать первокурсникам. URL: https://ug.ru/minobrnauki-kurs-os-
novy-rossijskoj-gosudarstvennosti-nachali-prepodavat-pervokursnikam/ (дата 
обращения: 09.12.2023).

6 О направлении концепции модуля. URL: https://fgosvo.ru/upload-
files/method/Ps_MON_MN_11_1516_PK_21042023.pdf (дата обращения: 
28.06.2023).

7 О внедрении вузовского курса «Основы российской государ-
ственности» // Аналитический центр РОП. URL: https://ruspolitology.ru/
ekspertnaya-deyatelnost/13946/ (дата обращения: 09.01.2024).

г., Великая Отечественная война, распад Советско-
го Союза, экономические кризисы 1998 г. и 2008 г. 
При этом презентацию к лекции желательно сопро-
вождать фрагментами видео, прослушиванием ау-
диозаписей (например, гимна-песни «Священная 
война»), акцентируя внимание на отдельных со-
бытиях. Так, характеризуя эпоху монгольского ига, 
можно заострить внимание на «Великом стояние на 
реке Угре» как зарождении российского суверени-
тета, поставить проблемный вопрос для обсужде-
ния (Почему Орда оставила Русь без боя?).

Вторую часть лекции предваряет короткий 
мозговой штурм по вопросам: Кто является геро-
ем? Что такое подвиг? Какая связь есть между по-
нятиями «подвиг» и «движение»? Затем студентов 
можно познакомить с проектом «Имя России» 2008 
г. и выделить 12 значимых героев, а также обозна-
чить вместе с обучающимися вклад каждого из вы-
деленных великих людей в становление российской 
государственности.

Во избежание дублирования ранее известной 
исторической информации мы предлагаем краткое 
описание известных героев дополнить разбором их 
крылатых выражений. Например, это может быть 
фраза Ф. М. Достоевского «Ежели русский вам ска-
жет, что не любит Родину, не верьте ему, он не рус-
ский…» или цитата «Кто к нам с мечом придет, тот 
от меча и погибнет! На том стояла и стоит русская 
земля!», приписываемая святому благоверному 
князю Александру Невскому.

Известно, что краеведение незаменимо в вос-
питании гражданина и патриота. Приближая тео-
ретическое знание студентов к повседневной жиз-
ни, оно делает его близким, своим. Лекционный 
материал обогащается информацией о Пензенском 
крае как колыбели многих выдающихся ученых, 
внесших вклад в развитие мировой науки: Л. Заго-
скин, Н. Н. Бекетов, Н. Н. Бурденко, В. О. Ключев-
ский, В. С. Немчинов, В. И. Пацаев, Я. И. Юрьев, 
П. Н. Яблочков и др. Лекционный материал реко-
мендуем дополнить просмотром фрагмента фильма 
«Рядовой Евгений Родионов» о нашем земляке, не 
предавшем Родины и не снявшем креста в годы Че-
ченской войны.

Кроме того, практикующим преподавателям 
этого курса предлагаем включить в лекционный 
материал сведения о героях-детях, посмертно удо-
стоенных высшей награды страны – Лене Голикове, 
Марате Казее, Зине Портновой, Вале Котике. Этот 
материал можно дополнить просмотром фрагмента 
художественного фильма «Солдатик» о самом ма-
леньком герое войны шестилетнем Сергее Алешко-
ве, а также информацией о детях Пензенской обла-
сти, совершивших подвиги в настоящее время.

В заключение лекции можно отметить, что 
Россия – страна героев и закончить презентацию 
лекции слайдом с пустой фоторамкой, пригласив 
тем самым каждого слушателя к размышлению о 
своем месте в судьбе России.

Семинарское занятие «Россия: географические 
факторы и природные богатства» в нашем универ-
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ситете проводится с применением интерактивного 
практикума по исторической географии, посколь-
ку в современном мире и текущей международной 
обстановке для будущего специалиста важным яв-
ляется изучение влияния физико-географической 
среды на развитие общества в разные исторические 
периоды. С помощью мультимедийной и компью-
терной техники осуществляется демонстрация со-
временной политической карты мира и студентам 
предлагается найти тот или иной географический 
объект (город, реку, остров, полуостров и др.), дать 
его характеристику и вспомнить его роль и место в 
геополитической истории России. 

Семинарское занятие «Многообразие рос-
сийских регионов» предполагает выполнение соб-
ственного мини-исследования о своей малой роди-
не. Студентам предлагается подготовить мультиме-
дийные презентации о своем регионе, подобрать 
видеофрагменты, выступить с докладами. В Пен-
зГТУ среди обучающихся есть много иногородних 
и иностранных студентов. Это позволяет охватить 
студенческими исследованиями большую часть 
российских регионов, расширить представления 
всех участников семинарского занятия об особен-
ностях каждого субъекта нашей Родины.

Преподавателями в настоящее время обраща-
ется внимание на важность приобретения каждым 
обучающимся на учебных занятиях того, что ему 
необходимо в жизни. Студент должен ежедневно 
отвечать на вопрос: «Для чего я изучаю этот учеб-
ный курс?». В дидактике это соответствует прин-
ципу связи обучения с жизнью. Его реализация в 
процессе изучения основ российской государствен-
ности крайне важна, и подобные акценты расстав-
ляются преподавателями на каждом занятии.

В рамках акции «Подарки для героев», прово-
димой технологическим университетом по сбору 
гуманитарной помощи участникам специальной во-
енной операции, на практическом занятии «Испы-
тания и победы России» студенты написали письма 
солдатам, выразив в них свои слова поддержки тем, 
кто защищает сегодня Родину. Важность это зада-
ния сложно переоценить. Студенты ставят себя на 
место воинов, учатся выражать слова благодарно-
сти и поддержки, ощущают свою причастность к 
происходящим событиям.

Занятие по теме «Герои страны, герои наро-
да» проводится в форме семинара-конференции с 
заслушиванием и обсуждением докладов о подви-
гах своих дедов и прадедов. Студенты рассказыва-
ли истории об отце – участнике боевых действий 
в Чечне, о бывшем однокласснике, а ныне герое-
участнике СВО, посмертно награжденном орденом 
Мужества и др. Идея данного занятия заключается 
в том, чтобы первокурсники поняли, что герои на-
ходятся среди нас, что зачастую это обычные люди 
и каждый может стать героем.

Накануне Дня Конституции Российской Феде-
рации занятие «Власть и легитимность в конститу-
ционном преломлении» проходило в форме семи-
нара-беседы, на котором студенты прошли Всерос-

сийский онлайн-тест «30 лет Конституции России 
– проверь себя!» и показали отличные результаты.

Отметим, что важное место в рамках нового 
курса принадлежит практической и самостоятель-
ной работе студентов, ориентированной на иссле-
довательскую деятельность. Подготовка докладов 
о героях, обсуждение выдающихся изобретений и 
технологических прорывов России, написание сту-
денческого сочинения «Россия, в которой я хочу 
жить», анализ высказываний и мнений известных 
людей и пр. – все эти задания имеют своей целью 
формирование у первокурсников ценностного от-
ношения к Отечеству и чувства гражданственности.

Это соответствует поставленной перед новым 
курсом задачи, которая, по мнению председателя 
Совета при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека В. А. Фадеева, 
заключается в следующем: «раскрепостить студен-
тов, чтобы они имели более широкий взгляд, по-
скольку в рамках курса предусмотрено много тем 
для дискуссий по самым разным вопросам, истори-
ческим моментам»8. Для этого на курсах повыше-
ния квалификации «Методика преподавания основ 
российской государственности» были обучены пе-
дагогической технике, выразительности выступле-
ния, работе с аудиторией, коммуникациям почти 6 
тыс. педагогов9. 

Отдельного внимания заслуживает замеча-
тельное упражнение «Мой род». Оно незаменимо 
при закреплении знаний о видах этнических общ-
ностей на практическом занятии «Российская циви-
лизационная идентичность на современном этапе» 
при изучении раздела «Российское государство-ци-
вилизация». Упражнение предполагает выстраива-
ние людского «треугольника», где за спиной каждо-
го стоит еще по два человека: имитируемые отец и 
мать, дедушки и бабушки, прабабушки и прадедуш-
ки и т. д. – вглубь веков. Затем каждый обучающий-
ся, наклоняясь назад, пробует найти опору в поза-
ди стоящем. Это упражнение позволяет студентам 
почувствовать неразрывную связь со своими дале-
кими предками. Кроме того, к занятию каждый об-
учающийся составил свое генеалогическое древо. 
Цель такого рода работы – показать значение семьи 
и рода в истории страны.

Подобные практики ориентированы на укре-
пление родовой идентичности молодых людей и со-
хранение и укрепление традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.

Отметим, что внимание к новому курсу в пе-
дагогическом процессе высшей школы уже дает по-
ложительные результаты. Рост интереса студентов 
к участию в различных конкурсах, конференциях и 
т. д. подтверждает это. Так, на IX Международной 
научно-практической конференции «Непрерывное 
образование в вузе: вызовы и тренды, меняющие 
пространство технологий управления, обучения, 

8 Минобрнауки: курс «Основы российской государственности» на-
чали преподавать первокурсникам. URL:https://ug.ru/minobrnauki-kurs-os-
novy-rossijskoj-gosudarstvennosti-nachali-prepodavat-pervokursnikam/(дата 
обращения: 09.12.2023).

9 Там же.
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воспитания и развития» (29 ноября – 1 декабря 2023 
г.), организуемой кафедрой «Педагогика и психоло-
гия», были заслушаны доклады, в том числе и по 
проблематике нового курса. Это доклад И. С. Ло-
моносовой «Русский, Российский: разница слов» и 
доклад М. Д. Берназа и Д. Д. Монахова «Курс «Ос-
новы российской государственности» и его место в 
учебном процессе высшей школы».

Обсуждение и заключения
Курс «Основы российской государственно-

сти» очень молод. Сегодня он находится на этапе 
своего становления. Безусловно, в процессе работы 
преподаватели ПензГТУ сталкиваются с некоторы-
ми трудностями организационного и содержатель-
ного характера. Так, к трудностям организационно-
го характера можно отнести:

− недостаточное оснащение аудиторий ком-
пьютерной и мультимедийной техникой (практи-
ческие и семинарские занятия часто проходят в не-
оборудованных аудиториях, однако именно на них 
преподаватель старается демонстрировать видеоф-
рагменты, дополнительные материалы, работать с 
интерактивной картой и др.);

− сложности с доступом к литературе по курсу 
(преподавателям доступны в электронном виде лишь 
методические пособия, о которых уже шла речь в на-
стоящей статье, а с учебником можно работать толь-
ко после приобретения его на личные средства);

− большая ответственность за формирование 
гражданственности и патриотизма у молодежи, не-
обходимость проявлять гибкость и мягкость.

К трудностям содержательного характера мож-
но отнести следующие:

− проблема расстановки акцентов и отбора со-
держания курса (один преподаватель может считать 
более значимыми те аспекты, на которые другой пе-
дагог не обратит пристального внимания, и наобо-
рот);

− необходимость лавирования между теоре-
тической составляющей и важностью формирова-
ния практических навыков, что напрямую зависит 
от уровня подготовки и наличия базовых знаний у 
первокурсников;

− преподаватель должен быть специалистом-
универсалом, не допускающим инертность в про-
цессе преподавания.

Опыт преподавания нового курса показывает, 
что несмотря на всестороннее изучение гуманитар-
ных дисциплин в школе, молодежь имеет некоторые 
пробелы в знаниях. Вместе с тем в силу возраста 
она обладает гибкостью, способностью восприни-
мать все новое. Поэтому целесообразным представ-
ляется максимальное вовлечение преподавателя в 
становление личности будущего специалиста, ис-
пользование открытого стиля педагогической ком-
муникации, создание благоприятной и комфортной 
образовательной среды.

«Что же дает этот учебный курс кроме оценки 
в зачетной книжке?». Этот вопрос авторы статьи за-
давали студентам, изучившим основы российской 
государственности. Вот некоторые из анонимных 

отзывов и пожеланий обучающихся: «Я считаю, что 
данный курс необходим в университете»; «Одна из 
важных дисциплин»; «Курс мне понравился, было 
интересно и увлекательно. Понравился формат 
практических занятий»; «Определенно мне понра-
вился курс «Основы российской государственно-
сти» и теперь это один из моих любимых предме-
тов в период обучения»; «Я бы хотела, чтобы мои 
дети с удовольствием ходили на такие занятия, 
ведь новому поколению они будут очень полезны»; 
«Также на этом курсе мы научились понимать, как 
и насколько важны ценностные ориентиры»; «Буду-
щее у этого предмета точно есть»; «Безусловно, я 
бы хотела, чтобы мои дети тоже в будущем прошли 
такой курс и любили бы Россию»; «Благодаря осно-
вам российской государственности я утвердил свое 
мнение о том, что Россия – это великая, независи-
мая, особенная, неповторимая и могучая страна».

Думается, право на существование этого курса 
в системе высшего образования определяется тем, 
насколько честно и качественно данный курс отве-
чает на этот, безусловно, жизненно важный вопрос.

Специалисты Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения провели опрос граждан 
России по поводу введения новой дисциплины в 
учебные планы вузов. 68 % россиян ответили, что 
положительно относятся к ней и считают ее нуж-
ной10. Согласимся с соотечественниками и отме-
тим, что молодежь, будущее нашей страны, долж-
на приобщаться к достижениям и ценностям Рос-
сии, уметь ориентироваться в реалиях современной 
жизни, критически мыслить. Некоторые подходы 
к преподаванию курса, представленные в рамках 
настоящей статьи, призваны способствовать фор-
мированию мировоззрения будущих специалистов, 
а также обеспечить понимание ими особенностей 
российской государственности.
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Введение
Финансовая грамотность играет одну из клю-

чевых ролей в формировании у молодежи здорово-
го и устойчивого отношения к финансам, а также 
в достижении финансовой стабильности и благопо-
лучия. В тоже время результат ее формирования у 
молодых людей – это рациональное финансовое по-
ведение в будущем. 

Формирование грамотного финансового по-
ведения и культуры у молодежи является актуаль-
ной социально-педагогической задачей, так как 
сформировать определенные компетенции и, как 
следствие, финансовую культуру невозможно без 
целенаправленного воспитания и образования. При 
этом важно делать упор на формирование этически 
правильного финансового поведения, а не на дости-
жение финансового успеха «любой ценой». 

Чаще всего само понятие финансовая грамот-
ность отражает «многообразие проявлений фи-
нансового поведения и подразумевает способность 
человека к рациональным действиям в экономиче-
ской жизни для обеспечения собственного финан-
сового благополучия» [1, с. 216]. При попуститель-
ском подходе к формированию данного поведения 
у подростков могут сложиться неверные установки 
и стремления к материальной выгоде, потребитель-
скому образу жизни, могут игнорироваться нрав-
ственные и этические ценности при достижении 
финансового успеха. 

Важно учитывать, что финансовое поведение 
как вид одновременно социального и экономиче-
ского поведения человека в сфере выбора и реали-
зации финансовых стратегий основано на экономи-
ческих, социальных и этических критериях. Как и 
любое другое социальное поведение, оно может но-
сить как нормативный, так и девиантный характер. 
Актуальность теоретической разработки проблемы 
финансовых девиаций в поведении российской мо-
лодежи определила цель данного исследования – 
изучение девиантных финансовых практик молоде-
жи в киберпространстве. 

Обзор литературы
Практически все финансовые операции сегод-

ня осуществляются с использованием цифровых 
технологий. Основным средством для управления 
личными финансами выступает смартфон или пер-
сональный компьютер. 

Виртуальная среда является широким полем 
социальной активности в молодежной среде. В на-
учной литературе активно обсуждаются различные 
аспекты цифровой социализации [2]. 

Киберпространство – это особая среда, где че-
ловек чувствует себя своим в самом широком смыс-
ле. Оно уже успело повлиять на многие аспекты 
нашего социума. Изменения затронули архетипы, 
ритмы функционирования, эстетические образы, 
экономические модели и социальные взаимодей-
ствия. Вместе с этим появились и новые формы 
девиантного поведения, характерные прежде всего 
для молодого поколения, активно использующего 
компьютерные сети [3].

По мнению известного российского социолога 
Я. И. Гилинского, процесс цифровизации и виртуа-
лизации жизни приводит к возникновению кибер-
девиантности и киберпреступности, которые посте-
пенно вытесняют традиционную преступность [4].

Поскольку развитие киберпространства и ис-
пользуемых в нем технологий глобальных комму-
никаций происходит достаточно быстрыми темпа-
ми, проблема состоит в том, что, с одной стороны, 
необходимо учитывать тенденции развития техно-
логий, а, с другой стороны, не допустить распро-
странения девиантных форм финансового поведе-
ния среди молодежи в виртуальном мире. Следова-
тельно, необходимо изучать и предупреждать деви-
антные финансовые практики молодежи в плоско-
сти киберпространства.

Несмотря на наличие современных публика-
ций в области исследования финансового поведе-
ния молодежи [5–7], к настоящему времени крайне 
мало разработок по рассматриваемой проблемати-
ке. Авторами обычно рассматриваются такие про-
явления финансового поведения, как кредитное, 
сберегательное, страховое [8–10]. А вот проблема 
девиантного финансового поведения молодежи 
[11–13] представлена недостаточно, тем более про-
блема девиантной финансовой активности молоде-
жи в виртуальной среде.

Материалы и методы
Для выявления и изучения девиантных фи-

нансовых практик молодежи в киберпространстве 
использовались методы теоретического (анализ, 
синтез, сравнение, систематизация) и практическо-
го исследования (наблюдение). Анализ интернет-
контента по тематике исследования, размещенного 
в мессенджерах и социальных сетях, позволил нам 
выявить более 300 телеграмм-каналов (чатов, групп) 
и несколько сообществ Вконтакте, насчитывающих 
десятки тысяч подписчиков. Для конкретизации де-
виантных финансовых практик методом наблюде-
ния были исследованы эти каналы и сообщества. 
Однако рамки открытой публикации не позволяют 
дословно цитировать содержание распространяе-
мой посредством данных ресурсов информации.

Результаты исследования
Отметим, что девиантное поведение пони-

мается как «социальное явление, выражающееся 
в статистически устойчивых и массовых формах 
деятельности, которые не соответствуют офици-
ально установленным культурным, общественным 
и групповым нормам и ожиданиям» [14, с. 6]. Под 
ним мы будем понимать отклонения поведения че-
ловека от выполнения правовых и этических норм 
в области финансовых отношений, обусловленных 
дефектами финансовой грамотности и финансового 
воспитания.

Анализ выявленного нами интернет-контента 
позволяет сделать следующие выводы. 

Девиантное финансовое поведение в кибер-
пространстве может проявляться в различных фор-
мах, однако такая активность так или иначе связана 
с нелегальным быстрым заработком. Сегодня в сво-
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бодном доступе существует множество интернет-
ресурсов с информацией, где подробно расписаны 
нелегальные, в том числе и мошеннические, схемы 
и способы заработка на них. В вышеупомянутых 
мессенджерах созданы тематические сообщества, 
где некие кураторы консультируют «работников» 
по вопросам реализации данных схем, а также чаты, 
где участники делятся своими финансовыми успе-
хами от такого заработка. Основная аудитория – 
дети и молодежь 12–18 лет. Они, как правило, вы-
ступают в качестве исполнителей, работая на орга-
низаторов за определенное вознаграждение. 

Раскроем более подробно некоторые девиант-
ные практики, связанные с нелегальным заработ-
ком в виртуальной среде.

Фишинг. «Это метод обмана, который исполь-
зует комбинацию социальной инженерии и техно-
логий для сбора конфиденциальной и личной ин-
формации, такой как пароли и данные кредитных 
карт, выдавая себя за заслуживающего доверия че-
ловека или бизнес в электронном сообщении» [15].

В данном случае молодому человеку предлага-
ется за определенное вознаграждение распростра-
нять вредоносное программное обеспечение либо 
завлекать потенциальную жертву на фишинговый 
интернет-ресурс путем обмана или злоупотребле-
ния доверием. При активации на устройстве жерт-
вы запуска вредоносной программы или при пере-
ходе по фишинговой ссылке происходит передача 
личных конфиденциальных данных (полные имена, 
адреса, номера телефонов, банковских карт, логины 
и пароли и т. д.), при этом в ряде случаев обеспечи-
вается свободный доступ к компьютеру (планшету, 
смартфону) жертвы и впоследствии хищение де-
нежных средств. Все подробные инструкции (где и 
как найти потенциальную жертву, как вести диалог 
с ней и т. д.), а также вознаграждение за успешную 
мошенническую операцию молодые люди получа-
ют от своего куратора. К примеру, по нашим наблю-
дениям, одна из самых распространенных таких 
инструкций (с различными вариациями) выглядит 
так: «1. Купи виртуальный номер и зарегистрируй 
на нем мессенджер WhatsApp/Telegram, исполь-
зуй выдуманное женское имя при регистрации 
(обязательно используй прокси-сервер для замены  
IP-адреса твоего смартфона (компьютера)).

2. Найди и установи на WhatsApp/Telegram 
фото привлекательной девушки 20–25 лет.

3. Зарегистрируйся на любом популярном сай-
те знакомств, используя те же фото и имя девушки, 
что и при регистрации на WhatsApp/Telegram.

4. Найди потенциальную жертву на сайте зна-
комств. В приоритете – мужчина в возрасте 35–55 
лет.

5. Заведи с ним диалог, ненавязчиво предложи 
перейти в мессенджер WhatsApp/Telegram.

6. Продолжи диалог в мессенджере. Пример-
но, через несколько часов активного общения пред-
ложи связаться по видеосвязи с использованием не-
кого приложения «Видеочат». 

7. Перешли вредоносную программу (которую 

тебе выдали) для скачивания под видом приложе-
ния «Видеочат».

8. Продолжай общаться с жертвой, пока он не 
установит программу. После того, как убедишься, 
что установка прошла успешно, продолжи общение 
еще несколько минут, затем удали диалог» (данная 
инструкция была взята из закрытого телеграм-кана-
ла).

Во время мошеннической операции куратор 
сопровождает своего подопечного, консультирует 
его, отвечает на возникающие вопросы, дает сове-
ты и алгоритмы действий в той или иной ситуации. 

Организаторы создают тематические чаты и 
группы в мессенджере Telegram, где происходит со-
провождение и общение в режиме реального вре-
мени. Более того, есть целая система рейтинга для 
повышения мотивации работников. Так, в одной из 
исследуемых нами групп существовала определен-
ная карьерная лестница от новичка до продвинутого 
«скамера» (мошенника) и руководителя мошенни-
ческого проекта. Чтобы перейти на более высокую 
ступень данной лестницы, необходимо провести 
определенное количество успешных фишинговых 
операций.

 Распространение запрещенных веществ. В 
России особая роль в пропаганде запрещенных 
(наркотических, психотропных, сильнодействую-
щих) веществ и их распространении принадлежит 
площадке мессенджера Telegram. Здесь и проявля-
ется данная форма девиантной финансовой актив-
ности среди молодежи. 

Существует несколько ролей, которые может 
получить молодой человек, заинтересованный в не-
легальном быстром заработке такого формата. Это, 
во-первых, закладчики («кладмены»), которые по 
указанию куратора («диспетчера») закладывают за-
прещенные вещества в определенное место, адрес 
и фотографию которого присылают куратору или 
непосредственно покупателю веществ. Во-вторых, 
промоутеры («граффитчики», «трафаретчики», 
«спамеры» и др.), наносящие на стены адреса ин-
тернет-магазинов и интернет-ботов по продаже 
запрещенных веществ, а также клеящие и раскла-
дывающие листовки, стикеры, плакаты. В-третьих, 
курьеры, занимающиеся маскировкой и пересыл-
кой запрещенных веществ через транспортные ком-
пании или почту России. Здесь также существует 
карьерная лестница и система мотивации работни-
ков. Например, рядовой закладчик может дорасти 
до «складмена», который получает от поставщиков 
оптовую партию веществ, фасует ее на мелкие пор-
ции и периодически пополняет их количество у за-
кладчиков. Интересно, что работа закладчиком или 
промоутером никогда не предлагается в открытую. 
Чаще всего в молодежных интернет-сообществах 
появляются сообщения с вполне легальной вакан-
сией, не требующей специальных навыков (напри-
мер, выгульщик собак, грузчик, сортировщик и 
т. д.) и несвойственно высокой данной вакансии за-
работной платой. Только лишь при уточнении под-
робностей в личной переписке у автора объявления 
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и происходит вовлечение детей, подростков и моло-
дежи в деятельность, направленную на сбыт запре-
щенных веществ.

 Незаконные финансовые операции. Одним из 
самых привлекательных для детей и молодежи ви-
дов «легкого заработка» являются так называемые 
«заливы на банковскую карту». «Залив на карту» – 
это сленговое выражение, которым обозначают фи-
нансовые операции, связанные с переводом денег с 
одной банковской карты или счета на другую. Как 
правило, перевод денежных средств осуществляет-
ся в несколько этапов. Схема работает достаточно 
просто. Молодому человеку, принимающему пере-
вод, необходимо либо сразу перевести денежные 
средства на другой оговоренный ранее счет, либо 
сначала обналичить денежные средства и через не-
которое время положить их на указанный счет. Че-
ловек, который предоставляет данные своих бан-
ковских карт и счетов для «залива» на молодежном 
сленговом языке называется «дроп». Чаще всего 
такой человек не подозревает об истинных целях 
использования его данных и убежден в том, что он 
не нарушает закон, либо не в полной мере пред-
ставляет себе реальные риски, относительно кото-
рых ему не предоставлена полная информация. В 
качестве легенды потенциальному «дропу» предла-
гают сведения о том, что в его услугах нуждаются 
для проведения финансовых операций с загранич-
ными клиентами; для получения посылок; для вы-
вода средств с букмекерских контор; для помощи 
в переводе средств в качестве зарплаты, например, 
нелегальным рабочим и т. д. В реальности же про-
исходят операции с денежными средствами, полу-
ченными незаконным путем (мошенничество, рас-
пространение запрещенных веществ, финансирова-
ние террористических организаций и т. д.).

Астротурфинг. Это искусственное форми-
рование общественного мнения. С помощью него 
могут достигаться различные экономические, по-
литические или идеологические цели правомерно-
го, а также противоправного содержания. Сегодня 
наибольшее распространение астротурфинг при-
обрел в маркетинге и политике [16]. Одной из его 
форм является комментирование постов и публика-
ция отзывов на различных интернет-площадках и 
маркетплейсах (Яндекс.Карты, Гугл.Карты, Авито, 
2gis, Zoon, Отзовик, Ozone, Wildberriеs и т. д). За 
публикацию отзыва или комментария предлагается 
денежное вознаграждение. По нашим наблюдени-
ям, данный вид незаконного быстрого заработка яв-
ляется самым распространенным из представлен-
ных выше среди детей и молодежи в мессенджере 
Telegram. Так, нами было выявлено более 200 теле-
грамм-каналов и групп, а также около 10 сообществ 
Вконтакте, посвященных заработку на астротур-
финге. Впечатляет и скорость охвата аудитории. 
Например, телеграм-канал N был обнаружен нами 
и взят под наблюдение 16 октября 2023 г., тогда он 
имел 20841 участника, а на 20 января 2024 г. на него 
уже были подписаны 28780 пользователей.

Обсуждение и заключения
Таким образом, перечисленные нами деви-

антные практики поведения в виртуальной среде 
на сегодняшний день являются очень популярны-
ми среди молодежи, охват растет с каждым днем. 
Можно предположить, что распространенность та-
кого поведения в киберпространстве обусловлена 
анонимностью, ощущением безопасности, безна-
казанности, минимизацией вмешательства контро-
лирующих инстанций. Это облегчает реализацию 
девиантных устремлений. Молодые люди зачастую 
совершают опаснейшие преступления, даже не по-
нимая, что они преступают закон. 

С учетом вышеизложенного полагаем, что не-
обходимо изучать данные вопросы и искать спосо-
бы разрешения обозначенных проблем. 

Профилактика девиантных практик поведе-
ния, связанных с нелегальным заработком, долж-
на стать одним из приоритетных направлений при 
формировании финансовой грамотности молодежи. 
К сожалению, на сегодняшний день этому уделено 
недостаточно внимания. В учебно-методических 
материалах по финансовой грамотности вопросы 
и темы, связанные с нелегальным заработком, уча-
стием в мошеннических схемах не рассматривают-
ся вообще либо рассматриваются вскользь. Более 
того, многие, особенно зарубежные, авторы книг 
по повышению финансовой грамотности руковод-
ствуются принципом «финансовый успех превыше 
всего», что совершенно недопустимо.

Необходимо проработать концептуальные и 
методические основы создания просветительской 
модели системы, предназначенной для укоренения 
в сознании человека этических норм образцового 
финансового поведения и сфокусированной на том 
факте, что поведение человека в социуме в значи-
тельной степени складывается под влиянием подра-
жания, внушения и убеждения. При этом програм-
мы по развитию финансовой грамотности с учетом 
стартовых факторов обучающихся должны быть 
включены в учебные планы всех уровней образо-
вания. Это поможет молодежи освоить навыки не 
только по управлению финансами, но и по понима-
нию рисков и принятию финансово обоснованных 
решений. Важно при этом развивать у молодежи 
критическое мышление по отношению к финансо-
вым обещаниям и схемам быстрого обогащения, 
подчеркивать при проведении занятий по финансо-
вой грамотности важность трудолюбия, упорства и 
долгосрочного планирования для достижения фи-
нансового успеха. 

Список источников
1. Сенченков Н. П., Цыганкова А. Н. К вопро-

су о трактовке понятия «финансовая грамотность» 
// Вестник Череповецкого государственного уни-
верситета. 2021. № 3. С. 211–218. 

2. Чванова М. С., Анурьева М. С., Киселева И. А.  
Новые формы социализации студенческой молодежи 
в интернет-пространстве // Вестник Томского госу-
дарственного университета. 2017. № 6 (170). С. 32–40. 

    
107



 3. Бондаренко С. В. Виртуальные сетевые со-
общества девиантного поведения // CYBERPSY. 
2017. URL: https://cyberpsy.ru/articles/bondarenko-
internet-deviantnost/ (дата обращения: 10.01.2024).

4. Гилинский Я. И. Девиантность в цифровом 
мире // Проблемы деятельности ученого и научных 
коллективов. 2018. № 4 (34). С. 182–190. 

5. Малкина М. Ю., Рогачев Д. Ю. Влияние 
личностных характеристик на финансовое поведе-
ние молодежи // JIS. 2019. № 3. С. 135–152.

6. Николаев А. А. Финансовое поведение рос-
сийского населения // Научное обозрение. Серия 1: 
Экономика и право. 2018. № 1–2. С. 137–146.

7. Рогачев Д. Ю. Особенности финансового 
поведения студенческой молодежи // Народонасе-
ление. 2021. № 2. С. 41–52.

8. Синявская Т. Г., Трегубова А. А. Экономе-
трическое моделирование страхового поведения 
населения России: многомерная пробит-модель // 
Учет и статистика. 2018. № 3 (51). С. 75–87.

9. Ярашева А. В, Аликперова Н. В,  
Марков Д. И. Особенности кредитного поведения 
молодежи России: тенденции и риски // Народона-
селение. 2023. № 3. С. 170–182.

10. Гуковская А. А., Шумский В. А. Моделиро-
вание финансово-кредитного поведения населения 
// Вестник российского государственного гумани-
тарного университета. Серия «Экономика. Управ-
ление. Право». 2020. № 1. С. 82–196.

11. Ниворожкина Л. И., Синявская Т. Г. Кон-
цепция статистической оценки рисков вовлечения 
клиентов финансовых институтов в схемы по отмы-
ванию денег // Terra Economicus. 2012. Т. 10, № 4.  
С. 30–36. 

12. Ниворожкина Л. И., Синявская Т. Г., Тре-
губова А. А. Статистическое исследование склон-
ности молодежи к девиантному финансовому пове-
дению // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2019. 
№ 5. С. 109–119.

13. Петросян Д. С., Лочан С. А., Столярова А. Н.,  
Машин Д. В. Денежный фетишизм как угроза на-
циональной безопасности в эпоху массового потре-
бления // Индустриальная экономика. 2022. № 3. С. 
582–589.

14. Гилинский Я. И. Девиантология: социо-
логия преступности, наркотизма, проституции, са-
моубийств и других «отклонений». СПб. : Юрид. 
центр Пресс, 2004. 520 с.

15. Завьялов А. Н. Интернет-мошенничество 
(фишинг): проблемы противодействия и преду-
преждения // Байкальский научный журнал. 2022. 
№ 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-
moshennichestvo-fishing-problemy-protivodeystviya-
i-preduprezhdeniya (дата обращения: 12.01.2024).

16. Виловатых А. В. Манипулирование соци-
альным поведением в условиях цифровой среды // 
Дискурс-Пи. 2020. № 2 (39). С. 149–164.

References
1. Senchenkov N. P., Tsygankova A. N. To the 

interpretation of the “financial literacy” concept. 

Vestnik Cherepoveckogo gosudarstvennogo univer-
siteta = Cherepovets State University Bulletin. 2021;  
3:211-218. (In Russ.) 

2. Chvanova M. S., Anuryeva M. S., Kiseleva 
I. A. New forms of student youth socialization in the 
Internet space. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
universiteta = Tomsk State University Journal. 2017; 
6(170):32-40. (In Russ.) 

3. Bondarenko S. V. Virtual network communities 
of deviant behavior. CYBERPSY = CYBERPSY. 2017. 
URL: https://cyberpsy.ru/articles/bondarenko-internet-
deviantnost (accessed 10.01.2024). (In Russ.)

4. Gilinsky Ya. I. Deviance in the digital world. 
Problemy deyatel’nosti uchenogo i nauchnyh kollek-
tivov = The Problems of Scientist Scientific Group Ac-
tivity. 2018; 4(34):182-190. (In Russ.)

5. Malkina M. Yu., Rogachev D. Yu. Influence 
of personal characteristics on the financial behavior 
of youth. JIS = Journal of Institutional Studies. 2019; 
3:135-152. (In Russ.)

6. Nikolaev A. A. Financial behavior of Russian 
population. Nauchnoe obozrenie. Seriya 1: Ekonomika 
i pravo. = Scientific Review. Series 1. Economics and 
Law. 2018; 1-2:137-146. (In Russ.)

7. Rogachev D. Yu. Features of the financial be-
havior of student youth. Narodonaselenie = Popula-
tion. 2021; 2:41-52. (In Russ.)

8. Sinyavskaya T. G., Tregubova A. A. Econo-
metric modeling of insurance behavior of the Rus-
sian population: case of multivariate probit model. 
Uchet i statistika = Accounting and Statistics. 2018; 
3 (51):75-87. (In Russ.)

9. Yarasheva A. V., Alikperova N. V., Markov D. I.  
Features of credit behavior of Russian young: trends 
and risks. Narodonaselenie = Population. 2023; 
3:170-182. (In Russ.)

10. Gukovskaya A. A., Shumsky V. A. Model-
ing of financial and credit behavior of the population. 
Vestnik rossijskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo 
universiteta. Seriya “Ekonomika. Upravlenie. Pravo” 
= RSUH/RGGU Bulletin. Series Economics. Manage-
ment. Law. 2020; 1:82-196. (In Russ.)

11. Nivorozhkina L. I., Sinyavskaya T. G. The 
concept of risk statistical assessment for involvement 
of financial institutes clients into money laundering 
schemes. Terra Economicus = Terra Economicus. 2012; 
10(4):30-36. (In Russ.)

12. Nivorozhkina L. I., Sinyavskaya T. G., 
Tregubova A. A. Statistical study of the tendency of 
young people for deviant financial behavior. Intellekt. 
Innovatsii. Investitsii = Intellect. Innovations. Invest-
ments. 2019; 5:109-119. (In Russ.)

13. Petrosyan D. S., Lochan S. A., Stolyarova A. N.,  
Mashin D. V. Monetary fetishism as a threat to national 
security in the era of mass consumption. Industrial’naya 
ekonomika = Industrial Economics. 2022; 3:582-589. 
(In Russ.)

14. Gilinsky Ya. I. Deviantology: sociology of 
crime, drug addiction, prostitution, suicide and other 
“deviations”. St. Petersburg, Legal Center Press, 2004. 
520 p. (In Russ.)

    

108



15. Zavyalov A. N. Internet scam (phishing): 
issues of counteraction and prevention. Baikal’skii 
nauchnyi zhurnal = Baikal Research Journal. 2022; 2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-mosh-
ennichestvo-fishing-problemy-protivodeystviya-i-
preduprezhdeniya (accessed 12.01.2024). (In Russ.)

16. Vilovatykh A. V. Manipulation of social be-
havior under the digitalization of social environment. 
Diskurs-Pi = Discourse-Pi. 2020; 2(39):149-164.  
(In Russ.)

Информация об авторах:
Сенченков Н. П. – проректор по восп. рабо-

те, д-р пед. наук, проф., Почет. работник высшего 
проф. обр. РФ.

Цыганкова А. Н. – преподаватель высш. кате-
гории, соискатель степени канд. пед. наук.

Вклад авторов: 
Сенченков Н. П. – научное руководство, кри-

тический анализ первичного текста, помощь в до-
работке текста.

Цыганкова А. Н. – теоретический анализ ли-
тературы, определение методологии исследования, 
сбор данных, анализ полученных результатов, подго-

товка первичного варианта текста, доработка текста. 

Information about the authors:
Senchenkov N. P. – Vice-Rector for Educational 

Work, Dr. Sci. (Pedagogy), Prof., Honored Worker of 
Higher Professional Education of the RF.

Tsygankova A. N. – Teacher of the Highest Cat-
egory, Candidate for the degree of Ph.D. (Pedagogy).

Contribution of the authors: 
Senchenkov N. P. – scientific guidance, critical 

analysis of the primary text, assistance in finalizing the 
text.

Tsygankova A. N. – theoretical analysis of the 
literature, definition of research methodology, data col-
lection, analysis of the results obtained, preparation of 
the primary version of the text, revision of the text.

Статья поступила в редакцию 25.01.2024; 
одобрена после рецензирования 03.02.2024; приня-
та к публикации 05.02.2024. 

The article was submitted 25.01.2024; approved 
after reviewing 03.02.2024; accepted for publication 
05.02.2024.

    
109



Гуманитарные науки и образование. 2024. Т. 15, № 2 (58). С. 110–115.
The Humanities and Education. 2024; 15(2-58):110-115.

ПЕДАГОГИКА
Научная статья 
УДК 372.881.111.1
doi: 10.51609/2079-3499_2024_15_02_110

К вопросу о развитии механизма эквивалентных замен у курсантов,  
изучающих английский язык в образовательных организациях  

Министерства внутренних дел Российской Федерации

Валентина Николаевна Шашкова
Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова, Орёл, Россия, valentina.shash@
mail.ru, http://orcid.org/0000-0003-0977-3061

Аннотация. В статье показана возможность использования задания на трансформацию предложе-
ний с ключевым словом в качестве дидактического приёма совершенствования механизма эквивалентных 
замен, который рассматривается как неотъемлемая часть совершенствования языковой субкомпетенции 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Формирование механизма 
эквивалентных замен в статье продемонстрировано на материале предложения как минимальной комму-
никативной единицы. Серия заданий на трансформацию предложений с ключевым словом разработана 
для завершающего этапа обучения курсантов образовательных организаций английскому языку. Она по-
строена по принципу усложнения: от однокомпонентных лексических трансформаций к многокомпонент-
ным лексико-грамматических преобразованиям. В спектр языковых явлений, подлежащих трансформа-
циям в предлагаемой серии заданий, включены системные связи в терминологических полях уголовного 
и уголовно-процессуального права: синонимы, антонимы в качестве основных типов связи и гиперо-
гипонимические отношения на уровне распознавания, различные способы передачи модальных значе-
ний, перевод форм действительного залога в формы страдательного, смена временных форм английского 
глагола в результате изменений структуры предложения и / или появления дополнительных лексических 
модификаторов, перевод предложений, осложнённых неличными формами глагола и фразами с ними, в 
сложноподчинённые, а также отдельные разновидности инвертированных предложений при внимании к 
факторам, определяющим инверсию. Последовательное использование трансформаций на практических 
занятиях по дисциплине «Иностранный язык» на материале подъязыка сотрудников органов внутренних 
дел при условии демонстрации алгоритма анализа оригинального предложения, самого ключевого слова 
и тех модификаций, которые будут включены в искомую трансформацию, – это один из эффективных пу-
тей иллюстрации языковой вариативности с учётом факторов, её обуславливающих. А это – непременная 
предпосылка развития механизма эквивалентных замен. 
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Abstract. The article elicits the possibility of using the task of keyword transformations as a didactic tech-
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nique for improving the mechanism of equivalent substitutions. The mechanism of equivalent substitutions is 
regarded as an integral part of improving the language subcompetence of foreign language professional com-
municative competence of students. The article demonstrates the formation of the mechanism of equivalent 
substitutions based on the material of a sentence as a minimal communicative unit. A series of tasks on keyword 
transformations was developed for the final stage of teaching cadets of educational organizations the English 
language. Its basis is the principle of complication: from single-component lexical transformations to multi-com-
ponent lexical-grammatical transformations. The range of linguistic phenomena subject to transformations in the 
proposed series of tasks includes systemic connections in the terminological fields of criminal and criminal pro-
cedure law: synonyms, antonyms as the main types of connection and hyper-hyponymic relations at the level of 
recognition, various methods of expressing modal meanings, transformations of active voice forms into passive 
voice forms, substitutions in tense forms of the English verb as a result of changes in the structure of the sentence 
and/or the appearance of additional lexical modifiers, changing sentences complicated by indefinite forms of the 
verb and phrases with them into complex ones, as well as certain types of inverted sentences with due account for 
factors determining inversion. The consistent use of transformations in the classroom while teaching “Foreign 
Language” on the material of the sublanguage of employees of internal affairs bodies, under the condition of a 
demonstration of the algorithm for analyzing the original sentence, the keyword itself and those modifications 
that will be included in the sought transformation, is one of the effective ways of illustrating linguistic variability 
with consideration to the factors which determine it. This is an indispensable prerequisite for the development of 
the mechanism of equivalent substitutions.

Keywords: professional foreign language communicative competence, language subcompetence, mecha-
nism for equivalent substitutions, key word transformations, systemic language connections, collocability op-
tions
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Введение
Развитие и совершенствование профессио-

нальной иноязычной коммуникативной компетен-
ции предполагает освоение всех видов субкомпе-
тенций: лингвистической, социокультурной, соци-
олингвистической, дискурсивной, стратегической 
и социальной [1, с. 6–11]. Притом речевая деятель-
ность в определённой сфере общения на професси-
ональные темы невозможна без овладения способа-
ми организации речи в различных коммуникатив-
ных ситуациях (и, соответственно, типах дискурса). 
Усвоение различных дискурсивных структур требу-
ет активной работы над следующими аспектами об-
учения: интенсивная коммуникативная практика в 
различных видах речевой деятельности; присталь-
ное внимание к лексическим и грамматическим 
средствам, обеспечивающим коммуникативную на-
правленность и информативность устных и пись-
менных текстов, а также служащих маркером жан-
ровой и стилевой принадлежности самого тексто-
вого сообщения. Два указанных аспекта являются 
фундаментальными. Работа над развитием и совер-
шенствованием остальных субкомпетенций над-
страивается над овладением обучающимися лекси-
ко-грамматическим материалом с учётом норм лек-
сической сочетаемости, а также дискурсивно детер-
минированной избирательности языковых средств, 
обслуживающих определённую сферу общения. 
Автоматизм в становлении языкового навыка яв-
ляется обязательной основой развития коммуника-
тивных умений. Поэтому актуальность настоящего 
исследования определяется необходимостью фор-
мирования механизма эквивалентных замен, кото-
рый позволит с использованием профессионально-

го «подъязыка» выразить релевантное содержание 
[2, с. 14].  

Обзор литературы
Сама мысль о необходимости развития меха-

низма эквивалентных замен для обеспечения эф-
фективной речевой функции при обучении языку 
принадлежит Н. И. Жинкину, который сформулиро-
вал суть механизма как приравнивание «одних сло-
весных структур другим» [3, с. 53]. 

На современном этапе развития лингводидак-
тики основное внимание в исследованиях, затраги-
вающих аспекты формирования механизма эквива-
лентных замен, посвящено преобразованию текста 
одной дискурсивной принадлежности в текст иной 
дискурсивной природы, а также способам переда-
чи единого фактологического содержания разны-
ми жанрами и функциональными стилями речи. В 
первую очередь актуальность формирования меха-
низма эквивалентных замен в рамках работы в ука-
занном направлении касается создания научного 
текста [4; 5]. В этом случае в фокусе внимания ока-
зывается «отбор языковых средств как моделей для 
оформления речи в научной сфере» [5, с. 27]

Ещё одно исследовательское направление, по-
свящённое поэтапному развитию механизма экви-
валентных замен в методике обучения английскому 
языку, связано с формированием умений аудирова-
ния. Основным постулатом этого направления ис-
следований является идея о том, что декодирование 
звучащего текста возможно только при условии 
сличения звеньев воспринимаемого речевого пото-
ка «с эталоном в памяти реципиента на основе ме-
ханизма эквивалентных замен» [6, с. 36]. 

Следующее направление изысканий, связан-
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ных с изучением функционирования механизма эк-
вивалентных замен, ориентировано на установление 
закономерностей «появления новых слов в репро-
дуктивах» [7, с. 80]. Речь идёт о создании вторично-
го текста, как правило, в таких заданиях, как напи-
сание изложения, аннотирование и реферирование 
печатного и/или звучащего текста. Эта траектория 
научных исследований наиболее близка позиции, 
которой мы придерживаемся в работе: механизм 
эквивалентных замен необходим для того, чтобы 
при сохранении содержания без потери смысловых 
вех передать его в форме текста конкретных жан-
ра и стиля. При этом конституирующей единицей 
текста является предложение, поэтому закономер-
но то, что начальная работа с языковыми средства-
ми и формами проводится на материале атомарных 
предложений. 

Материалы и методы
В настоящем исследовании мы придержи-

ваемся когнитивно-дискурсивного направления в 
лингводидактике, в соответствии с которым обу-
чение речепроизводству должно осуществляться 
в соответствии с той сферой обслуживания, в ко-
торой оно ведётся, с учётом параметров диффе-
ренциации типов дискурса и при внимании к соот-
ветствующей избирательности языковых средств  
[8, с. 87; 9, с. 23]. Референтная область, номинатив-
ные средства из которой послужили материалом для 
анализа, – это «Деятельность отдельных подразде-
лений ОВД». Основным типом заданий, на приме-
ре которого показана возможность формирования 
механизма эквивалентных замен, являются транс-
формации с ключевым словом. Упражнения, наце-
ленные на трансформацию структуры предложения 
с использованием лексических замен, не являются 
уникальными. Они активно используются в секции 
Use of English сертификационных экзаменов, раз-
работанных Кэмбриджем [10, с. 13]. В ходе разра-
ботки серии заданий указанного типа для обучения 
сотрудников органов внутренних дел мы исходили 
из принципов языковой системности, практикоори-
ентированности, градации сложностей, постепен-
ного усложнения, то есть перехода от однокомпо-
нентных трансформаций к многокомпонентным, а 
также единого стилевого оформления предложений 
без иностилевых вкраплений. 

Результаты исследования
Обратимся собственно к примерам заданий, 

чтобы продемонстрировать возможности органи-
зации системы упражнений с включением разных 
типов трансформаций. 

Пример 1: The investigator organized a simulta-
neous line-up for the witness to be able to identify the 
criminal. 

PARADE 
The investigator organized ………… for the wit-

ness to be able to identify the criminal. 
Первый пример – это однокомпонентная лек-

сическая трансформация. Такие трансформации 
способствуют установлению системных связей в 
терминологическом поле. Ключом к трансформа-

ции будет следующее предложение: The investigator 
organized a simultaneous identity parade for the wit-
ness to be able to identify the criminal. На рецептив-
ном уровне трансформация предусматривает соче-
таемостные свойства лексемы a line-up и комплекс-
ной номинативной единицы an identity parade на 
уровне синтагматических цепочек: a simultaneous 
line-up / a simultaneous identity parade – опознание 
с одновременным предъявлением подозреваемого и 
статистов свидетелю. 

Даже однокомпонентные трансформации мо-
гут быть осложнены с учётом глагольного управле-
ния. 

Пример 2: He was convicted for this offence. 
GUILTY 
He was ………………………… this offence. 
Эта трансформация требует учёта лексической 

сочетаемости, так как здесь простое использование 
глагола-связки изменит семантику оригинального 
предложения. Искомой трансформацией будет сле-
дующее предложение: He was found / pronounced / 
proved guilty of this offence. В таких случаях реко-
мендуется принимать все сочетаемостные вариан-
ты в страдательном залоге: to be found / to be pro-
nounced / to be proved и даже американский вариант 
to be proven. 

Трансформации, требующие активации си-
стемных лексических связей, могут включать анто-
нимические пары. 

Пример 3: In the absence of sufficient proof, the 
police could not indict him for fraud. 

ACQUITTED
In the absence of sufficient proof, the police 

………… of the charge of fraud. 
Ключ к предлагаемой трансформации – это 

In the absence of sufficient proof, the police acquitted 
him of the charge of fraud. В искомой трансформа-
ции антонимическая замена глаголов to indict – to 
acquit сопряжена с грамматическими изменени-
ями. При трансформации нивелируется внешняя 
узуальная деонтическая возможность, поэтому мо-
дальный глагол в отрицательной форме опускается: 
could not indict → acquitted. Внимания также тре-
бует предложная фраза «to acquit somebody of the 
charge of something» – освободить от обвинения. На 
продвинутой ступени обучения предложение для 
трансформации может включать в себя и элемент 
синтаксической коннекции: In the absence of suffi-
cient proof, the police ……………… . Ключом в этом 
случае будет вся комплексная номинативная едини-
ца, структурно представляющая собой глагольную 
фразу: In the absence of sufficient proof, the police ac-
quitted him of the charge of fraud.

Гиперо-гипонимические отношения трудно 
эксплицировать парафразом, однако их наличие в 
лексической системе языка можно продемонстри-
ровать тем типом заданий, который предлагается к 
использованию. 

Пример 4: The term “punishment” is so wide in 
its reference that it includes both corporal punishment 
and capital punishment. 
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PENALTY
The reference of the term ………………………… 

that its semantics includes both corporal punishment 
and capital punishment. 

Трансформация в Примере 4 является лекси-
ко-грамматической: с одной стороны, мы имеем 
синтаксическое преобразование предложения, с 
другой – синонимическую замену существитель-
ного punishment на полный семантический аналог 
penalty. Ключом к трансформации будет предложе-
ние: The reference of the term “penalty” is so wide that 
its semantics includes both corporal punishment and 
capital punishment. При разборе предложения целе-
сообразно обратить внимание обучающихся на ги-
перо-гипонимические отношения, актуализирован-
ные в предложении: penalty в этом случае является 
гиперонимом, в то время как комплексные номина-
тивные единицы corporal punishment и capital pun-
ishment выступают гипонимами. В качестве подза-
дания можно попросить обучающихся предложить 
свои гипонимы к гиперониму penalty: fine – штраф, 
imprisonment – тюремное заключение, life imprison-
ment – пожизненное тюремное заключение, disci-
plinary action – дисциплинарное взыскание. 

Перевод форм действительного залога в фор-
мы страдательного является одной из базовых грам-
матических трансформаций. Этот грамматический 
навык можно совмещать с изменениями временных 
форм, обусловленными лексическими модификато-
рами, а также с собственно лексическими вариаци-
ями. 

Пример 5: He was prosecuted for that crime and 
a severe sentence was passed on him. 

JUSTICE 
A severe punishment was passed on him after he 

………………………… . 
Оригинальное предложение в трансформации 

по структурным свойствам является сложносочи-
нённым. Предложение, которое предусмотрено в 
трансформации, должно быть сложноподчинённым 
с одним обстоятельственным придаточным време-
ни, вводимом союзом after. Союз предполагает ак-
туализацию грамматической категории временной 
отнесённости посредством формы Past Perfect. Вто-
рой аспект, который необходимо эксплицировать 
в ходе анализа оригинального предложения и тех 
трансформаций, которые необходимо произвести в 
соответствии с заданием, – это синонимическая за-
мена: to be prosecuted – to be brought to justice. Ис-
комая трансформация, таким образом, будет иметь 
следующий вид: A severe punishment was passed on 
him after he had been brought to justice. 

В трансформации в примере 5 пассивная фор-
ма глагола сказуемого заменяется на синонимиче-
ское выражение, стоящее тоже в страдательном за-
логе. При разработке серии заданий оптимальным 
вариантом усложнения трансформации будет заме-
на активного залога на пассивный при одновремен-
ном изменении временной формы и лексических 
изменениях, имплицированных ключевым словом. 

Пример 6: The forensic experts searched the 

crime scene, analyzed the physical evidence and were 
ready to testify against the defendant. 

BEAR 
After the crime scene ……………………… tes-

timony to the defendant’s guilt. 
Трансформация в первую очередь нацелена 

на отработку грамматических навыков, но предус-
матривает и владение комплексной номинативной 
единицей to bear testimony – давать показания. Це-
лесообразно обратить внимание обучающихся и на 
предложное управление комплексного номинатива: 
to the defendant’s guilt. Эта часть комплексной номи-
нативной единицы эксплицирована в контексте, она 
должна активизировать всю синтагматическую це-
почку. Собственно грамматические преобразования 
в искомой трансформации выглядят следующим 
образом: After the crime scene had been searched and 
the physical evidence had been analyzed, the forensic 
experts were ready to bear testimony to the defendant’s 
guilt. 

Отдельным аспектом для совершенствования 
языковой, или лингвистической, субкомпетенции, 
представляющим собой типовую синтаксическую 
трудность для обучающихся, является инверсия. 
Мы обратимся к рассмотрению нескольких случаев 
инверсии в предложении при внимании к тем фак-
торам, которые её определяют. 

Пример 7: I am not going to confess to this crime. 
CIRCUMSTANCES
Under ………………………… confess to this 

crime.
Трансформация включает в себя устойчивую 

предложную именную фразу: under no circumstanc-
es – ни при каких обстоятельствах. Это выражение 
предопределяет инвертированный порядок слов в 
трансформированном предложении: Under no cir-
cumstances will I confess to this crime. Для обучаю-
щихся необходимо внести уточнение в отношении 
вариативности, допускаемой сменой модальных 
глаголов, объединённых семантикой потенциально-
сти. Так, в трансформации, предложенной в качестве 
первого ключа, глагол will сочетает два модальных 
значения: категорический отказ и потенциальность 
ситуации, в которой говорящий не сознается в пре-
ступлении. Целесообразно принимать и второй ва-
риант: Under no circumstances shall I confess to this 
crime. В этом случае актуализируется корреляция 
двух модальных значений: потенциальности, как и 
в первом варианте, и обещание коммуникативного 
субъекта не сознаваться в преступлении. В рамках 
трансформаций с ключевым словом используется 
лишь одно предложение, что делает контекстуаль-
ное восполнение для выбора одного из вариантов 
невозможным. Поэтому языковой материал может 
быть основой для дифференциации значений. 

Пример 8: After we have received a warrant we 
shall proceed with search and seizure. 

HAVING 
………………………… we proceed with search 

and seizure.
Ключом к предложенной трансформации яв-
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ляется следующее предложение: Only having re-
ceived a warrant shall we proceed with search and sei-
zure. При разборе такого рода трансформаций очень 
важно обратить внимание на изменения, вносимые 
в структуру предложения: из сложноподчинённого 
оригинального предложения трансформированное 
предложение становится осложнённым причастной 
фразой. Вторым аспектом, который целесообразно 
оговорить при разборе трансформации, является 
порядок слов и форма глагола: имеющаяся глаголь-
ная форма proceed предполагает утрату значения 
будущего и потенциальности реализации ситуа-
ции, обозначенной в соответствующей пропозиции 
высказывания. Это вызывает необходимость вос-
становления семантики будущего. Так как подле-
жащее (we) и имеющаяся часть формы сказуемого 
(proceed) соположены, обоснованным предположе-
нием является инвертированная структура предло-
жения. Третьим существенным аспектом являются 
те лексические модификаторы, которые являются 
маркерами инверсии. К таковым, например, отно-
сится ограничительно-выделительная частица only. 
Посредством выделения языковых аспектов, тре-
бующих преобразования, отрабатывается общий 
алгоритм идентификации необходимых элементов 
производимой трансформации. 

Пример 9: If the forensic expert had retrieved the 
physical evidence properly, he wouldn’t have contami-
nated it. 

COLLECTED
Had ………………………… properly, he 

wouldn’t have contaminated it. 
Трансформация является двухкомпонентной и 

предполагает, с одной стороны, преобразование со-
юзного условного придаточного предложения (3-й 
тип придаточных условия) в бессоюзное предложе-
ние с использованием инверсии, а с другой сторо-
ны, синонимическую замену глагола to retrieve на 
лексему to collect в соответствующей форме. Клю-
чом к трансформации будет предложение: Had the 
forensic expert collected the physical evidence prop-
erly, he wouldn’t have contaminated it.

Ещё одним направлением работы над разви-
тием механизма эквивалентных замен посредством 
задания, предполагающего трансформации с клю-
чевым словом, является стилистическая однород-
ность предложения. Доминантным функциональ-
ным стилем, оформляющим разные жанры админи-
стративного дискурса, является официально-дело-
вой стиль. Он накладывает ограничения на исполь-
зование фразовых глаголов, особенно тех, которые 
относятся к разговорному стилю. 

Пример 10: Have you dug up the suspect so that 
we could apprehend him? 

LOCATE 
Have you ……………………… the suspect so 

that we could apprehend him?
Особенность этой трансформации заключает-

ся в том, что она не просто требует идентификации 
стилистических синонимов, при общем денотатив-
ном пространстве, ими охваченном, отличающихся 

стилевой принадлежностью, она также нацелена 
на идентификацию формы инфинитива ключевого 
слова, что предполагает лексическую модифика-
цию: Have you managed to locate the suspect so that 
we could apprehend him? 

Обсуждение и заключения 
Продемонстрированная серия трансформаций 

с ключевым словом для развития языковой субком-
петенции профессиональной иноязычной комму-
никативной компетенции обучающихся образова-
тельных организаций системы МВД России – это 
возможный вариант организации заданий, предпо-
лагающий активизацию механизма эквивалентных 
замен. Мы не ограничивали себя референтной об-
ластью, тематическим репертуаром и граммати-
ческими явлениями, предусмотренными рабочей 
программой учебной дисциплины «Иностранный 
язык» при отборе языковых явлений для включения 
в трансформации. Опыт использования трансфор-
маций с ключевым словом показывает, что любая 
тема, предусмотренная тематическим планом учеб-
ной дисциплины, допускает создание трансформа-
ции с учётом изучаемых явлений и при внимании к 
их последовательному сочленению в составе транс-
формаций. 

Коммуникативные умения основаны на языко-
вых навыках. Поэтому работа с языковым материа-
лом должна быть регулярной, интенсивной и обя-
зательно обусловленной анализом вербального кон-
текста. Только при этих условиях возможна автома-
тизация навыка в речепроизводстве. Лексическая 
вариативность, допустимая с точки зрения жанра и 
стиля, а также грамматическая разноструктурность 
высказывания – это показатели уровня овладения 
обучающимися лингвистической субкомпетенцией. 
Механизм эквивалентных замен в этом процессе 
актуален как на уровне перцепции, так и на уров-
не продукции. Задание на трансформацию предло-
жения с использованием определённого ключевого 
слова учит обучающихся правильному восприятию 
оригинального предложения, идентификации необ-
ходимых трансформаций для получения искомого 
предложения и собственно внесению языковых из-
менений при производстве трансформированного 
высказывания. 

Предлагаемая логика в построении системы 
заданий ориентирована на охват конкретных лек-
сических и грамматических явлений. Перспективы 
своего исследования мы видим в том, чтобы, с од-
ной стороны, разнообразить форматы заданий для 
развития механизма эквивалентных замен у обуча-
ющихся и, с другой стороны, разработать детали-
зированную систему трансформаций для каждого 
практического занятия с учётом стадий формиро-
вания лексических и грамматических навыков в 
соответствии с рабочей программой дисциплины. 
Кроме того, отдельным направлением работы в бу-
дущем мы видим разработку системы заданий для 
применения механизма эквивалентных замен на ма-
териале сначала текстового модуля, а затем и цело-
го текста. 
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Abstract. In this article, the authors touch upon the topic of studying the discussion as one of the methods 
for developing the speaking skill of students in English lessons in high school. From the authors’ point of view, 
the simultaneous formation of universal educational activities of all four types, prescribed in the Second Genera-
tion Standards, is possible precisely due to such an effective form of work. Studying a foreign language at school 
is still aimed at developing foreign language communicative competence, the main goal of which is the ability to 
communicate with native speakers. The article presents a set of exercises with the use of thematic discussion in 
English lessons in high school. 
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Аннотация. В данной статье авторы затрагивают тему изучения дискуссии как одного из методов 
формирования навыка говорения у обучающихся на уроках английского языка в старших классах средней 
школы. С их точки зрения, формирование одновременно универсальных учебных действий всех четырех 
видов, прописанных в Стандартах второго поколения, возможно именно благодаря такой эффективной 
форме работы. Изучение иностранного языка в школе по-прежнему направлено на развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции, основной целью которой является умение общаться с носителями ан-
глийского языка. В статье представлен комплекс упражнений с применением тематической дискуссии на 
уроках английского языка в старших классах средней школы. 
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Introduction
The problem of teaching a foreign language, as 

a way of communication, remains of current interest 
in modern methodology. At the same time, other types 
of training have become widespread over the past few 
years. They accelerate the intellectual and moral devel-
opment of students, activate their potential and stim-
ulate critical thinking. The communicative approach 
corresponds to this type of learning.

One of the most important means of improving 
communicative competence in a foreign language is the 
exchange of thoughts and ideas. It can only be done 
through discussion and debate within the school cur-
riculum.

Today, more unconventional methods based on 
the principles of activity and creativity dominate the 
established principles of teaching.

It is the discussion method that is the leader among 
the methods of teaching and educational process used 
in group and interactive learning. As for the main task 
of the discussion, it is to identify the diversity of points 
of view of participants on a particular issue and then 
analyze each of them. This method promotes the de-
velopment of unprepared speech. Participants in train-
ing discussions have the opportunity to receive a va-
riety of information from their interlocutors, allowing 
them to demonstrate and improve their skills. Concepts 
and views on the problem under discussion are tested 
and consolidated, and existing knowledge is applied 
in the process of jointly solving educational problems  
[1, р. 64].

A modern foreign language teacher, in one form 
or another, organizes discussion lessons. In the process 
of preparation and participation, students develop the 
following universal learning actions:

“Personal universal actions are orientation in so-
cial roles, moral and ethical assessment;

Regulatory universal educational actions are 
drawing up a plan and sequence of actions, forecasting, 
and correcting one’s actions;

Cognitive universal educational actions are the 
use of information retrieval methods, semantic read-
ing, highlighting the necessary information, adequate 
assessment of information sources; building a logical 
chain of reasoning, proving, putting forward hypoth-
eses and their justification;

Communicative universal learning actions means 
listening and engaging in dialogue, participating in col-
lective discussion of problems, integrating into a peer 
group and collaborating productively; determining the 
purpose of interaction and the functions of participants, 
methods of interaction; taking into account the posi-
tions of other people; asking questions, resolving con-

flicts, managing partner’s behavior; the ability to ex-
press one’s thoughts with sufficient completeness and 
accuracy in accordance with the tasks and conditions of 
communication” [2, р. 111].

Undoubtedly, any understanding occurs in a per-
son in language form. In addition, meaningfulness ap-
pears in the corresponding communicative actions.

In turn, preparation is an important stage in the 
discussion method when studying a foreign language at 
school. The teacher needs to pay attention to the selec-
tion of appropriate material. The factors such as age, 
interests of students, and language proficiency must be 
taken into account. Excessive information and exces-
sive demands on the language level can lead to failure, 
so it is recommended to build educational discussions 
gradually.

Literature Review
The “discussion” method in the process of teach-

ing a foreign language was considered by many lin-
guists and teachers such as A. A. Leontyev, V. G. Kos-
tomarov, L. A. Petrovskaya, M. A. Kovalchuk,  
G. A. Kitaigorodskaya, G. V. Bykov, O. S. Vinogra-
dova, N. P. Gordienko, Z. I. Salieva. However, not all 
aspects have been fully studied.

We find different interpretations of the term dis-
cussion in various sources. Let's look at some of them 
[3, p. 51].

Discussion is a public consideration of any con-
troversial issue or problem. Publicity and argumen-
tation are the characteristics that help to recognize it 
among other types of dispute. Thus, each side argues 
its position, which contradicts the point of view of the 
interlocutor.

In the explanatory dictionary edited by D. N. Ush-
akov, discussion is a discussion of a controversial issue 
in order to clarify different points of view; debate of the 
parties [4, p. 117]. In the English-Russian terminologi-
cal reference book on methods of teaching foreign lan-
guages by O. A. Dolgina and I. L. Kolesnikova, the fol-
lowing definition of the concept of discussion is given: 
“This is a discussion of an issue, a controversial topic, 
a problem, a more acute clash of points of view, as well 
as a large independence of the participants” [5, p. 145].

Educational discussion is used in the education-
al process. The use of this type of educational work is 
very diverse. Quite often it refers to ways of organiz-
ing work that include the exchange of statements. The 
main difference between an educational discussion is 
that a certain group participates in it in the educational 
process in a given audience. M. V. Klarin considered an 
educational discussion as a “purposeful and orderly ex-
change of ideas, judgments, opinions in a group for the 
sake of searching for the truth and all participants par-
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ticipate in the organization of this exchange” [6, p. 78]. 
One cannot but agree with this definition, which 

in all respects shows the meaning of the educational 
discussion.

Thus, this is an appeal by students, both to each 
other and to the teacher, for an in-depth and diverse 
discussion of ideas, points of view, and problems  
[7, p. 156]. It follows that interaction in an educa-
tional discussion is based on meaningfully directed 
self-organization of the participants, and not sim-
ply on alternating statements, questions and answers  
[8, p. 130].

Materials and Methods
Different methods of pedagogical research are 

used in writing a scientific article. We operate theoreti-
cal ones in our work. For example, analysis and research 
of special literature such as pedagogical, methodologi-
cal and educational. Also, it includes processing, clas-
sification and correct interpretation of the collected in-
formation.

Results 
In the framework of this article we would like to 

demonstrate an exemplary set of exercises using the 
discussion method. It can be used in the educational 
process at the senior stage of teaching English in a sec-
ondary school.

TOPIC: TRAVEL WITH A COMPANION VS. 
TRAVEL ALONE

Everything you say should be supported by expla-
nations. Give us a full answer.

Activity 1. For thinking. Give your comments as 
well, justify anything you suggest.

1. You’re going on a trip, but you haven’t yet de-
cided whether to take friends or go alone. Give the ad-
vantages of both types of travel according to your an-
swer.

a) You become more responsible;
b) It allows you to find new friends;
c) Improve your language skills;
d) You become more organized; 
e) You can visit all places where you want to go;
f) You can share your emotions with someone;
g) Traveling with someone makes you feel safe;
h) You can share some tasks with your friends, for 

example, to find transportation, hotels and restaurants 
in new places;

i) You can get help when you need it. Friends can 
give you a hand to overcome all the difficulties.

j) You have more fun by traveling.
2. What about you? Do you prefer to travel alone 

or with anybody else? Have you ever traveled alone for 
an adventure? Debate the disadvantages. What is the 
main goal of any traveling?

Activity 2. Brainstorm on the phrase: «Travel is 
…».

1. Try to define the concept of travel and say what 
it means to you. Examples:

a) Quit the comfort zone
b) New experience
c) New people
d) Vivid impression
e) Waste of money
f) Memories for a lifetime

g) It is dangerous
h) Other ___
2. “Travel is the only thing you buy, that makes 

you richer”. What does it mean?
Example: It means we acquire values that remain 

with us for life by choosing travel. These are our mem-
ories and unforgettable experience that you can only 
get by going to a new place. These are new friends you 
meet on your way and for sure this is new knowledge. 
All these intangible things make a person many times 
richer.

Activity 3. Figure out and introduce the informa-
tion about perspective of one of the modes of transport 
in travel as in the examples below.

a) Travelling by plane is the fastest way of travel-
ing.

b) Travelling by train is fast and carriages are 
comfortable. You can see a lot of interesting things 
from carriage windows.

c) Traveling by car. You can stop at any place you 
like and you need no tickets.

Activity 4. Discussion in pairs
Imagine you are a famous travel blogger. You are 

invited to a TV program to be interviewed about your 
lifestyle. Think of the most unforgettable trip you have 
ever had. Was your journey long or short? Where did 
you go? Who did you travel with? Are you planning on 
travelling again soon? Prepare a dialogue.

Activity 5. Discussion. Work in groups. 
Imagine you are going on a journey together. 

Make a plan of your trip. Discuss the place where you 
will go and the type of transport you will choose. What 
places do you want to visit and what do you need to 
take with you? Divide the responsibilities. Introduce 
your travel plan to your classmates.

Did you have any difficulties discussing your trip?
Discussion and Conclusions

For the time being, research activity is continued 
in the field of studying theoretical data and analyzing 
relevant literature surface the problem of using the dis-
cussion method in foreign language lessons. Even so, 
there is still no consensus among the methodological 
community regarding the practical use of this method. 
Currently, the matter remains an open question and re-
quires increased attention from modern specialists in 
the field of methods of teaching foreign languages.
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Аннотация. В статье анализируется исторический процесс взаимодействия государства и Русской 
православной церкви при учете населения как одной из сфер, входящих в систему социального партнер-
ства государственно-конфессиональных отношений. Отмечается важная роль церкви в учете населения 
в имперский период и радикальное изменение этой ситуации в советский период. Одним из последствий 
атеистических преследований конфессий (в том числе Русской православной церкви) стало полное пере-
ведение учета населения в ведение государства. Эта ситуация в принципе сохраняется и в постсоветской 
России, хотя роль православия в современном российском социуме безусловно возрастает. Сегодняшнее 
социальное партнерство церкви и государства открывает возможности для самых разнообразных форма-
тов сотрудничества, в том числе в сфере учета населения.
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Abstract. The article analyzes the historical process of interaction between the state and the Russian Or-
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Введение
Взаимодействие между государством и кон-

фессиями представляет собой сложный многоуров-
невый процесс, включающий в себя множество 
направлений. Одним из специфических направле-
ний взаимодействия Русской православной церкви 
(РПЦ) и государства Российского в отдельные пери-
оды его многовековой истории был учет населения. 
Участие церкви в данном важном процессе играло 
очень важную роль в имперский период, являя, по 
мнению автора данной статьи, яркий пример со-
циального партнерства традиционной российской 
конфессии и Российского государства. Это партнер-
ство было грубо прервано в советский период от-
ечественной истории, когда РПЦ, как и все осталь-
ные конфессии нашей страны, познала всю тяжесть 
сначала карательной, а позднее ограничительной 
политики, основанной на идеологии так называе-
мого «научного атеизма». 

Конституция Российской Федерации закрепля-
ет принципы светскости, которые прямо указывают 
на отделение религиозных объединений от государ-
ства и на их равенство перед законом.  Российский 
религиовед, философ и правовед М. О. Шахов от-
мечает, что указанные принципы реализуются через 
четкое разделение сфер деятельности и функций, 
которые осуществляют государство и религиозные 
объединения, а основой их сотрудничества являют-
ся взаимоприемлемые условия. Реализация консти-
туционных принципов светскости, с точки зрения 
автора, не имеет целью вытеснение религии из всех 
областей жизни общества, а, напротив, направлена 
на создание для религиозных объединений равных 
условий в решении общественно значимых задач 
[1]. Одной из таких задач является учет населения.

Обзор литературы
Статья опирается на исследования по госу-

дарственно-конфессиональным отношениям таких 
специалистов в данной области, как А. М. Вер-
ховский [2], К. В. Воденко и Д. Л. Овчаренко [3],  
Н. В. Володина [4], С. В. Зыкова [5], Е. Н. Ефремов,  
Т. Д. Надькин, Д. П. Мальченков [6], А. В. Исаев,  
Н. А. Щеголева [7]. В работах указанных авторов 
анализируется широкий спектр проблем, связан-
ных с темой нашего исследования, таких как по-
литизация РПЦ, наличие элементов религиозно-
сти в российском праве, трактовка православным  
христианством права и государственно-кон-
фессиональных отношений, проблемы и пути  
оптимизации вероисповедной политики  Россий-
ской Федерации.

Материалы и методы
В качестве источников нашего исследования 

использованы официальные документы Организа-
ции Объединенных Наций1, а также современная 
православная периодика. Базовым методом явля-
ется сравнительно-исторический, позволяющий  
проследить изменения влияния церкви в  

1 Принципы и рекомендации в отношении переписей населения 
и жилого фонда. Нью-Йорк : Организация Объединенных Наций, 2009. 
URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Series_M67Rev3ru.pdf 
(дата обращения: 16.03.2024).

сфере учета населения на протяжении имперского, 
советского и постсоветского периодов.

Результаты исследования
Учет населения можно охарактеризовать, во-

первых, как единый и системный процесс сбора, 
обобщения и анализа информации, которая отно-
сится ко всему населению, проживающему на опре-
деленной территории или ограниченной ее части по 
состоянию на конкретное время, и включает в себя 
в зависимости от этапа развития общества опреде-
ленные данные (демографические, социальные или 
экономические). В последующем этот процесс был 
назван «переписью населения». Во-вторых, учет 
населения велся в повседневной жизни и включал 
в себя процесс записей о рождении, браке и смерти. 
Этот вид учета был реализован намного раньше, чем 
стал применяться единый процесс переписи населе-
ния. Этому есть свое объяснение. Окружение прави-
телей в древние времена было немногочисленным 
и в большей степени состояло из придворных, во-
еначальников и служителей культа. Создание госу-
дарственного института, в чьи функции входил бы 
учет населения посредством записей, был не акту-
ален, так как этот процесс достаточно эффективно 
был организован и реализовывался церковью, пред-
ставители которой считались хранителями знаний. 
На определенном этапе развития общества учет 
демографического развития населения какого-либо 
региона мог осуществляться только церковью как 
единственный и основной вид учета.

До 1917 г. функции по регистрации актов 
гражданского состояния в России выполняла Рус-
ская православная церковь, которая уже на то время 
имела слаженную и сложившуюся на протяжении 
столетий систему масштабного делопроизводства. 
Эта деятельность осуществлялось по всей стране 
духовными притчами храмов, канцеляриями конси-
сторий и духовных правлений. Церковный учет на-
селения России как новая функция, в части записи 
актов гражданского состояния, был введен законо-
дательным путем в результате реформ Петра Вели-
кого в начале XVIII в. Он регистрировал естествен-
ное движение населения (рождаемость, смертность, 
число заключаемых браков); численность и состав 
населения (исповедные росписи).

В 1721 г. по Указу Петра I впервые институ-
ты религиозных организаций включаются в систе-
му государственных органов и все православное 
население Российской империи приписывается к 
церковным приходам по месту своего проживания. 
Начиная с 1722 г. в метрических книгах начинают 
учитывать рождение, бракосочетание и смерть пра-
вославных верующих. Государство активно наделя-
ет церковь новыми функциями учета населения, ис-
точниками которого становятся метрические книги, 
исповедные росписи и клировые ведомости. Эти 
учетные документы в последующем будут призна-
ны переходными от делопроизводственных к стати-
стическим источниками. Метрические книги явля-
лись основным учетным документом приходских 
церквей и состояли из трех частей. Они содержали 
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в себе совокупность записи культовой регистрации 
родившихся (крестившихся), сочетавшихся браком 
(венчавшихся) и умерших (погребенных).

После введения метрических книг, создан-
ных в соответствии с Указом Синода от 20 февраля 
1724 г., браку, факту рождения и смерти был придан 
статус законности, определяемый именно записью 
в церковных метрических книгах. Каждая книга 
включала в себя три обязательные части с перечнем 
четко установленных сведений:

– о рождении: дата рождения и крещения, имя 
и фамилия, место жительства и вероисповедание 
родителей и крестных родителей, законность и не-
законность рождения;

– о браке: имя, фамилия, место жительства, на-
циональность, вероисповедание жениха и невесты, 
в каком возрасте произошло вступление в брак, дата 
венчания, фамилии и имена свидетелей;

– о смерти: имя, фамилия, место жительства, 
возраст умершего, дата и причина смерти, место за-
хоронения.

С этого времени в Российской империи начи-
нается активное формирование и распространение 
метрических книг. Одна из самых ранних сохра-
нившихся православных метрических книг Санкт-
Петербурга датирована 1722 г. Именно при Петре 
Великом ведение подобных документов стало пер-
востепенной обязанностью священнослужителей, 
что было подтверждено рядом царских указов.

Новой вехой в совершенствовании сферы уче-
та населения стал указ Святейшего Синода от 23 
ноября 1779 г. «Об исправном содержании метри-
ческих книг во всех приходских церквях», который 
установил норму ведения книг в двух экземплярах 
и обязательное их наличие как в приходах, так и в 
консисториях. Книги не только велись и хранились 
в церковных учреждениях, но и активно использо-
вались для потребностей государства. Чуть позже 
для защиты метрик от подделки в России был вве-
ден специальный бланк с церковно-славянским ор-
динарно-церковным шрифтом и водяными знаками, 
а в 1806 г. Указом Синода были введены типограф-
ские бланки на бумаге с пробелами.

Ситуация с учетом населения коренным об-
разом изменилась после установления советской 
власти. Декретом Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 18 (31) декабря 1917 г. «О гражданском 
браке, детях и о ведении книг актов состояния» была 
создана служба, основной задачей которой явля-
лась запись актов гражданского состояния (ЗАГС).  
19 декабря был издан декрет «О расторжении бра-
ка». Эти и другие важные документы в корне из-
менили сложившиеся традиции фиксации и кон-
троля рождения, бракосочетания и смерти и, как 
следствие, учет населения. На всех этапах развития 
советского государства осуществление органами 
ЗАГС регистрации актов гражданского состояния 
не только являлось эффективным средством госу-
дарственного регулирования жизнедеятельности 
основополагающей ячейки общества – семьи, но 
и выступало важным инструментом обеспечения 

личных и имущественных прав граждан. Един-
ственной формой брака для всех граждан России 
независимо от вероисповедания стало заключение 
гражданского брака в государственных органах. 
Это способствовало тому, что условия вступления 
в брак значительно упростились (достаточно было 
достижения брачного возраста и взаимного согла-
сия будущих супругов), а также были созданы усло-
вия для гармоничного развития общества в много-
национальной и многоконфессиональной стране. 

Дискуссия середины 1920-х гг. об отмирании 
института брака привела к признанию в 1926 г. за 
фактическими брачными отношениями правового 
значения. Это положение было отменено в 1944 г., 
когда всем лицам, вступившим в брачные отноше-
ния с 1926 по 1944 г., было предписано регистриро-
вать брак, указав дату начала совместной жизни и 
общих детей.

Последующее советское и российское законо-
дательство подтвердило, что только зарегистриро-
ванный в органах ЗАГСа брак имеет юридическое 
значение. Практика регистрации брака в торже-
ственной обстановке возобновилась во второй по-
ловине XX в. Так, 1 ноября 1959 г. в роскошном 
особняке на набережной Красного флота (ныне Ан-
глийская) Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) от-
крылся первый в Советском Союзе Дворец бракосо-
четания. Впоследствии все отделы ЗАГСа стреми-
лись добиться красочного оформления помещений, 
где производилась регистрация брака.

Дискуссия о способах регистрации браков ре-
гулярно поднимается в обществе и в настоящее вре-
мя. В конце 2017 г. депутат Госдумы В. В. Сысоев 
(ЛДПР) сообщил о разработке изменений в Семей-
ном кодексе в части придания юридического стату-
са венчанию. Он выступил с инициативой прирав-
нять венчание к регистрации брака в органах ЗАГС.

В Русской православной церкви не поддержали 
данный законопроект, посчитав, что придание РПЦ и 
иным религиозным организациям функций и полно-
мочий государственных органов в настоящих услови-
ях неуместно и нереализуемо2. Синодальный отдел 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и 
Юридическая служба Московской патриархии в оцен-
ке предложенного законопроекта пришли к выводу о 
том, что поскольку Церковь отделена от государства, 
то не может принимать на себя осуществление юри-
дически значимых действий и функций государствен-
ных структур, в том числе органов ЗАГС.

Обсуждение и заключения
Государственно-конфессиональные отноше-

ния представляют собой сложный и многовековой 
процесс взаимоотношений этих двух важнейших 
институтов, оказывающий влияние на развитие 
общества. Государство осуществляет свои взаимо-
отношения с религиозными объединениями с двух 
сторон. С одной стороны, оно устанавливает и со-
вершенствует нормы законодательства, регулиру-

2 В РПЦ не поддерживают законопроект о приравнивании вен-
чания к регистрации брака в ЗАГСе // Сетевое издание, газета «Хри-
стианская газета». 2018. № 3 (1). URL :  http://cgazeta.ru/upload/pdf/
pdf_2018_311_1521969804.pdf (дата обращения: 20.03.2024).
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ющие государственно-конфессиональные отноше-
ния, и обеспечивает их соблюдение и исполнение. 
А с другой – государственные институты являются 
неотъемлемыми участниками государственно-кон-
фессиональных отношений, имеющими возмож-
ность сотрудничества с религиозными организаци-
ями в предусмотренных законодательством рамках. 

Таким образом, в многовековом процессе взаи-
модействия государства и религиозных конфессий, 
в том числе в вопросах учета населения, стороны 
используют различные методы, имеющие своей це-
лью либо произвести определенные изменения го-
сударственно-конфессиональных отношений, либо 
наоборот, предотвратить их.

В Российской империи церковь, как неотъем-
лемая часть государственной машины, играла важ-
ную роль в учете населения, но была полностью 
выведена из данной сферы в советский период. 
Последняя ситуация сохраняется и в Российской 
Федерации 1990–2020-х гг.: РПЦ ведет свою стати-
стику крещений, венчаний и отпеваний в приходах, 
но фактически не вмешивается в государственный 
учет населения. Сегодня социальное партнерство 
РПЦ и Российского государства затрагивает в ос-
новном сферу просвещения.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей функционирования метафоры как 
элемента композиционно-стилистической структуры немецкого художественного произведения. В рам-
ках данного исследования рассматривается такая разновидность текста, как художественное произве-
дение жанра фэнтези, описываются особенности перевода художественного текста, определяются ос-
новные способы сохранения прагматического потенциала метафор в переводе немецкоязычного текста 
на русский язык на материале художественного произведения Корнелии Функе «Tintenherz». Благодаря 
умело используемым средствам художественной выразительности, которыми изобилует анализируемое 
художественное произведение, автору данного романа удалось создать своеобразный метафоричный 
мир. Сопоставительный анализ текстов исходного языка и текста перевода позволяет сделать вывод об 
определенных сложностях, возникающих в процессе перевода, так как язык писателя колоритен и пред-
ставляет собой лексическое и стилистическое многообразие языковых средств. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the peculiarities of the functioning of metaphor as an ele-
ment of the compositional and stylistic structure of a German work of fiction. Within the framework of this study, 
such a type of text as a work of fiction in the fantasy genre is considered, the features of the translation of the 
fiction text are described, the main ways to preserve the pragmatic potential of metaphors in the translation of 
the German-language text into Russian based on the material of the work “Tintenherz” by Cornelia Funke are 
determined. The author of the novel managed to create a metaphorical world thanks to the skillfully used artistic 
expressive means which abounds in the analyzed work of fiction. A comparative analysis of the source texts and 
the target texts allows us to draw a conclusion about certain difficulties arising in the translation process, since 
the writer’s language is colorful and represents a lexical and stylistic variety of language means.
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Введение
Проблемы перевода художественного текста 

неизменно актуальны в современном переводоведе-
нии. В текстах художественной прозы или поэзии 
язык не только является средством передачи инфор-
мации, но и служит средством художественного во-
площения, носителем эстетической ценности про-
изведения. Художественный перевод кардинально 
отличен от других видов перевода, так как самой 
важной функцией художественного текста являет-
ся эмоциональное воздействие на читателя. Спосо-
бы передачи стилистических средств и приемов на 
переводящий язык являются одним из важнейших 
аспектов теории перевода, привлекающих внима-
ние ученых-лингвистов. Важность изучения пере-
вода образных средств обусловлена необходимо-
стью адекватной передачи образной информации 
художественного произведения на переводящий 
язык, воссоздание стилистического эффекта ориги-
нала в переводе. 

В последние десятилетия необычайно попу-
лярным стал жанр фэнтези. Произведения этого 
жанра активно переводятся на разные языки, в свя-
зи с чем возникает вопрос об особенностях и спец-
ифике их перевода. «Перевод произведения жанра 
фэнтези ‒ это творческое переосмысление текста, 
при этом невозможным является сохранение спец-
ифики оригинала текста полностью, потому что это 
было бы только дословное копирование» [1, с. 158]. 

Обзор литературы
Лингвисты утверждают, что художественный 

перевод кардинально отличен от других видов пере-
вода, так как самой важной функцией художествен-
ного текста является эмоциональное воздействие 
на читателя. При переводе художественного текста 
необходимо передать основную идею автора, сохра-
нить стилистику, коммуникативные, традиционные 
и художественные ценности оригинального текста. 
В. Н. Алексеева отмечает, что «для носителей языка 
восприятие художественного произведения подкре-
пляется знанием особенностей родной культуры и 
реалий, у представителя другой культуры возника-
ют определенные трудности с пониманием этого же 
художественного произведения, но на родном язы-
ке» [2, с. 153]. Автор произведений в жанре фэнтези 
старается создать определенную атмосферу, нере-
альный мир, который обладает невозможными в на-
стоящем свойствами. В произведении присутству-
ют отличные от обыденности предметы, локации, 
существа. По этой причине автор использует неоло-
гизмы. Таким образом, создаются реалии мира фэн-
тези, автор использует уже существующие в языке 
модели словообразования [3, с. 142]. 

Следуя вышеописанному, можно сделать вы-
вод, что мир фэнтэзи, создаваемый автором, фор-
мирует определенные трудности для переводчика, 
заключаются они в интерпретации растений, пред-

метов, существ, которых не существует в нашей 
реальности. Переводчика в ситуации перевода про-
изведений в жанре фэнтези, можно сравнить с авто-
ром текста оригинала, поскольку он также создает 
новые предметы, с которыми читатель был незна-
ком ранее. Переводимая лексика не употребляется в 
нашем языке, соответственно, не существует ее эк-
вивалентов. При этом переводчик испытывает труд-
ности в подборе правильного перевода фразы или 
слова, так как автор создает новую лексику, опира-
ясь на реалии своего мира, языка и знаний. «Пере-
вод художественного произведения сопровождается 
взаимодействием двух языков и различных культур. 
Разнообразие фоновых знаний характеризует также 
различие культур. Особую сложность при переводе 
представляют национальные и культурные реалии, 
подлежащие адаптации с культурой языка перево-
да» [4]. Переводчику следует не только понять ос-
новную идею, замысел автора, но и суметь передать 
это на языке перевода, чтобы читатель достоверно 
понял, о чем идет речь. 
Лингвисты выделяют несколько типов явлений, ко-
торые могут вызвать определенные трудности при 
переводе произведений в жанре фэнтези. В част-
ности, это имена собственные, топонимы, реалии, 
мироустройство. В произведениях Корнелии Фун-
ке присутствует вышеописанная лексика, но необ-
ходимо отметить, что метафоры, фразеологизмы и 
сравнения, т. е. средства выразительности, вызыва-
ют такую же трудность при переводе текстов в жан-
ре фэнтези. 

Материалы и методы
Основой данного исследования стал сопоста-

вительный анализ оригинального текста Корнелии 
Функе «Tintenherz» и переводов данного произве-
дения на русский язык, выполненных И. В. Сотни-
ковой, О. Я. Бараш.

Результаты исследования
Большую роль в создании художественного 

образа в тексте жанра фэнтези играет метафора. Со-
гласно О. И. Глазуновой, метафора – уподобление 
одного явления другому на основе семантической 
близости состояний, свойств, действий, характери-
зующих эти явления, в результате которого слова, 
словосочетания, предложения, предназначенные 
для обозначения одних объектов (ситуаций) дей-
ствительности, употребляются для наименования 
других объектов (ситуаций) на основании услов-
ного тождества приписываемых им предикативных 
признаков [5, с. 177]. Н. В. Захарова выделяет ин-
дивидуальные и общепоэтические образные мета-
форы. Индивидуальные метафоры – это некая раз-
новидность общепоэтических, но употребление их 
в обиходной речи не гарантируется, в то время как 
общепоэтические все больше и больше проникают 
в активный словарный запас [6]. С точки зрения  
Л. В. Кушниной, «перевод метафоры состоит из не-
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скольких стадий: первичная метафоризация – про-
цесс порождения метафоры автором и вторичная 
метафоризация – процесс порождения метафоры 
переводчиком» [7, с. 475]. А. Д. Швейцер предлага-
ет следующие способы перевода метафоры: 

– деметафоризация (в данном процессе пере-
вода теряется образность метафоры, она переводит-
ся неметафорическим словом или выражением); 

– метафоризация – обратный процесс вышео-
писанному (слово или фраза, не содержащие мета-
фору, переводятся с использованием метафоры); 

– реметафоризация – при данном процессе 
перевода исходная метафора заменяется метафорой 
с другим образом; 

– перевод метафоры с сохранением метафори-
ческого образа при передаче переносного значения 
метафоры оригинала переносным значением мета-
форы перевода [8, с. 137]. 

Рассмотрим способы перевода метафоры с не-
мецкого языка на русский язык в художественном 
произведении Корнелии Функе «Tintenherz», срав-
нивая при этом различные варианты переводов: 

1. Manche Bücher müssen gekostet werden, man-
che verschlingt man, und nur einige wenige kaut man 
und verdaut sie ganz [9, с. 16] «Некоторыми книгами 
надо наслаждаться, другие – проглатывать и лишь 
немногие нужно жевать, а затем хорошо перева-
рить» [10, с. 18] / «Есть книги, которые надо только 
отведать, есть такие, которые лучше всего прогло-
тить, и лишь немногие стоит разжевать и перева-
рить» [11, с. 19]. Фраза manche verschlingt man, und 
nur einige wenige kaut man und verdaut sie ganz пере-
водится как «другие – проглатывать и лишь немно-
гие нужно жевать, а затем хорошо переварить», речь 
идет о книгах, о том, как с ними необходимо обра-
щаться. С небольшими добавлениями переводчики 
воспользовались способом воспроизведения того 
же изображения на языке перевода, поэтому смысл, 
передаваемый автором, полностью сохранен. 

2. Meggie fand, dass Bezeichnung „Buchbinder“ 
Mos Arbeit nicht sonderlich gut beschrieb, deshalb 
hatte sie ihm vor ein paar Jahren ein Schild für seine 
Werkstatt gebastelt, auf dem Mortimer Folchart, Büch-
erarzt stand [9, с. 22] «Мегги считала, что слово «пе-
реплетчик» не совсем подходило к профессии отца, 
поэтому пару лет назад она смастерила на его дверь 
табличку с надписью: «Мортимер Фолхарт, книж-
ный врач» [10, с. 24] / «Мегги считала, что название 
«переплетчик» вмещало в себя не все, чем занимал-
ся Мо, поэтому несколько лет назад она смастерила 
табличку для его мастерской, на которой написала: 
«Мортимер Фолхарт, книжный лекарь» [11, с. 25]. 
В данных предложениях приведен пример перевода 
метафоры с помощью воспроизведения того же изо-
бражения на языке перевода, так как «Bücherarzt» 
соответствует словосочетанию «книжный врач или 
книжный лекарь», что означает «переплетчик». Пе-
реводчики выполнили адекватный перевод с сохра-
нением яркости текста оригинала. 

3. Doch schließlich war er fort und nur der Regen 
trommelte immer noch mit nassen Fingern gegen Meg-

gies Fenster [9, с. 18] «Наконец он ушел, а дождь 
продолжал барабанить по окну мокрыми пальца-
ми» [10, с. 20] / «В конце концов он ушел, все стих-
ло, и только дождь продолжал барабанить мокрыми 
пальцами по стеклу» [11, с. 21]. Перевод немецкой 
фразы der Regen trommelte immer noch mit nassen 
Fingern gegen Meggies Fenster осуществлен с помо-
щью воспроизведения того же изображения на язы-
ке перевода, так как изменений в русском аналоге 
произведения нет «дождь продолжал барабанить по 
окну мокрыми пальцами». Оба переводчика осуще-
ствили адекватный перевод, поэтому читатель мо-
жет ознакомиться с произведением в таких же яр-
ких красках, как описано в оригинале. 

 4. Es bohrte schmalle Krallen in seinen Armel, 
während es Meggie mit glänzend schwarzen Knopfau-
gen musterte, und als es gähnte, entblößte es nadel-
spitze Zähne [9, с. 36] «Зверек зацепился когтями 
за рукав Сажерука и блестящими черными глаза-
ми-пуговицами стал рассматривать Мегги, а когда 
он зевнул, показались его острые как иголки зубы»  
[11, с. 39]. При описании внешности зверька  
К. Функе воспользовалась метафорой «Knopfauge», 
которая на русский язык переведена О. Я. Бараш 
как «глаза-пуговицы», используя способ воспроиз-
ведения того же изображения на языке перевода. 

5. Merk dir meinen Rat: Lege dir nie eine Lei-
denschaft zu, für die dein Geld nicht reicht. Es zernagt 
einem das Herz wie ein Bücherwurm [9, с. 74] «Запом-
ни мой совет: никогда не увлекайся тем, на что тебе 
не хватит денег. Такая страсть будет грызть сердце, 
как книжный червь» [10, с. 76]; «Запомни мой со-
вет: нельзя увлекаться тем, на что нет денег. При-
страстие будет глодать тебя, как книжный червь» 
[11, с. 77]. В русском языке присутствует всеми из-
вестная метафора «книжный червь», которая имеет 
аналог в немецком языке «Bücherwurm», поэтому 
при переводе данной единицы у переводчиков не 
возникло трудностей, они осуществили перевод с 
помощью воспроизведения того же изображения на 
язык перевода. 

 6. Es war ein kühler Morgen, kühl wie der Regen 
der vergangenen Nacht, und die Sonne hing blass am 
Himmel, wie eine Münze, die jemand dort oben ver-
loren hatte [10, с. 27] «Утро было таким же холод-
ным, как дождь накануне, и солнце одиноко висело 
над горизонтом бледным пятном, словно потерян-
ная кем-то монетка» [11, с. 30]. В оригинале произ-
ведения используется метафора die Sonne hing blass 
am Himmel, при переводе на русский язык О. Я. Ба-
раш воспользовалась способом передачи той же ме-
тафоры в сочетании с добавлением смысла «солнце 
висело над горизонтом бледным пятном». Перевод 
осуществлен с сохранением смысла текста ориги-
нала, но с более ярким описанием. 

 7. Nur der Regen fiel, wispernd und flüsternd, 
als habe die Nacht plötzlich eine Stimme bekommen  
[9, с. 13] «Слышен был лишь шепот моросящего до-
ждя, словно у ночи вдруг появился голос» [10, с. 15] 
/ «За дверью царила тишина, нарушаемая лишь ше-
потом дождя, и казалось, что это был голос ночи» 
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[11, с. 16]. Во фразе на немецком языке nur der Regen 
fiel, wispernd und flüsternd автор описывает дождь с 
помощью прилагательных, в русском аналоге пере-
вод осуществляется с помощью замены образа ис-
ходного языка стандартным образом на языке пере-
вода, так как прилагательные заменяются на суще-
ствительные «слышен был лишь шепот моросящего 
дождя». Перевод выполнен с сохранением яркости 
текста оригинала. 

8. Die Dunkelheit war blass vom Regen und der 
Fremde war kaum mehr als ein Schatten» [9, с. 10] «На 
фоне светлой стены дождя незнакомец казался те-
нью, лишь лицо его было освещено, а мокрые во-
лосы прилипли ко лбу» [11, с. 13]. При переводе не-
мецкой метафоры die Dunkelheit war blass vom Regen 
О. Я. Бараш использовала способ модификации, т. 
е. преобразовала ее, видоизменила, поэтому выра-
жение приобрело новые свойства «на фоне светлой 
стены дождя». Перевод осуществлен с более ярким 
описанием, чем в языке оригинала. 

Обсуждение и заключения
Таким образом, можно сделать вывод, что 

метафоры при переводе произведения Корнелии 
Функе чаще всего передаются с помощью тако-
го способа, как воспроизведение того же изобра-
жения на языке перевода, менее часто использу-
ются способы передачи той же метафоры в со-
четании с добавлением смысла и замены образа  
исходного языка стандартным образом на языке 
перевода, редко передаются с помощью модифика-
ции метафоры. Необходимо отметить, что при этом 
весь смысл в языке перевода сохранен, в большин-
стве примеров перевод оформлен точно, адекват-
но. Переводчики И. В Сотникова, О. Я. Бараш ис-
кусно передают видение автора, смысл, авторские 
интенции и художественные образы, используя  
при этом оригинальные средства художественной 
выразительности.
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Аннотация. Данная статья посвящена языковой культуре обучающихся СПО. Материалом 
исследования послужили сочинения студентов (выборка – 70 человек) про летние каникулы в разговорном 
стиле. Было выявлено, что разговорная лексика учащейся молодежи характеризуется эмоционально-
экспрессивным разнообразием и содержит слова с положительной и отрицательной коннотациями. 
Среди слов с положительной оценкой выделены одобрительные, ласкательные, шутливые, торжественно 
возвышенные, среди слов с отрицательной оценкой – неодобрительные, укоризненные, иронические, 
пренебрежительно-фамильярные. При анализе сочинений были рассмотрены следующие лексико-
семантические группы: культурный досуг, перемещение, учеба, отдых, погода. С помощью полного 
семантического анализа текста были выявлены самые популярные выражения в сочинениях: «лето 
было», «проводить лето», «много где побывать». В ядро семантического анализа вошли слова «быть», 
«лето», «проводить», «очень», «время», «день», «много», «друг», «подруга», «экзамен», «гулять», 
«месяц», «город», «проходить», «июль», «сдавать», «ходить», «поехать», «Москва», «домой», «хорошо», 
«ездить», «отдыхать». В непринужденной письменной речи обучающихся представлены молодежный 
жаргон, молодежный сленг, англицизмы, заимствования из других языков. Для их разговорного стиля 
характерны незаконченные предложения. Недостаток невербальной коммуникации компенсируется с 
помощью эмодзи, смайликов, пиктограмм, стикеров. При анализе жаргонной речи в сочинениях выделены 
тематические группы «компания, друзья», «настроение», «природа, погода». Рассмотрены аббревиатуры 
и акронимы, заимствованные из английского языка, и исконно русские сокращения, образованные путем 
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Abstract. This article is devoted to the linguistic culture of college students. The research material was 
the essays of students (the sample includes 70 people) about summer holidays written in colloquial style. It was 
revealed that the colloquial vocabulary of students is characterized by emotional and expressive diversity and 
contains words with positive and negative connotations. Among the words with positive connotation there are 
approving, affectionate, joking, solemnly elevated words, among the words with negative connotation there are 
disapproving, reproachful, ironic, disdainfully slangy ones. When analyzing the essays, the following lexical 
and semantic groups were considered: cultural leisure, travel, study, recreation, weather. Using a full semantic 

© Гавронова Ю. Д., Сенченков Н. П., 2024
    
129



analysis of the text, the most popular expressions in students’ essays were identified: "the summer was", "to 
spend summer", "to visit a lot of places". The core of semantic analysis includes the words "to be", "summer", 
"spend", "very", "time", "day", "a lot", "friend", "girlfriend", "exam", "walk", "month", "city", "pass", "July", 
"take (an exam)", "walk", "go", "Moscow", "home", "well", "travel", "rest". In the informal written speech of 
students jargon, youth slang, anglicisms, and borrowings from other languages are presented. Their colloquial 
style is characterized by unfinished sentences. The lack of non-verbal communication is compensated by emoji, 
emoticons, picture symbols, stickers. When analyzing jargon speech in essays, the thematic groups "company, 
friends", "mood", "nature, weather" were singled out. The article considers abbreviations and acronyms bor-
rowed from English and native Russian abbreviations formed by removing vowel letters from the word base or 
by truncating the end of the word.

Keywords: linguistic culture, youth jargon, youth slang, anglicisms, abbreviations, acronyms, lexical and 
semantic groups, college students
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Введение
Социальная среда, компьютерные технологии, 

цифровая коммуникация, социальные сети, мессен-
джеры, чаты оказывают большое влияние на рече-
вую культуру современной молодежи. Мы исходим 
из того, что существует два типа речевых процессов: 
подражание речи и восприятие речи. При производ-
стве речи отправной точкой является семантическое 
содержание определенной природы: представление 
объекта, эмоциональное переживание, модель ситу-
ации, сформированная в ходе выполнения задания, 
или ее элементы. Предполагается, что эти типы се-
мантических компонентов порождают мотивацион-
ное состояние, не всегда поддающееся объяснению, 
поэтому они вербализуются в зависимости от ситу-
ативных условий. В результате активируется и за-
пускается ряд необходимых языковых механизмов: 
реализуются и используются лексические единицы, 
соответствующие семантические поля речевой сети, 
грамматические правила и стереотипы, а в некото-
рых случаях и текстовые правила. В результате вклю-
чаются механизмы артикуляции, осуществляющие 
речь [1]. Профессиональные и социальные жарго-
ны, просторечие во взаимодействии с литературным 
языком оказывают влияние на речевую культуру об-
учающихся СПО. Литературный или неправильный 
говор среды делает литературной или неправильной 
их речь. Речь этого возрастного периода также отли-
чается в зависимости от того, с кем общаются сту-
денты: со взрослыми или между собой. При этом в 
каждом новом поколении свои отличительные черты 
и новые слова. Молодежный язык постоянно разви-
вается и обогащается.

Обзор литературы
Изучению речевой культуры молодежи по-

священо множество исследований с разными под-
ходами. Э. М. Береговская выделила такие черты 
русского молодежного сленга, как «депрециатив-
ность, метафоричность, доминирование репрезен-
тативной функции, людическая направленность» 
[2, с. 38–39]. Е. А. Рубцова провела лингвокульту-
рологический анализ лексики молодежного сленга 
XXI в. в печатных СМИ и исследовала влияние мо-
лодежного языка на русский литературный язык. В 
результате этого она пришла к выводу, что элемен-

ты молодежного сленга прочно закрепились в печат-
ных и электронных средствах массовой информации 
[3]. Л. Г. Петрова, А. Г. Мартиросян, О. Н. Кравчен-
ко в ходе своего исследования русского и китайско-
го молодежного жаргона отметили, что молодежный 
жаргон – благодатная почва для словообразования. 
Его возможности выше, чем в литературных языках. 
Этот подвид языка может использовать практически 
все способы словообразования русского литератур-
ного языка. Здесь существует четыре основных спо-
соба словообразования: 1) лексико-семантическое 
словообразование; 2) лексико-синтаксическое сло-
вообразование; 3) морфологическое словообразова-
ние; 4) игра слов. Молодежный жаргон формируется 
прежде всего на базе общей лексики русского языка. 
Кроме того, значительную часть молодежного жар-
гона составляет лексика, заимствованная из других 
языков [4]. Но в тоже время лингвисты Л. П. Крысин, 
С. И. Левикова, И. О. Федорова и др. считают, что 
молодежный жаргон засоряет речь, негативно влияет 
на речевую культуру [5].

В. В. Цицкун и Д. А. Щекина в своем исследова-
нии затронули вопрос об уместности освоения препо-
давателем молодежного сленга и его использования 
в своей речи при общении со своими учениками или 
студентами с целью обеспечения эффективного вза-
имодействия и взаимопонимания. Авторы пришли 
к выводу: поскольку молодежный сленг выполняет 
мировоззренческую функцию, преподавателю следу-
ет не только быть знакомым с реалиями, ценностями 
и лексикой современной молодежи, но и руковод-
ствоваться «чувством разумной меры» при исполь-
зовании лексических единиц молодежного сленга в 
профессиональной речи [6].

Материалы и методы
В рамках данного исследования мы сосредо-

точились на изучении языковой личности студен-
тов СПО в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся в 
колледжных группах Смоленского государственного 
института искусств. Им было предложено написать 
сочинение на тему: «Как я провел лето», но так, если 
бы они писали этот рассказ другу или подруге свое-
го возраста, иными словами, в разговорном стиле, по 
канонам неформального общения. Всего было проа-
нализировано 70 сочинений.
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Результаты исследования
Преимущество свободных сочинений – боль-

шая степень оригинальности. Если обучающий-
ся пишет на интересную и продуманную им тему, 
то его сочинения производят на читателя благопри-
ятное впечатление. Безусловно, основную часть 
лексических средств таких сочинений составили 
нейтральные общеупотребительные слова. При этом 
разговорная лексика учащейся молодежи характе-
ризуется эмоционально-экспрессивным разнообра-
зием и содержит большое количество лексических 
единиц, предназначенных для употребления в не-
принужденном общении (отделались от учебы; ту-
совались, устраивали тусовки, зарабатывая барыш; 
катали на озеро с друзьями, много времени проводи-
ла за компом, зависая в любимые игры, залипала на 
сериальчики и фильмецы, обожаю смотреть разные 
жанры, на позитиве, падать в истерику, бесить, 
угорать, ржать, профукать, похавать, чиркать, 
сгнить от скуки, лохонуться). Она включает в себя 
слова с различной экспрессивной оценкой: как с по-
ложительной, так и с отрицательной коннотацией 
(табл. 1).

Таблица 1
Эмоционально-экспрессивная лексика

Возможно, наличие большого количества эмо-
ционально-экспрессивных лексических единиц обу-
словлено тематикой сочинения «Как я провел лето», 
поскольку лето и каникулы предоставляют возмож-
ность отдыха, приключений, встреч с друзьями и 
приятного времяпрепровождения.

Помимо коннотации, в разговорной лексике мы 
можем также выделить различные лексико-семанти-
ческие группы (табл. 2).

Таблица 2
Тематические группы

В данной таблице представлены наиболее часто 
встречаемые тематические группы «Культурный до-
суг», «Перемещение», «Учеба», «Отдых», «Погода». 
В колледжных группах Смоленского государствен-
ного института искусств учатся студенты творче-
ских специальностей, поэтому неудивительно, что 
они во время своих каникул любят принимать уча-
стие в культурных мероприятиях и о них с удоволь-
ствием рассказывают в своих сочинениях. Молодежь 
любит путешествовать, совершать прогулки, а наши 
студенты не исключение, поэтому в их сочинениях 
используются глаголы и существительные по теме 
«перемещение». Они любят летом отдыхать и при 
этом не мыслят себя без учебы. В начале лета они 
сдавали выпускные экзамены в школе, вступитель-
ные экзамены в колледж или сессию. К аналогичным 
выводам в своем исследовании пришла Е. А. Рубцо-
ва – она отмечает, что наиболее актуальными сфера-
ми жизни молодежи являются учеба и досуг [4].

При проведении полного семантического ана-
лиза текста всех 70 сочинений с помощью программы 
miratext.ru выявлено, что наиболее популярными со-
четаниями двух слов были следующие: «лето было» 
– 44 повторения, «проводить лето» – 29 повторений; 
из трех слов: «много где побывать» – 6 повторений. 
В таблице 3 представлены слова, которые вошли в 
ядро семантического анализа.
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Таблица 3
Ядро семантического анализа

Данная таблица подтверждает, что темы «Пере-
мещение», «Учеба» и «Отдых» наиболее упоминае-
мы в сочинениях студентов СПО. Из всей выборки 
24 студента предпочли съездить в Москву, посколь-
ку там много достопримечательностей и культурных 
мероприятий, а для 23 студентов оказалось важным 
съездить домой к родителям. Из тематической груп-
пы «Перемещение» наиболее употребляемы глаголы 
«гулять» (38 упоминаний), «ходить» (25 упомина-
ний), «поехать» (24 упоминания), «ездить» (21 упо-
минание) и словосочетание из трех слов «много где 
побывать». Это говорит о том, что наши студен-
ты предпочитают наиболее подвижный образ жиз-
ни. Безусловно, лето у них ассоциируется с отдыхом 
(у них много свободного времени): глагол «отды-
хать» упоминается 20 раз, наречие «много» – 49 раз. 
Для них важно летом (упоминание «лето» – 201 раз) 
очень хорошо провести время («проводить» – 72 
упоминания, «очень» – 69 упоминаний, «время» – 66 
упоминаний, «день» – 59 упоминаний). Но помимо 
отдыха не меньшую значимость для них имеет учеба 
и цель хорошо сдать экзамены. Слово «экзамен» – 41 
упоминание. С экзаменами у них отождествляются 
месяцы июнь и июль, а с отдыхом – вторая полови-
на июля и август. Поэтому слово «месяц» получи-
ло 36 упоминаний. К аналогичным выводам пришла 
П. А. Уманская, проанализировавшая сообщения из 
школьных чатов подростков от 15 до 17 лет: она так 
же отмечает, что старших подростков волнует тема 
учебной деятельности [7]. Безусловно, как и для всей 
молодежи, для наших студентов особое значение для 
социализации приобретают межличностные связи и 
в частности общение со сверстниками (слова «друг», 
«подруга» – 64 упоминания). 

С помощью программы по разработке систем 
управления данными Python dev team нам удалось 
разложить все слова в сочинениях студентов по ча-
стям речи и представить морфологическую картину 
их разговорного стиля. В таблице 4 все слова рас-
пределены по частям речи «существительное», «гла-

гол», «прилагательное», «частица». В «остальное» 
входят местоимения, междометия, союзы, наречия, 
причастия, деепричастия, смайлики, пиктограммы 
и др. Доля существительных в речи обучающихся 
выше, чем других частей речи. Это можно объяснить 
тем, что существительные занимают центральное 
место в системе морфологических ресурсов русского 
языка. Это связано в первую очередь с его семанти-
кой: существительное имеет субъективное значение, 
без которого невозможно выразить мысль1. С дру-
гой стороны, в сочинениях студентов представлены 
и неполные предложения без глагольного сказуемо-
го: «Не то, что в городе», «Все, как всегда», «Всем 
привет», «Но ничего страшного», «Конечно, кринж», 
«Обидно», «В общем, все оки».

Таблица 4
Морфологическая картина  

стиля речи обучающихся СПО

Информационная среда привнесла в общение 
молодежи множество особенностей. Общение и вза-
имодействие молодых людей опосредуются гадже-
тами, они отдают явное предпочтение такой форме 
коммуникации, как интернет-чат. Причем стоит от-
метить, что общение через смартфоны популярнее, 
чем через компьютер: мобильные телефоны преодо-
левают пространственные ограничения в общении, 
поскольку постоянно перемещаются вместе со своим 
владельцем [8]. Новые культурные средства комму-
никации приводят к серьезному психологическому 
барьеру – молодежь предпочитает общению и взаи-
модействию лицом к лицу общение по мобильному 
телефону, тем самым теряя важнейшие каналы невер-
бальных средств коммуникации: жесты, мимику, пан-
томимику, пространственную подвижность, взгляд и 
т. д. Партнеры в цифровой среде общения пытаются 
компенсировать недостаток невербальной коммуни-
кации, используя смайлики, пиктограммы, стикеры и 
эмодзи для выражения своего эмоционального состо-
яния и чувств [7; 9]. В реальном общении взглядом, 
жестикуляцией, дистанцией мы можем выразить 
свое отношение к человеку, чувства к нему, настрое-
ние. В интернете эту функцию выполняют суррогаты 
эмоций «смайлики», которые могут заменять слова, 
словосочетания и даже целые предложения. Смай-
ликами можно выразить чувства и передать эмоции: 
любовь, ненависть, обиду, злость, грусть, страсть, а 
также попросить прощение, предложить погулять. 
Как отмечает Л. Ю. Онуфриюк, мы даже улыбаем-
ся просто скобкой [10]. Такие небуквенные символы 
предоставляют пользователям большой выбор, легко 
сочетаются с текстом, обладают экспрессией и лег-
ко воспринимаются и отправителем, и получателем. 
Эмодзи также значительно ускоряют коммуникацию. 
Например, вместо слов «спасибо» или «пожалуйста» 
ставят просто смайлик «сложенные руки». Нередко 
эмодзи заменяют знаки препинания (вопроситель-
ный знак, точка, запятая, восклицательный знак). 

1 Место существительного в разных стилях речи. URL: https://
helpiks.org/9-40606.html?ysclid=lqz5g83eip477994696 (дата обращения: 
05.01.2024).
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При этом такие знаки препинания, как восклицатель-
ный или вопросительный знак, сохраняются, а точка 
или запятая могут не использоваться. Восклицатель-
ный знак сам по себе близок к функции эмодзи, по-
скольку делает высказывание более эмоциональным, 
а вместе со смайликами более глубоко передает на-
строение автора. Эмодзи могут быть эквивалентами 
таких слов, как «круто», «горячо», «жарко», «клево», 
«здорово» [8].

Еще одна особенность коммуникативного об-
щения – это использование анимации или GIF. Это 
подвижные рисунки с задержкой от кадра к кадру, 
напоминающие мультфильмы, так называемые ани-
мационные GIF [11]. C развитием цифровой комму-
никации роль смайликов, GIF и других графических 
символов возрастает.

Другая отличительная черта сочинений обучаю-
щихся СПО – это большое количество англицизмов. 
Причем их употребляют не только студенты, изучаю-
щие английский язык, но и те, кто все время в школе, 
а потом и в СПО изучал немецкий. Это обусловле-
но влиянием английского языка на русскую речь, и 
в особенности на молодежный жаргон и сленг [12]. 
Англицизмы отражают новые явления молодежной 
культуры: викэнд (от англ. weekend «выходные»), 
бездник (от англ. birthday «день рождения»), олдо-
вый (от англ. old «старый»), шеймить (от англ. shame 
«пристыдить кого-либо по делу или просто так»), 
хейтер (от англ. hate «ненавистник»), на изи (от англ. 
easy «очень легко, очень просто, без труда»), флек-
сить (от англ. to flex «изгибать, шевелить»), траблы 
(от англ. trouble «проблемы»). Помимо английского 
языка, в сочинениях обучающихся СПО представле-
ны заимствования из других языков: перформанс (от 
франц. Performance – «представление»), чао (от итал. 
ciao –«пока»), аривидерчи (от итал. Arrivederci – «до 
свидания»)2.

Е. А. Зацепина главную задачу молодежно-
го жаргона видит в том, чтобы «стать своим», более 
красноречиво изъясняться и быть принятым в кол-
лективе. По мысли автора, использование молодеж-
ного сленга – это кодирование слов с определенной 
целью передачи какой-либо информации и попытка 
выделиться среди предыдущих поколений [12]. 

По итогам анализа жаргонной речи, исполь-
зованной в сочинениях обучающихся, удалось 
выделить следующие тематические группы, кото-
рые отличают их речь от речи носителей других 
подъязыков:

1) компания, друзья: ЛП (элпэшка) «люби-
мая подруга», тусовка «встреча, свободное собра-
ние для знакомства», дэрэшка «день рождения», 
тиммейты «члены команды», фулка «целая груп-
па игроков», бест фрэндсы «лучшие друзья», кент 
(кентафарики) «друг, приятель», систер «сестра», 
зуммеры «подростки, современная молодежь, циф-
ровое поколение», краш «человек, к которому чув-
ствуешь симпатию», братва «товарищи, друзья», 
бэсти «закадычные друзья, лучшие подружки», бест 
френдс «лучшие друзья», пахан «лидер молодежной 
группировки», хомячки «люди, которые много и ча-

2 Словарь молодежного сленга. URL: http://www.terminy.info/jargon/
dictionaries-of-teen-slang/ (дата обращения: 06.01.2024).

сто жуют», чувак «парень, молодой человек», чел 
«человек»3;

2) настроение: кринж «стыд», рофл «смех», ауф 
«круто», вайб «приятная атмосфера», лмао «смех до 
упаду», хайп «шумиха», круто «очень хорошо», тре-
вожка «тревога, беспокойство», все оки «все хоро-
шо», трэш «что-то пугающее, сложное, вызывающее 
отрицательные эмоции», супер-пупер «отлично», на 
мази «все отлично», зашквар «что-то выходящее за 
рамки нормы», жесть «что-то выходящее за рамки 
привычного»4;

3) природа, погода: зашквар «неприятная», то-
повая «очень хорошая», офигенный закат «очень 
красивый закат», не найс «неприятная»5.

Образование слов, производных от английских 
корней, регулируется законами словообразования 
в русском языке, при этом заимствованные лекси-
ческие единицы сохраняют корень, значение, фо-
нетическую ассимиляцию, но обрастают русскими 
морфемам, иными словами, к ним добавляются аф-
фиксы различных частей речи [12]. При этом речь 
становится более эмоциональной. Например, олдо-
вый «старый» (от англ. old – старый), форсить «про-
двигать, навязывать какую-либо идею» (от англ. force 
– сила), чекать «проверять, смотреть» (от англ. to 
check – проверять), чилить «отдыхать, прохлаждать-
ся» (от англ. to chill – охлаждать), шеймить «стыдить 
кого-либо» (от англ. shame – стыд), кринживать (от. 
англ. to cringe – съеживаться). Большинство прила-
гательных, имеющих английские корни, образованы 
с ударным суффиксом -ов- [2]: «вайбовый», «хай-
повый», «кринжовый», «криповый», «олдовый», 
«чиловый».

Молодежный сленг также характеризуется 
игривым и комичным упоминанием определенных 
предметов или явлений, тонкой и скрытой насмеш-
кой в целях развлечения и веселья [12], помога-
ет более эмоционально выразить мысли. Например: 
бездник «день рождения», зуммер «человек, который 
любит громко и часто разговаривать», дискач «дис-
котека», треня «тренировка», жиза «жизнь», байки 
«сказки, выдумки», туса «тусовка». 

Обучающиеся активно практикуют сокраще-
ния (акронимы и аббревиатуры) в коммуникации, 
что значительно упрощает разговор и экономит вре-
мя и языковые средства. Согласно толковому сло-
варю русского языка, аббревиатура представляет 
собой слово, сокращенное из сочетания слов в соот-
ветствии с алфавитным названием начальной буквы 
или произношением начальной буквы составляющих 
слов. Акронимы – это разновидности аббревиатур, 
образованные из начальных букв слов или словосо-
четаний6. Массовому распространению этих слов 
наряду со смайликами у молодежи послужили интер-
нет-культура, компьютерные игры, Тик-ток и актив-
ная коммуникация в мессенджерах. Иными словами, 

3 Словарь молодежного сленга. URL: http://www.terminy.info/jar-
gon/dictionaries-of-teen-slang/ (дата обращения: 06.01.2024); Словарь 
молодежного сленга: как разобраться, что говорят ваши дети. URL: https://
www.sravni.ru/text/molodezhnyj-sleng/ (дата обращения: 06.01.2024).

4 Там же. 
5 Там же.
6 Толковый словарь русского языка. URL: https://sinonim.org/t (дата 

обращения: 07.01.2024).
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молодежный сленг отражает социокультурные изме-
нения в обществе [13]. Кроме того, стало модно раз-
говаривать не по правилам, чтобы выделиться среди 
других [14]:

лмао (от англ. laughing my ass off) – «смеяться 
до упаду»;

рофл (от. англ. rolling on the floor laughing) – 
«катаюсь по полу от смеха»;

лол (от англ. laugh out loud) – «громко, вслух 
смеяться»;

ещкере (от англ. Let’s get it) – «Давай сделаем 
это», со временем словосочетание сократилось до 
esketit, которое российская молодежь стала произно-
сить как «эщкере»7. 

ЧСВ (от англ. feeling of self-importance) – «Чув-
ство собственной важности»8.

Эти примеры показывают, что в молодежной 
среде (и не только в ней) начал формироваться но-
вый язык и люди разных культур и национальностей 
могут общаться и понимать друг друга с помощью 
аббревиатур и акронимов. Это связано прежде все-
го с популярностью социальных сетей, в которых 
люди со всех уголков земного шара, подключен-
ные к интернету, могут свободно общаться друг с 
другом. Подобные примеры аббревиатур и акро-
нимов также представили Д. А. Падиева и Т. М. 
Ажигова в своем исследовании коммуникации мо-
лодежи в социальных сетях [14]. В сочинениях об-
учающихся СПО также представлены исконно 
русские сокращения: лп – «любимая подруга», экзы 
– «экзамены», оч – «очень», дршка (дэрэшка) – «день 
рождения», спс – «спасибо», пжлст – «пожалуй-
ста», Мск – «Москва», дз – «домашнее задание», 
норм – «нормально», чг – «книжный магазин “Чи-
тай город”». Эти аббревиатуры образуются путем 
удаления гласных букв из основы слова или усече-
нием конца слова. На данную закономерность так-
же обратили в своем исследовании Д. А. Падиева и  
Т. М. Ажигова [14].

Обсуждение и заключения
Таким образом, основные признаки языковой 

личности обучающихся СПО сводятся к следующим: 
1. Молодежный язык подразумевает несоответ-

ствие литературной норме и использование моло-
дежного жаргона и сленга. Молодежный жаргон дает 
возможность общаться людям определенного воз-
раста. Без понимания и умения использовать в речи 
лексику, относящуюся к этому кругу, невозможно 
эффективное общение в кругу молодых людей.

2. Молодежный язык отражает социально-куль-
турные особенности общества, постоянно развива-
ется и обновляется, каждое поколение имеет свою 
специфику, что обусловлено влиянием информаци-
онных средств коммуникации, мультфильмов, ком-
пьютерных игр, социальных сетей.

3. В молодежном жаргоне много заимствований 
из английского и других языков.

4. В молодежном языке аббревиатуры и акрони-
7 Откуда взялось знаменитое молодежное слово «Эщкере». URL: 

https://woman.rambler.ru/other/41380820/?utm_content=woman_media&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 09.01.2024).

8 Что такое ЧСВ и как с ним жить. Почему люди хотят его повысить 
и есть ли в этом смысл. URL: https://www.rbc.ru/life/news/64ad36569a79478
0377ab840?ysclid=lr6pff6zgv356104471 (дата обращения: 09.01.2024).

мы стали неотъемлемой частью повседневной речи.
5. Молодые люди используют выражения с бо-

лее эмоциональным подтекстом, которые прида-
ют речи красочность и непринужденный характер, а 
иногда и кокетливый тон.

6. Желание молодых людей отличиться от пре-
дыдущих поколений порождает языковой бунт, 
стремление выделиться из общей массы и более эмо-
ционально выразить свои мысли.
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Аннотация. В статье представлен синхронный словообразовательный анализ древнерусских на-
речий образа действия; целью статьи является актуализация термина-понятия первичные наречия  
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Введение
До недавнего времени в работах по истории 

русского языка существовало мнение о наречии как 
второстепенной части речи, имеющей позднее про-
исхождение, не обладающей выраженными морфо-
логическими признаками и арсеналом словообразо-
вательных средств. В силу этих причин в учебной 
литературе наречие рассматривается с точки зрения 
семантики и синтаксической функции, либо сведе-
ния о наречии как части речи и вовсе отсутствуют. 
В настоящее время в ряде работ предпринимаются 
попытки дистанцироваться от убеждения о наречии 
как «аморфной», вторичной части речи и её позд-
нем происхождении. 

Обзор литературы
Образование наречий в древнерусском языке 

языковеды традиционно связывают либо с посте-
пенным слиянием в одно слово разных слов (так на-
зываемая агглютинация, в результате которой утра-
чивается граница между словами), либо с незавер-
шённостью процесса адвербиализации косвенного 
падежа существительного или субстантивирован-
ного прилагательного. 

Однако с «предписанием» о необходимости 
предложно-субстантивным или предложно-атрибу-
тивным сочетаниям пройти акт адвербиализации, 
чтобы они могли выполнять функцию наречий, 
не согласуются данные письменных источников и 
точка зрения академика А. А. Шахматова на про-
исхождение древнерусских наречий. Он считал, 
что первичные наречия в русском языке по своей 
природе представляли имена существительные с 
трансформированной синтаксической функцией 
[1, с. 426]. Следуя этой точке зрения, мы называ-
ем древний пласт наречий первичными наречиями, 
которые выступали в качестве производящей осно-
вы для вторичных наречий. Словообразовательная 
преемственность между старой и новой форма-
ми осуществляется посредством приставки: ночи/
нощи («И пришедъши нощи («ночью»), они же 
устрѢмивьшеся, поимавъше оружья, поидоша на нь, 
яко звѢрье свѢрьпии») → въночи/вънощи («И при-
шедъши внощи («ночью»), они же устрѢмивьшеся, 
поимавъше оружие, поидоша на нь, яко звѢрье 
сверѢпии, и идущимъ к ложници его» [2, с. 160]); 
верхъ («Кривичи, иже сѣдятъ врьхъ Влъгы…, ихъ 
же и градъ есть Смоленескъ») → наверхъ («Криви-
чи же сѣдятъ наврьхъ Волги … ихъ же градъ есть 
Смоленскъ» [3, с. 8]).

Материалы и методы
В качестве материала изучения выступают об-

стоятельства образа действия, извлечённые мето-
дом сплошной выборки из опубликованных памят-
ников письменности. Определяющим для описания 
изучаемых единиц явился метод актуализма, по-
зволяющий воссоздать линию развития наречных 
форм, контекстуальный и словообразовательный 
анализы в синхронии, которые дают возможность 
дифференцировать омонимичные формы.

Результаты исследования
В одной из наших статей мы отмечали, что на-

речия образа действия в древнерусском языке из-
начально были представлены первичными (купь 
/ купѢ «вместе, соединенно») и вторичными фор-
мами (накупь ← на + купь («И по литургии вься 
братия и обедаша вси накупь и праздьноваша 
праздьньство»; наскупь ← на + скупь («И отпѢвше 
литургию, обѢдаша братья наскупь, кождо с боя-
ры своими»); въкупѢ ← въ + купѢ («И по литур-
гии вся братия идоша съ бояры съ своими коиждо, 
и обѢдаша вкупѢ съ любовию»); насъвокупѢ ← на 
+ съ + вкупѢ («ОтпѢвши литургию, обѢдаша бра-
тья насъвокупе, кождо со бояры своими» [4, с. 4]). 
Во всех предложениях вторичные наречия выража-
ют идею совместной трапезы («вместе») сыновей 
Ярослава, несмотря на межличностные конфлик-
ты, 20 мая 1072 г. после литургии по случаю пере-
несения мощей Бориса и Глеба в новую каменную 
церковь. Перечисленные наречия обнаруживают 
высокую частотность использования, исключая ин-
вариант накупы («со всех сторон, вместе, одновре-
менно»), для которого характерно спорадическое 
употребление: «Ему же и юнѢишии отвѢщаша. 
Да приступимъ къ стѢнамъ накупы, и не стѢрпять 
июдѢи нашего пришествиа, погрузять бо ся наши-
ми стрѢлами!» [5, с. 390]. 

В роли производящей основы для анализиру-
емых наречий мог выступать немногочисленный 
круг первичных наречий, словообразовательный 
формант также был представлен ограниченным 
репертуаром: 1) русьскы → по руски («И написа-
но бяше на неи … слова: гречьски, обезьки, ру-
ски («по-русски»); «Слышах тебе по руски («по-
русски») поюща… стих Богоматере» [6, с. 260]); 2) 
мирскы/мирьскы → по мирьскому («Прѣставися 
рабъ божий Митрофан, мирьскы («по-мирскому») 
Михалько»; «Бяше человѣкъ Вышегородѣ старѣи 
огородьникъмъ, зовемъ Жьданъ по мирьскому 
(«по-мирскому»), а в крещении Никола» [7, с. 177]; 
3) скотьскы/ скотьски → по скотски («А Древля-
не живяху звѢриньскимъ образом, живуще скоть-
ски («подобно скоту, не по-христиански»), убива-
ху другу друга, ядяху вся нечисто, и брака у нихъ 
не бываше, но умыкиваху у воды девиця» [8, с. 13] 
«Аще бо ч(л)къ християнинъ именуяс(я), трижды 
годом не причащащаетьс(я), таковыи по скотски 
(«подобно скоту, не по-христиански») живетъ, о 
д(у)ши нерадить» [9, с. 13]. Попутно заметим, что 
действием именного этого словообразовательного 
типа в современном русском языке можно объяс-
нить наличие вариантов рыцарски и по-рыцарски, 
дружески и по-дружески и т. д. 

К названному словообразовательному типу 
примыкает довольно многочисленная по составу 
лексико-семантическая группа с интегральной се-
мой «тайно»: таи, отаи, вътаи, потаи, опотаи, 
въпотаи, вътаѢ, вътаю, таинѢ, вътаинѢ, отаинѢ, 
таино, отаино, вътаино, вътаину, таевнѢ, таемъ, 
вътаяхъ, вътаѢ, вътаиныхъ. Члены группы ак-
тивно вступали в многочисленные синонимичные 
ряды и в антонимичные отношения с наречием явѢ: 
«Они тогда не пакостяху вам явѢ («открыто, в от-
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крытую»), но отаи, съ блюдениемъ («осторож-
но, остерегаясь»). НынѢ же, видяще непокорьство 
ваше и безстудство, губять и плѢняють вас явѢ»  
[5, с. 275].

Из числа перечисленных словоформ наречие 
«втайне» представляет классический образец те-
ории адвербиализации: «Наречия … типа втайне, 
въяве, вкупе … образовались с помощью разных па-
дежей существительных с предлогами» [10, с. 99]. 
В реальности наречие «втайне» никогда не было 
предложно-падежным сочетанием въ тайнѢ. Дело 
в том, что в древнерусском языке многие наречия 
имели два суффикса (-Ѣ- и – О-) и, соответственно, 
две формы: мужественнѢ («Зустунея ... нападе на 
турки мужественѢ» [11, с. 134]) – мужественьно 
(«Зустунея ... биющеся с турки ... храбро и муже-
ственьно» [12, с. 129]); различьнѢ («…их же яша, 
многия томления и муки нанесе [Князь Олег], еди-
ных бо разсѢкаху, другия же разстрѢляху, иныхъ 
же различнѢ мучаху, иныхъ въ море въметаху»  
[13, с. 30]) различьно («[Князь Игорь пленных гре-
ков] … различно томяху: овѢхъ разътинаху, иныя 
стрѢлами разстрѢляху, инымъ опакъ руцѢ связав-
ше, изъламляху, инымъ гвозды посредѢ главъ въби-
ваху» [13, с. 31]). 

Принимая во внимание факт чередования суф-
фиксов, нельзя отрицать прямую словообразова-
тельную связь между словоформами вътаинѢ, 
вътаино, которая осуществляется с помощью пре-
фикса въ-, и формами наречия таинѢ (таино), а 
не с существительным: «... УвѢдавъ же се Миндого, 
яко хотять ему помогати .... вся вои Рижкая и, убо-
явся, посла таинѢ ко АндрѢеви, мастеру Рижьску 
и ... послалъ бо бѢ злата много и сребра ... рекыи: 
ащь убьеши ... Тевтивила и еще болша сих прииме-
ши» [14, с. 558]; «Молишеся ту бу втаинѢ»; «Анди 
бекъ втайне говорилъ …»; «Вели, государь, меня 
втаино спрошать про ихъ богомерскую ересь» [15, 
с. 164]. 

 Вторичные наречия отаи, вътаи также об-
разованы префиксальным способом от первично-
го наречия тай – его грамматический статус был 
закреплён уже в «Словаре Академии Российской»: 
«Тай нар. Сл. Тайно, скрытно, неявно, тихо. Тогда 
Иродъ тай призва волхвы. Óтай нар. Сл. Тихонько, 
непримѢтно. Воста Давид и обрѢза воскрылiе Са-
ула отай» [16, с. 9]. Наречия вътаи, отаи, вслед-
ствие архаичности, в более поздних списках заме-
няются наречием таино: «Того же лѢта Пиминъ 
митрополитъ втаи («тайно») поиде ко Царюграду»  
[17, с. 64] → «Того же лѢта митрополитъ Пиминъ 
съиде ... таино, безвѢсти в Царьградъ» [18, с. 158]; 
«И отаи («тайно») съвокупляхуся Антипатръ, 
и Ферора, и жены ... пиахуть всю нощь, не пустя 
к собѢ ни раба, ни свободна, ни мужска полу, ни 
женьска» [5, с. 230] → «ТѢмь же и Антипатръ, пред 
очима отьчима сваряшется («ссорится») съ Феро-
рою, и съвокупление же имъ бяше таино в нощи» 
[5, с. 227].

В «Словаре Академии Российской» слово та-
емъ представлено как существительное «во образѢ 

наречия. Тайно, скрытно. ДѢлать что тайкомъ. 
Прiидоша таемъ подъ станы ихъ», хотя в словаре, 
как было отмечено выше, представлены формы и 
отай, и тайно [16, с. 9]. Однако контекстуальный 
анализ источников убедительно свидетельствует, 
что таемъ – это наречие, которое является рядо-
вым членом лексико-семантической группы. Ср.: 
1) таемъ («тайком») «И внезапу паки безвѢстно 
приидоша на них по езеру рать в судѢх от Новаго-
рода, и из суд вышед, приидоша таемъ под станы 
их ... сорожи … възвѢстиша воеводам» [19, с. 125]; 
2) таино («тайком») «И внезапу приде на них рать 
безвестно по озеру в судех от Новагорода, и при-
идоша таино под станы их ... и сторожи приско-
чивша и возвестиша воеводам» [20, с. 122]; 3) отаи 
(«тайком») (« … а Святославу рѢша: «а ты пожди 
брата, тоже поидеши» … он же убоявся новогород-
цевъ … и бѢжа отаи вънощи и Якунъ с ними бѢжа»  
[21, с. 211]).

В конце XVII – начале XVIII в. в словообразо-
вании наречий активизировался суффикс -комъ- и 
многие наречия из этой группы оказались архаич-
ными в системе новых грамматических форм и их 
смысловых значений – вместо форм таемъ, отаи, 
вътаи начинает употребляться наречие тайкомъ, 
являющееся производным от первичного наречия 
таи: «Тайно и Тайкомъ. Во образѣ нар. Дѣлать 
что тайкомъ. Уйти оттуда тайкомъ» [16, с. 10]. 
Ср.: пѣши → пѣшкомъ («…бь(ia)хоут(с)ъ идоуще 
пѣши и посреди ихъ всеволодъ…» [22, с. 156] – 
«Вражда бабе с мешкомъ, что не ходиттъ он пеш-
ком» [23, с. 42]); молчанно → молчкомъ («Молча-
но и кротко» [7, с. 256] «А въ церкви кто начальной 
человѣкъ читаетъ вслухъ: Вѣрую во единаго бога, 
прочии же молчкомъ говорятъ» [7, с. 256]).

Обсуждение и заключения 
Резюмируем сказанное.
Основным способом образования наречий об-

раза действия стал префиксальный способ, в рам-
ках которого сформировалась схема словообразо-
вательного типа «префикс + первичное наречие → 
вторичное наречие». Данные проведённого слово-
образовательного анализа наречий идут вразрез с 
мнением исследователей, относивших наречие к 
хранилищу «пережиточных слов» и «случайным» 
явлениям языка. Предписания судебных законов 
буквально пронизаны разными разрядами наре-
чий по значению, которые могли употребляться 
и в повседневной речи русичей, в зависимости от 
коммуникативного целеполагания, регулярно или 
спонтанно: «Аще жена иметь опроче мужа своего 
... ходити по игрищамъ въдни или вънощи («днем 
или ночью»), а мужь иметь съчивати («стыдить, 
упрекать»), а она не послушаетъ – разлучити ю»  
[24, с. 99]; «А в поборъ, и ... подводы митрополичимъ 
людемъ помагати постаринѢ («по-прежнему»), 
какъ перво («раньше») сего помагали исстарины 
(«искони, всегда»)» [24, с. 180]; «Аще ли двѢ женѢ 
бѢсита блуда ради, лѢзучи накупъ (накупѢ), творя-
щи иже мужь едина, а другое женою, да ся биють 
обѢ по сту» [21, с. 504]. 
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Ретроспективный взгляд на образование на-
речий показал, что эта часть речи в древнерусском 
языке играла важную роль в развитии его грамма-
тического строя. Активное использование наречий 
во всех типах памятников письменности, которые 
отражали уровень интеллектуальных притязаний 
и религиозных представлений восточных славян, 
регламентировали экономическое, правовое, нрав-
ственно-этическое взаимодействие членов древне-
русского сообщества служат тому доказательством. 
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Аннотация. В настоящей статье изучены типы участников (адресант – адресат) сетевого дискур-
са и их характерные особенности. Проанализировав информационные жанры сетевого дискурса и ха-
рактеристики, присущие участникам, можем утверждать, что типы субъектов дискурса определяются в 
соответствии с их потребностями в информации, а именно характером и содержанием тематик, стано-
вящихся предметом дискуссий. Участники сетевого дискурса, предпочитая тот или иной контент Сети, 
самовыражаются, продвигая различные идеи. Основой сетевого дискурса в данном контексте становится 
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вание сниженной лексики, неологизмов, неязыковых средств выражения; повышенная эмоциональность; 
диалог с аудиторией; нацеленность на привлечение внимания; имплицитное воздействие речи.
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Введение
С развитием информационно-коммуникаци-

онных технологий и социальных сетей актуаль-
ными становятся вопросы, связанные с коммуни-
кацией в Сети. Сетевой дискурс с точки зрения 
лингвистики вызывает интерес ввиду специфич-
ных аспектов проявления сетевой языковой лич-
ности. Участники сетевого дискурса реализовы-

ваются на основе общих интересов. Типология 
участников сетевого дискурса определяется жан-
ровой принадлежностью подаваемой и потре-
бляемой информацией (контента). В последние 
десятилетия к вопросам сетевой дискурсологии 
обращаются многие отечественные и зарубеж-
ные лингвисты. Исследованию коммуникативно-
прагматических проблем, речевых, стилевых и 
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жанровых особенностей сетевого дискурса свои 
работы посвятили Т. В. Алтухова, Е. Н. Галички-
на, Т. М. Гермашева, Л. Ю. Иванов, В. И. Карасик,  
Л. С. Патрушева, И. Г. Сидорова, Л. Ю. Щипи-
цина и др. Вместе с тем многие вопросы остают-
ся недостаточно изученными в данной области.

Обзор литературы
Для нашего исследования важно рассмо-

треть содержание понятия социальная сеть для 
определения типов участников сетевого обще-
ния. Мы рассматриваем ее как структуру взаи-
мосвязанных субъектов, которые интегрируются 
и взаимодействуют исходя их общих интересов. 
Типология интересов субъектов социальной сети 
многомерна и охватывает различные проблема-
тики, начиная с простых бытовых (покупки) и 
заканчивая значимыми для общества вопросами 
(политика, религия, наука) [1]. Под сетевым дис-
курсом мы вслед за В. И. Карасиком [2, с. 142]  
и Е. Н. Галичкиной будем понимать общение 
в социальных сетях [3, с. 50], причем общение 
личностно-ориентированного характера [2]. Се-
тевые дискуссии максимально приближены к 
бытовому дискурсу, который в свою очередь ха-
рактеризуется субъективностью, слабо просле-
живаемой логической цепочкой, и реализуются 
на основе межличностного взаимодействия. 

Сетевой дискурс характеризуется дистант-
ностью, виртуальностью, креализованностью. 
Типы и конфигурации социальных сетей также 
разнообразны. Они могут быть открытыми и за-
крытыми, деловыми, развлекательными, новост-
ными, групповыми и т. д. М. Маклюэн сравнил 
социальные сети с глобальной деревней, жители 
которой знают о происходящем в округе, хотя 
и могут находиться в разных странах и городах 
[4, c. 212]. Типы участников сетевого дискур-
са определяются в соответствии с получаемой 
ими информацией, которая оформлена в том или 
ином жанре. В данном контексте отметим, что 
любой дискурс рассматривается в качестве ком-
муникативного действия реализующегося мини-
мум двумя субъектами (участниками) – адресан-
том и адресатом. Рассмотрение дискурсивного 
текста в социальных сетях как погруженного в 
ситуацию общения текста или коммуникацию, 
реализуемую с помощью текста, предполага-
ет централизацию языковой личности (сетевая 
личность), которая учувствует в сетевой ком-
муникации. Основываясь на этой мысли в на-
шем исследовании, вслед за В. И. Теркуловым  
и И. А. Шашковым в качестве таких языковых 
личностей, мы рассматриваем адресанта, чьими 
задачами является подача информации (контен-
та) в том или ином жанре; адресата – потреби-
теля контента, функция которого заключается в 

осуществлении ответной реакции и интерпрета-
ции представляемой адресантом информации [5, 
c. 22]. 

Материалы и методы
Объектом нашего исследования является 

сетевой дискурс как речекоммуникативный ком-
пьютерно-опосредованный феномен со свой-
ственными ему структурообразующими компо-
нентами. Материалом для анализа послужили 
300 примеров из социальной сети ВКонтакте, 
контент-платформы Дзен, мессенджера Tele-
gram. Основными методами исследования стали 
понятийный анализ, интерпретативный анализ, 
интроспекция.

Результаты исследования
Информацию, распространяемую в соци-

альных сетях, В. И. Карасик разделяет на сле-
дующие жанры: демонстративы, репортативы, 
социативы, креативы, агитативы, инструктивы, 
прескриптивы, аттрактивы [2, c. 144]. Рассмо-
трим подробно данные жанры. 

Демонстративы – это фотографии и публи-
кации, ориентированные на жизнь самого авто-
ра контента. Целью участников данного жанра 
является самопрезентация. В связи с тем что на 
сегодняшний день в социальных сетях актуали-
зируется видеоконтент, приведем пример влога 
(сокр. от видеоблог) из мессенджера Telegram. 
Автор блога – Алена– рассказывает, как она про-
водит свой день (авторские орфография и пун-
ктуация сохраняются)1: «Дорогие, приглашаю 
вас провести со мной целый день, и погрузится в 
шестой влог . Мы приготовим напиток от тя-
желых металлов. Сделаю обзор на свою техни-
ку (многие спрашивали про пылесос). Погуляем 
с Счастьем. В продолжение обзора на парфюм 
покажу все свои масла и то, как я их использую. 
Отправимся по магазинам. И в конце дня поде-
люсь с вами своей радостью . Буду ждать 
ваши комментарии и советы по косметологии, 
мне сейчас актуально . P.S день провела сама, 
со мной была только Счастье, телефон и один 
штатив.». Комментарии: «Алена, добрый день

подскажите, пожалуйста, где можно почи-
тать о вашем пути? Очень люблю вдохновлять-
ся такими историями с подробностями. Как 
начинали, за сколько времени развили свой акка-
унт, тяжело ли вам каждый день снимать и все 
в этом духе? »; «Э-эстетика во всем  Меня 
интересует, что вы добавляете в кокосовую 
воду и где покупаете»; «Обожаю ваш влог
». Этот пример наглядно представляет образец 
демонстратива – презентацию своей жизни в ви-
деоформате. Самопрезентация актуализируется 

1 Alena_yanchevskaya // Telegram. URL: https://t.me/alena_yanchevs-
kaya/423 (accessed 05/08/2022).
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с помощью семиотической полимодальности, а 
именно сочетания медийного и текстового ком-
понентов. Дистанция общения сокращенная, в 
связи с этим преобладают разговорные выраже-
ния, сопровождаемые смайлами эмодзи. Само-
презентация рассчитана на ответную реакцию, 
автор ждет комментариев. Характерными осо-
бенностями участника данного жанра являются 
направленность на привлечение внимания и же-
лание вести диалог с аудиторией.

Репортативы – это жанр сетевого дискурса, 
в котором автор контента сообщает о различных 
новостях. Чаще всего репортативы реализуются 
с помощью репоста (публикация чужого контен-
та со ссылкой на первоисточник). Участник дан-
ного жанра сетевого дискурса наиболее популя-
рен в социальной сети Telegram. Приведем при-
мер из блога «Осторожно, новости»2: Автор: «В 
Хургаде акула напала на туристку. В результате 
нападения пострадавшая потеряла конечность, 
ее смогли вытащить на берег и передать меди-
кам, сейчас она находится в больнице. Свиде-
телями нападения стали российские туристы, 
которые сейчас находятся на курорте. Они со-
общили, что акулу, скорее всего, привлекло боль-
шое скопление рыб. Во время спасения туристы 
оперативно вышли из воды и старались отвлечь 
акулу от жертвы». Комментарии: «Там, где за-
тонуло судно с овцами надо было запретить ку-
пание, но они этого не сделали, а ведь знали, что 
туда приплыла масса акул. Только деньги от лю-
дей нужны, а на их жизнь плевать – они сами 
акулы бизнеса»; «Это кошмар!!!!!! Бедная жен-
щина поехала на отдых!!!!!!!!!»; «Какой ужас, 
и нет ни какой помощи!!! Как жаль женщину!»; 
«Корабль с овцами затонул не в 10 км, а в 1000 
км. Разница огромная. А причиной появления акул 
служит кормление рыб с прогулочных кораблей. 
Это притягивает много рыбы, а там где мно-
го рыбы туда и стремятся акулы. Об этом уже 
15 лет назад предупреждали, но всё и дальше 
продолжается. Время от времени происходят 
нападения акул, ничего нового в этом нет. Про-
исшествие конечно ужасное. Мои соболезнова-
ния родственникам жертвы, но всё же люди 
виноваты сами». В данном примере участники 
сетевого дискурса демонстрируют свои эмоции. 
Одни испытывают ужас и сожаление о произо-
шедшем, другие – поднимают вопросы, касаю-
щиеся обеспечения безопасности для туристов. 
Можно заметить, что для участников публичная 
информация становится основой для личных пе-
реживаний и опасений. Характерными чертами 
участников данного типа жанра является повы-

2 Осторожно, новости. В Хургаде акула напала на туристку // 
Telegram. 01.07.2022. URL: https://t.me/ostorozhno_novosti (дата обраще-
ния: 08.05.2022).

шенная эмоциональность и использование сни-
женной лексики.

Социативы могут рассматриваться как рас-
суждения и заметки о различных явлениях ре-
альной действительности; данные заметки по-
зволяют объединиться людям со схожими инте-
ресами. Примером может быть личный блог, в 
котором автор раскрывает свое субъективное от-
ношение к различным процессам или предметам 
жизнедеятельности, а люди, разделяющие пози-
цию автора, излагают свое видение выдвинутой 
тематики. Отметим, что количество участников 
дискурса данного жанра является преобладаю-
щим в социальных сетях. Даже в условиях, когда 
у пользователя небольшое количество подпис-
чиков (лица, следящие за публикациями поль-
зователя), различные бытовые, социальные, по-
литические и проблемы становятся предметами 
интенсивных дискуссий. Приведем пример из 
группы астраханского частного приюта живот-
ных «Верный друг» социальной сети Вконтак-
те3: Автор: «Нас уже даже ничего не удивляет. 
Потому что это – Астрахань, город безответ-
ственных и бессердечных людей. Котята были 
обнаружены на мусорке в мешках и если бы не 
ребята; собаки не оставили бы им шанса, к со-
жалению… Целый помет: мама, двое деток и 
серый котик. Кошки и собаки не падают с неба, 
блогеры и депутаты. Усвойте это уже наконец. 
Вот вам пример жестокости. Умножьте его на 
сотни раз в день – вот вам и итог на улицах. 
В общем у нас +4 . И нам очень очень нужно 
место для них хотя бы за корм. В приюте их по-
садили в клетку рядом с собаками, потому что 
собаки уже «на голове». Представляете, какой 
у них стресс сейчас. Возможно, вам понравится 
кто-то, и вы захотите спасти хоть одну бездо-
мную душу. Но вообще в идеале сразу четыре . 
Всегда актуальна помощь для приюта, мы не 
справляемся совсем ». Комментарии: «Все эти 
регионы, я не знаю кем заселены??? Пара волон-
теров кто с нормальным мышлением и неравно-
душным сердцем а 90% нелюди двуногие!!!! »; 
«+5000 р». В вышеприведенном примере перед 
нами просьба о помощи приюту. Как автор, так и 
комментаторы возмущены актуальной ситуацией 
связанной с бездомными уличными животными, 
призывают обратить на это внимание блогеров и 
администрацию города. Участники используют 
сниженную лексику (нелюди двуногие), неязыко-
вые средства выражения в виде смайлов эмодзи, 
игнорируют правила пунктуации.

Креативы – это жанр, в котором предметом 
дискуссий становятся различные произведения 

3 ВКонтакте: сообщество «Частный приют «Верный друг» г. 
Астрахань». 12.04.2023. URL: https://vk.com/club211275736?w=wa
ll-211275736_1639 (дата обращения: 28.04.2023).

    
143



искусства и литературы. Чаще всего публикации, 
относящиеся к такому жанру сопровождаются 
текстами с содержанием субъективной оценки. 
Участников, относящих себя к читателям данно-
го контента, меньше всего. Приведем пример из 
социальной сети ВКонтакте из сообщества под 
названием «Тривиальная повседневность»4: Ад-
министратор группы рассказывает о произведе-
ниях живописи, литературы, музыки. Так, в пу-
бликации приводится отрывок из произведения 
А. П. Чехова «Крыжовник» (1898 г.): «Вы взгля-
ните на эту жизнь: наглость и праздность силь-
ных, невежество и скотоподобие слабых, кругом 
бедность невозможная, теснота, вырождение, 
пьянство, лицемерие, вранье...<…>. И такой по-
рядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый 
чувствует себя хорошо только потому, что не-
счастные несут свое бремя молча, и без этого 
молчания счастье было бы невозможно. Это об-
щий гипноз». Комментарии: «Классик! Его слова 
верны»; «Ещё одно замаскированное оскорбле-
ние. Если хотите что-то изменить, начните 
с уважения к самим себе». Интересным пред-
ставляется то, что сама публикация относится к 
жанру креативов, с одной стороны, комментарии 
носят характер прескриптивов (назидательные 
послания), с другой стороны. Таким образом, 
мы наблюдаем смешение жанров, что отчетли-
во прослеживается в следующем комментарии 
той же публикации: «Дочка, на самом деле не все 
так плохо. Дело в том, что у людей есть эгоизм 
и этой цивилизацией правит система потребле-
ния и пока не изменить этого, мы не повернемся 
к счастью». Ответ на комментарий: «как вообще 
людьми в любой системе может править не по-
требление?». В этом примере автор и коммен-
таторы используют литературно-разговорный 
стиль общения. Вместе с тем креативы могут 
быть и низкохудожественными, что обусловле-
но характером самих социальных сетей. Об этом 
пример из социальной сети ВКонтакте из сооб-
щества под названием «Пирожки +»5: Автор:

«с удобствами дом скоростной интернет
не надо таскать коромысла
мужик как бы нужен но как бы и нет
смысла»
Четверостишия, публикуемые в данном со-

обществе, представляют собой поэзию совре-
менности, написаны четырехстопным ямбом, 
строчными буквами, без соблюдения правил 
пунктуации. 

Агитативы – это жанр сетевого дискурса, в 

4 ВКонтакте: сообщество «Тривиальная повседневность». 
14.12.2022. URL: https://vk.com/wall-186106485_40406 (дата обращения: 
07.12.2022). 

5 ВКонтакте: сообщество «Пирожки +». 12.05.2023. URL: https://
vk.com/wall-28122932_484494 (дата обращения: 12.05.2023). 

котором прежде всего призывают к конкретному 
действию или созданию определенного отноше-
ния к чему-либо. Например, блог нутрициолога 
и холистического коуча может рассматриваться 
как агитация к здоровому образу жизни, в слу-
чае если коуч занимается проведением тренин-
гов, мастер-классов и вебинаров, реализуется 
также продвижение услуг. Приведем пример из 
телеграмм-канала нутрициолога Ирины Фарито-
вой6:  Для меня смузи – это функциональный 
инструмент наполнения нутриентноплотными 
продуктами своего рациона. Важно положить 
в блендер те ингредиенты, которые будут под-
держивать наше здоровье, при этом выбрать 
те, которые обычно сложно себе обычно куда-
то добавить в привычные блюда. Мы можем 
легко восполнять дефицит белка, клетчатки в 
своем рационе, добавить коллаген и т.д.  33 
рецепта и подробную расшифровку: какой, кому 
суперфуд добавить для поддержки организма я 
собрала в своем Гиде по смузи. Приобрести его 
можно по ссылке:  https://faritovanutrition.ru/
smoothies/. В смузи на видео добавила новинку от 
моих любимчиков TRAD – трипептиды коллаге-
на: самая высокая усвояемость. По промокоду 
«Faritova15» скидка 15%. https://trad/one/. #фа-
ритова_полезные продукты#фаритова_скидки; 
БЕЗОПАСНЫЕ ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ? Я давно 
не крашу ногти, но если для вас это важно – чи-
тайте дальше.  Лак для ногтей – смесь ток-
сичных материалов. Производители пытают-
ся над этим работать и применяют градацию 
«free from», которая означает «свободный от» 
с указанием числа вредных материалов: 5 free, 
7 free и тд. Максимально что я встречала – 16 
free. Рекомендую обращать внимание на лаки от 
«10free». Но важно учитывать, что такой со-
став часто не позволит носить покрытие так 
долго, как гель-лак, например, но и не принесёт 
столько вреда, так как менее токсичен. В 
данном примере адресант через свой блог транс-
лирует эффективность здорового образа жизни. 
Призывает относиться к своему здоровью бе-
режнее: употреблять полезные продукты, ис-
пользовать менее токсичную бытовую химию, а 
также продает свой инфопродукт. Автор исполь-
зует профессиональную лексику (нутриентно-
плотный, трипептиды коллагена) и неологиз-
мы (смузи, блендер, суперфуд, 16 free). Адресант 
воздействует на адресата имплицитно с целью 
продвижения своих идей в массы, использует 
такие тематические маркеры, как хештеги (#фа-
ритова_полезные продукты#фаритова_скидки) 
и ссылки (https://faritovanutrition.ru/smoothies/) 

6 Faritova_Nutrition // Telegram. URL: https://t.me/faritova_nutrition 
(дата обращения: 08.05.2022). 
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для быстрого доступа информации.
Инструктивы – это рекомендации и советы 

для решения конкретной практической пробле-
мы. Представители жанра инструктивов чаще 
всего ведут блог по фитнесу, психологии, репе-
титорству, полезные советы для дома и т.д. Отме-
тим, что участники данного жанра характеризу-
ется прежде всего дистантностью и обращением 
к множеству других участников, с одной сторо-
ны, и персонализированностью, с другой сторо-
ны, формат единственного получателя инфор-
мации сохраняется. Приведем пример из канала 
«Мари, пиши» контентной платформы Дзен7: 
Автор: «Стараетесь публиковать цепляющий 
контент, а аудитория молчит? Подбираете ви-
зуал, вкладываете душу в каждую строчку по-
ста, а отклик подписчиков стремится к нулю? 
В чём причина? Ловите чек-лист: Фото неза-
поминающееся. Некачественное, нетрендовое. 
Оно не даёт "разглядеть" в публикации вас и сли-
вается с морем остального контента в ленте 
подписчиков; Заголовок не цепляет. Две первые, 
самые важные строчки поста расплываются 
тёмным пятном и не вызывают желания дочи-
тать текст до конца. А без этого коммента-
риев под публикацией будет ровно зеро; Текст 
затянут. Нет четкой нити, по которой нужно 
идти читателям. Не получается удержать их 
внимание. Результат будет таким же, как и в 
предыдущем пункте; Тема поста или статьи 
просто "не зашла" подписчикам. Возможно, вы 
выбрали чересчур непривычную для себя тему. 
Читатель замер, не понимая, что делать: ком-
ментировать или сделать вид, что его тут не 
было; Текст написан на уже изрядно попсовую 
тему, и вы, вероятно, не первый автор похо-
жего поста в ленте своих подписчиков. Тренды 
лучше успевать вплетать в свой блог одним из 
первых. Пока они только начали набирать обо-
рот, в идеале – на пике популярности; Пост сух 
и пресен. Кишмя кишит канцеляризмами или из-
битыми клише. Отклик точно не заставит себя 
ждать, если в каждой строчке сквозит живой 
слог, а в тексте пульсирует сердце автора; Вы 
забыли в конце поста задать вопрос аудитории. 
Изложили все свои мысли, дали волю чувствам, 
но забыли сделать самое главное: пригласить 
читателей к беседе. Если вы попробуете про-
гонять по этому списку каждый публикуемый 
пост, обещаю, вовлечённость аудитории вырас-
тет.  Здесь автор канала дает четкую инструк-
цию, как сделать текст интересным и продавае-
мым для копирайтеров и блогеров социальных 
сетей. Мы видим, что адресант – профессионал, 

7 Мари, пиши. Повышаем активность аудитории. Чек лист // Дзен. 
08.05.2023. URL: https://dzen.ru/a/ZFi7hBZ7qlOo3bGu (дата обращения: 
10.05.2023). 

имеет опыт в определенной сфере, определен-
ный план действия. В свою очередь, воздействие 
на адресата непрямое, так как для адресата вы-
полнение действия необлигаторно. Автор текста 
использует большое количество неологизмов, в 
основном – англицизмы (контент, визуал, не-
трендовый, зеро, пост, попсовый). 

Прескриптивы – это жанр, в котором пред-
метом обсуждения становятся публикации на-
зидательного характера. Жанр характеризуется 
философским осмыслением основополагающих 
ценностей, установок и проблем. Чаще всего к 
этой группе относят цитаты мыслителей, афо-
ризмы, притчи и пословицы, а участники дис-
курса, в свою очередь, комментируют их исходя 
из субъективного опыта. Приведем примеры из 
сообщества «Статусы, цитаты» социальной сети 
Вконтакте: Автор: «Никогда не мстите подлым 
людям. Просто станьте счастливыми и они 
этого не переживут. (Юрий Никулин)». Ком-
ментарии: «Мудрые слова. »; «Проверено! 

»; «У меня такой же принцип. Назло всем.»8; 
Автор: «Не говорите, что у вас всё хорошо – не 
злите людей. Не говорите, что у вас всё плохо, 
и как вам трудно – не радуйте врагов. И вооб-
ще: меньше говорите, пусть окружающие спят 
крепче.». Комментарии: «Особенно друзьям и 
близким, фиг поймёшь, что у них на уме »; 
«Бесспорно »; «Вот они, самые точные 
слова!!!»; «Это точно»9.

В вышеприведенных примерах даются жиз-
ненные советы для адресата, которые имеют по-
ложительный отклик. Комментаторы полностью 
соглашаются с автором. По речеактовой форме 
прескриптивы сводятся к афоризмам и прямым 
императивным высказываниям.

Аттрактивы – это развлекательно-шутли-
вые послания. Комментарии к таким посланиям 
являются своего рода продолжением шутки или 
же выражением своих эмоций с помощью раз-
личных сетевых знаков – смайлов. Данный жанр 
характеризуется презентацией развлекательного 
контента. Статистика показывает, что популяр-
ность видеоконтента в социальных сетях рас-
тет10, в связи с этим в данном жанре преоблада-
ют короткие видео с юмористическим содержа-
нием – «вайны» и блоги комиков стендапа (коме-
дийное разговорное представление перед живой 
аудиторией). Приведем пример из канала «Весь 

8 ВКонтакте: сообщество «Статусы, цитаты». 07.02.2023. URL: 
https://vk.com/club13704425?w=wall-13704425_283819 (дата обращения: 
07.02.2023).

9 ВКонтакте: сообщество «Статусы, цитаты». 30.04.2023. URL: 
https://vk.com/club13704425?w=wall-13704425_286891 (дата обращения: 
30.04.2023).

10 10 лучших статистических данных о видеомаркетинге, которые 
вы должны знать в 2023 году // Bloggersides. 21.01.2023. URL: https://www.
bloggersideas.com/ru/video-marketing-stats/ (дата обращения: 30.04.2023).
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стендап» контентной платформы Дзен11: Автор: 
«В прошлом мае у меня заболел живот. Я звоню 
в поликлинику, и они говорят: «У нас ближай-
шая запись на август». Я говорю: «Это же че-
рез три месяца». Она такая: «Да. Записать?». 
«Запишите». Вдруг не пройдет. В августе мне 
звонит телефон, и они такие: «Алло, вы приде-
те завтра?». Я записался и живу своей жизнью 
и вообще об этом забыл. «Куда?». «Помните, в 
мае у вас болел живот. Придете?». Я пришел. 
Сел перед врачом и подробно ему рассказал, как 
у меня три месяца назад болел живот. Мне ка-
жется, они это и называют «историей болез-
ни»». Комментарии: «Было бы смешно если б не 
было так грустно... Ведь эта ситуация реаль-
на»; «А вы думаете платные лучше. У меня обо-
стрился псориаз, в бесплатной дерматолог от-
сутствует. Пошел в платную. Послали сдавать 
анализы, выкинул 25к рублей. Ничего нового не 
нашли. Предложили мне сделать томограмму 
(при псориазе?). Не выдержал послал их дале-
ко далеко. Сижу в нете и сам себе лекарства и 
мази выискиваю.»; «Полный бред»; «Хороший 
комик». В этом примере автор шутит на жизнен-
ную и злободневную тему здравоохранения. И 
он, и комментаторы используют разговорную 
лексику, игнорируют правила орфографии и 
пунктуации. В. И. Карасик полагает, что коммен-
тарии к аттрактивам носят свернутый характер 
[2, с. 258], что находит полностью отражение в 
анализируемом нами практическом материале. 
Приведенные комментарии относятся к свер-
нутому типу, поскольку, с одной стороны, боль-
шинство комментаторов соглашается с автором, 
с другой стороны, мы видим, что при количестве 
просмотров в 322 тысячи комментариев мало, но 
значительно больше лайков (способ выражения 
одобрения).

Обсуждение и заключения
Проведенный нами анализ информацион-

ных жанров социальных сетей и характеристик, 
присущих участникам сетевого дискурса, позво-
ляет утверждать, что типы субъектов дискурса 
определяются в соответствии с их потребностя-
ми в информации, а именно характером и содер-
жанием тематик, становящихся предметом дис-
куссий. Участники сетевого дискурса с помо-
щью предпочтения того или иного контента Сети 
самовыражаются, продвигая различные идеи. 
Основой сетевого дискурса в данном контексте 
становится поддержание общения в условиях 
нахождения единомышленников. В условиях 
осуществления коммуникаций в Сети границы 

11 Весь стендап. Галым Калиакбаров про бесплатные поликлиники. 
// Дзен. 21.04.2023. URL: https://dzen.ru/media/allstandup/galym-kaliakbarov-
pro-besplatnye-polikliniki-64423d7982601931c5518911 (дата обращения: 
10.05.2023).

между различными жанрами могут быть «стер-
ты», так как участники дискурса могут быть 
вовлечены в различные дискуссионные темы: 
политика, экономика, искусство, наука и т. д. В 
результате исследования были выделены следу-
ющие особенности, характерные для участников 
сетевого дискурса: использование сниженной 
лексики, неологизмов, неязыковых средств вы-
ражения; повышенная эмоциональность; диалог 
с аудиторией; нацеленность на привлечение вни-
мания; имплицитное воздействие речи.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению, описанию и соотношению трансформаций в ручном и 
машинном переводах. Для достижения этой цели проведен эксперимент на материале фрагмента статьи, 
опубликованной в интернет-издании «Тинькофф-журнал». Первый этап эксперимента направлен на об-
наружение трансформаций в текстах ручного перевода на китайский язык, который выполнен студента-
ми. Данный этап проведен по аналогии с переводческим экспериментом Я. И. Рецкера. Задача второго 
этапа эксперимента – выявление трансформаций в русскоязычном тексте обратного машинного перевода 
как фрагмента искусственного интеллекта и интерпретации естественного языка. Сопоставление исход-
ного текста на русском языке и текста обратного машинного перевода на русском языке с помощью спе-
циального ресурса позволило установить степень их схожести, которая отражает объем переводческих 
трансформаций, осуществленных в процессе двойного машинного перевода. Путем сравнения исходного 
текста с различными вариантами перевода (ручного и обратного машинного) были выявлены переводче-
ские изменения, которые сгруппированы авторами в соответствии с классификацией Л. С. Бархударова. 
Результатом экспериментального исследования явилось подтверждение гипотезы об основном типе пере-
водческих трансформаций в ручном и машинном переводах. Наиболее частотным типом переводческой 
трансформации в анализируемом материале явилась замена.

Ключевые слова: переводческие трансформации, лингвистический эксперимент, перевод, перевод-
ческий эксперимент, обратный машинный перевод, китайский язык 
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Abstract. The article is devoted to the identification, description and correlation of transformations in man-
ual and machine translations. To achieve this goal, an experiment was conducted based on a fragment of an ar-
ticle published in the online Tinkoff Magazine. The first stage of the experiment is aimed at detecting transforma-
tions in the texts of manual translation into Chinese performed by students. This stage was carried out by analogy 
with the translation experiment of Ya. I. Retzker. The objective of the second part of the experiment is to identify 
transformations in the Russian-language text of reverse machine translation as a fragment of artificial intelligence 
and natural language interpretation. Comparison of the source text in Russian and the reverse machine translation 
text in Russian using a special resource made it possible to establish the degree of their similarity and difference, 
which reflects the volume of translation transformations carried out in the process of double machine translation. 
By comparing the source text with various translation options (manual and reverse machine), translation changes 
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were identified, which were classified by the authors in accordance with the theory by L. S. Barkhudarov. The 
result of the experimental study was confirmation of the hypothesis about the main type of translation transfor-
mations in manual and machine translation. The most frequent type of translation transformation in the analyzed 
material was replacement.

Keywords: translation transformations, linguistic experiment, translation, translation experiment, reverse 
machine translation, Chinese language
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Введение
Статья посвящена выявлению, сопоставле-

нию и систематизации трансформаций в ручном 
и машинном переводах путем проведения лингви-
стического эксперимента. Исследование языковых 
трансформаций в переводе с русского на китайский 
язык приобретает особую актуальность ввиду при-
надлежности языков к разным языковым семьям, а 
также существенных различий в грамматике и лек-
сике. Кроме того, на выбор переводческих страте-
гий могут повлиять знания культурных особенно-
стей и контекста.

Материалом исследования явился фрагмент 
статьи, опубликованной в интернет-издании «Тинь-
кофф-журнал». Объект исследования – трансфор-
мации ручного и машинного переводов с русского 
на китайский язык. Основным методом, реализуе-
мым в статье, является лингвистический экспери-
мент как «метод, позволяющий установить факты 
языка в условиях, управляемых и контролируемых 
исследователем» [1]. Впервые вопрос о проведении 
эксперимента в лингвистике поставил Л. В. Щерба, 
что нашло отражение в его трудах [2; 3]. Развитие 
экспериментального переводоведения и классифи-
кация переводческих экспериментов описаны в ста-
тье Т. А. Волковой [4]. 

Переводческий эксперимент реализуется в 
два этапа. Первый этап предполагает сопоставле-
ние текстов ручного перевода и исходного текста на 
русском языке с целью обнаружения особенностей 
трансформаций, используемых при передаче смыс-
ла и структуры текста между языками различных 
языковых семей. Второй этап эксперимента связан 
с применением обратного машинного перевода (да-
лее – ОМП). В статье даются трактовка ОМП как 
метода исследования и обзор опыта его использо-
вания с целью описания различных фактов о есте-
ственном языке сквозь призму искусственного ин-
теллекта. Гипотеза данного этапа эксперимента – 
трансформации, выявленные в машинном переводе, 
аналогичны трансформациям в ручном переводе. 
Это обусловлено представлением о том, что «пере-
вод, осуществленный человеком (антропоперевод), 
и перевод, осуществленный с помощью программ 
(техноперевод), рассматриваются нами в одном 
ряду как продукты искусственного и естественно-
го интеллекта» [5, с. 133]. Вслед за Н. Д. Голевым 
мы полагаем, что данные ОМП «являются частным 
случаем показаний языкового сознания и стоят в 
одном (источниковом) ряду с ними» [6, с. 37]. ОМП 
– это «“трансляционный продукт”, полученный в 

результате машинного (компьютерного) перевода 
текста или других единиц (слов, словосочетаний, 
предложений и т. д.) с языка R на язык N и обратно-
го перевода полученного “продукта” с языка N на 
язык R» [6, с. 36]. ОМП представляет собой своего 
рода лингвистический эксперимент, применяемый 
«с целью получения языкового материала для моде-
лирования языковой системы» (Н. Д. Голев вслед за 
Л. В. Щербой [7, с. 719]).

Обзор литературы 
В современном переводоведении значитель-

ное количество работ посвящено трансформациям 
в переводе (Л. С. Бархударов, Я. И. Рецкер, Р. К. Ми-
ньяр-Белоручев, А. Д. Швейцер и др.). Следует под-
черкнуть, что единого толкования понятия «транс-
формации» нет. Я. И. Рецкер определяет трансфор-
мации как «приемы логического мышления, с по-
мощью которых мы раскрываем значение иноязыч-
ного слова в контексте и находим ему русское соот-
ветствие, не совпадающее со словарным» [8, с. 123]. 
У Л. С. Бархударова трансформации – это «много-
численные и качественно разнообразные межъязы-
ковые преобразования, которые осуществляются 
для достижения переводческой эквивалентности 
(«адекватности перевода»), вопреки расхождениям 
в формальных и семантических системах двух язы-
ков» [9, с. 190]. В. Н. Комиссаров дает следующее 
определение: «преобразования, с помощью которых 
можно осуществить переход от единиц оригинала к 
единицам перевода в указанном смысле, называют-
ся переводческими (межъязыковыми) трансформа-
циями. Поскольку переводческие трансформации 
осуществляются с языковыми единицами, имею-
щими как план содержания, так и план выражения, 
они носят формально-семантический характер, пре-
образуя как форму, так и значение исходных еди-
ниц» [10, с. 172]. Таким образом, в различных трак-
товках понятия «переводческие трансформации» 
выделяются аспекты: соответствие значение слова 
в ИЯ и ПЯ, не совпадающее со словарным значе-
нием; достижение переводческой эквивалентности 
(«адекватности перевода»); формально-семантиче-
ский характер преобразования, затрагивающий со-
держание и форму переводимых единиц.

Существует ряд классификаций переводче-
ских трансформаций, основанных на систематиза-
ции приемов и методов, которые переводчики при-
меняют при переводе текстов. Я. И. Рецкер выделя-
ет два вида языковых трансформаций: лексические 
(конкретизация, генерализация, дифференциация 
значений, антонимический перевод, компенсация 
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потерь в процессе перевода, смысловое развитие 
и целостное преобразование) и грамматические 
(замены частей речи или членов предложения)  
[8, с. 45].

В. Н. Комиссаров предложил выделение трех 
видов трансформаций: лексические (переводческое 
транскрибирование и транслитерация, калькирова-
ние и лексико-семантические замены (конкретиза-
ция, генерализация, модуляция)); грамматические 
(синтаксическое уподобление, членение предложе-
ния, объединение предложений, грамматические 
замены); комплексные (антонимический перевод, 
экспликация и компенсация) [10].

Л. С. Бархударов свел все виды переводческих 
преобразований или трансформаций к четырем эле-
ментарным типам:

1. Перестановка – «изменение расположения 
языковых элементов в тексте перевода по сравне-
нию с текстом подлинника» [9, с. 190]. 

2. Замена – изменения лексических единиц 
(конкретизация, генерализация, замена, основанная 
на причинно-следственных отношениях, компенса-
ция), грамматических единиц (формы слов, части 
речи, члены предложения, типы синтаксической 
связи) и комплекса таких изменений.

3. Добавление. Причинами данного типа 
трансформации в переводящем языке являются 
«“формальная невыраженность” семантических 
компонентов словосочетания в исходном языке»  
[9, с. 220] или «синтаксическая перестройка струк-
туры предложения при переводе, в ходе которой 
иногда требуется ввести в предложение те или иные 
элементы» [9, с. 223].

4. Опущение. Такой трансформации подверга-
ются единицы, являющиеся избыточными для пе-
реводящего языка, то есть «выражающие значения, 
которые могут быть извлечены из текста и без их 
помощи» [9, с. 225].

Русские исследователи, такие как В. В. Кли-
ментьева, К. И. Набоков, В. А. Чистов и др., в сво-
их работах в области теории перевода опираются 
на труды Л. С. Бархударова. Китайские исследова-
тели тоже обращают внимание на значимость его 
работ. Например, Лу Чи в анализе книги «Язык и 
речь» пишет: «Для китайских учёных исследования 
российских представителей литературоведческой 
и лингвистической школ перевода являются очень 
ценными, наибольшее же внимание вызывают тру-
ды Л. С. Бархударова, представляющего лингви-
стическую переводческую школу» [11, с. 316]. Так, 
труды Л. С. Бархударова вызывают интерес и у 
российских, и у китайских специалистов, что сви-
детельствует об их актуальности и значимости для 
международного научного сообщества.

Проблеме особенностей перевода различных 
текстов с русского на китайский язык посвящены 
многие работы. Например, исследуются особен-
ности переводов текстов СМИ [12], перевода игры 
слов [13], перевода колоративов [14], проблемы пе-
ревода русских пословиц [15], а также особенности 
устного перевода с китайского на русский язык [16]. 

Материалы и методы 
Материалом исследования явился фрагмент 

статьи, опубликованный в интернет-издании «Тинь-
кофф-журнал», объемом 83 слова1. В статье автор 
пишет об отсутствии мотивации изучать большой 
объем информации. 

Методом исследования является лингвистиче-
ский эксперимент. 

Первый этап эксперимента построен по ана-
логии с экспериментом Я. И. Рецкера [17], направ-
ленного на проверку закономерности трансформа-
ций путем анализа переводов студентов различ-
ных курсов отрывка из романа. Цель эксперимента 
Я. И. Рецкера – выяснение вероятности совпадения 
ошибок в переводах, которые могли повлиять на 
решение суда относительно плагиата. Результаты 
показали, что даже студенты, не обладающие зна-
ниями о теории трансформаций, могли успешно 
использовать в переводе трансформации интуи-
тивно. Опытные переводчики также использовали 
эти приемы, не осознавая их. Эксперимент ученого 
подтвердил важность стилистической точности и 
целостности перевода. Для проведения эксперимен-
та 15 студентам 3–4-го курсов направления «Линг-
вистика» было предложено перевести фрагмент 
на китайский язык. Было разрешено использовать 
словари (бумажные и электронные), но запрещено 
пользоваться машинными переводчиками. Экспе-
римент направлен на обнаружение трансформаций 
в текстах, полученных в результате ручного перево-
да с русского языка на китайский язык.

Второй этап заключается эксперимента в при-
менении ОМП как метода изучения естественно-
го языка в широком смысле, в узком – как метода 
выявления трансформаций в языке, полученных 
путем обращения к инструментам искусственного 
интеллекта. С помощью Google-переводчика фраг-
мент переведен на китайский язык, затем обратно 
на русский язык. Полученный текст ОМП явился 
материалом для выявления языковых трансформа-
ций, полученных в результате двойного машинного 
перевода.

Результаты исследования
Выявление трансформаций в ручном переводе 

на китайский язык. Сравнение исходного текста с 
различными вариантами переводов позволило нам 
выявить переводческие изменения, которые мы 
сгруппировали в соответствии с классификацией 
Л. С. Бархударова. Например, лексические замены, 
а именно генерализация, то есть «замена единицы 
ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с 
более широким значением» [9, с. 214]: в китайском 
языке слово предстоять имеет эквивалент – 面临 
(miànlín). Однако в большинстве полученных пере-
водов это слово заменяется на 要 (yào) и 需要 (xū) 
в значении нужно, необходимо или 必须 (bìxū) и 须 
(xū) – обязательно следует, необходимо.

Замена причины следствием. Слово вспомнить 

1 «В итоге сдала на пятерку»: как я готовлю шпаргалки к экзаме-
нам с помощью ChatGPT. URL: https://journal.tinkoff.ru/cheat-sheet/ (дата 
обращения: 16.10.2023).
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в китайском языке имеет несколько эквивалентов, 
например, 记起来 (jìqǐlái) или 想起来 (xiǎngqǐlái), 
которые студенты использовали при переводах. Од-
нако была также использована замена на слово 说 
(shuō), что означает говорить, сказать: В общем, 
я оценила свои способности и поняла, что не смо-
гу вспомнить на экзамене ни «Жэньминь Жибао», 
ни «Цзефанцзюнь бао» – 我评估了自己的能力并意
识到我在考试中不能说 «人民日报» 和 “解放军报” 
(Она не скажет, потому что не вспомнит).

Замена формы слова. В китайском языке ме-
стоимения не различаются по родам, не изменяют-
ся по падежам. В связи с этим в переводе заменя-
ется форма личного местоимения: Мне предстояло 
выучить 200 страниц материала про зарубежные 
журналы, которые никто уже не читает, и радио, 
которое никто больше не слушает. “我要了学会关
于外国杂志的材料已经没有人看的200页2 还要学
会已经没有人听的广播”. 

Замена части речи: И не важно, что ты ни-
когда его не изучал. – 没关系,如果你不知道汉
语。Замена местоимения его на существительное 
汉语 (hànyǔ).

Компенсация: В общем, я оценила свои способ-
ности и поняла, что не смогу вспомнить на экзаме-
не ни «Жэньминь Жибао», ни «Цзефанцзюнь бао». 
– 总体来说，我评估了一下自己的能力，发现考试
时《人民日报》和《解放军报》我都记不住。” В 
этом примере используется суффикс 一下 (yīxià) 
для выражения кратковременности действия.

Перестановки: Если у издания китайское на-
звание, нужно произносить его на языке оригина-
ла. – 如果这篇刊物有中国的名称的话、要发音出
来本来的名称。В данном примере используется 
конструкция «глагол + 出来 (chūlái)» для выраже-
ния результата.

Китайский является языком изолирующего 
типа, поэтому в своей грамматике он имеет фикси-
рованный порядок слов. В русском языке граммати-
ческий порядок слов не имеет жесткой закреплен-
ности, поэтому метод перестановки применяется 
переводчиками очень часто. Например:

– Мне предстояло выучить 200 страниц ма-
териала про зарубежные журналы, которые никто 
уже не читает, и радио, которое никто больше не 
слушает. – 我要了学会关于外国杂志的材料已经没
有人看的200页还要学会已经没有人听的广播。

– Естественно, мотивации забивать себе го-
лову бесполезной информацией у меня не было. – 我
没有动力使自己脑袋装满没用的消息. В этом при-
мере можно выделить сразу две трансформации. 
Первая связана с заменой формы слова в оригинале 
меня, а в переводе 我. Вторая трансформация – пе-
рестановка, которая обусловлена правилами китай-
ской грамматики. Порядок слов в китайском пред-
ложении строгий: «подлежащее – сказуемое – до-
полнение».

Добавление: Кроме того, преподаватели тре-
бовали идеального знания всех газет и их тиражей. 
– 此外，老师要求我们把这些杂志和它们的发行量
知道得完美。 其外，教授让我们学理想的学识都

报纸和它的发行量。
Опущение. Частыми случаями в текстах руч-

ного перевода были опущения союзов, например: И 
не важно, что ты никогда его не изучал. – 不管你
从来没学习它。

Таким образом, в текстах переводов, сделан-
ных студентами, были выявлены все виды транс-
формаций. Наиболее частотной явилась замена. Ча-
стотность трансформаций в ручном переводе отра-
жена в таблице 1. 

Таблица 1 
Частотность трансформаций  

в ручном переводе
Трансформация Количество 

примеров 
Относительная 

частота 
добавление 9 12,3 %
замена 28 38,4 %
опущение 21 28,8 %
перестановка 15 20,5 %

ОМП как лингвистический эксперимент. 
Задача второго этапа эксперимента – выявление пе-
реводческих трансформаций в тексте, полученном 
путем ОМП. 

В современных исследованиях ОМП исполь-
зуется для разнообразных задач: например, как ме-
тод, направленный на поиск семантической близо-
сти исходных и переведенных лексических единиц 
или текстов [18]; как инструмент описания семан-
тики лексических единиц русского языка в трансля-
тивном пространстве [19]; как метод оценки текста 
с точки зрения его сложности, доступности, ясно-
сти и понятности [6; 20]; как метод обнаружения 
зон конфликтности между планом содержания и 
планом выражения текста [21]; как метод оценки 
качества систем машинного перевода [22]. ОМП 
как специфическая разновидность эксперименталь-
ного подхода к языку разрабатывается в ряде статей 
Н. Д. Голева [20; 21] и др.

Сопоставление исходного текста на русском 
языке и полученного текста ОМП на русском языке 
позволило выявить трансформации, образовавшие-
ся в процессе двойного кодового перевода (первый 
цитируемый фрагмент – исходный текст на русском 
языке, второй – текст ОМП на русском языке). 

Добавление в ОМП: «В итоге я сдал экзамен 
на пятёрку»; «Если у публикации есть название на 
китайском языке, оно должно быть произнесено на 
языке оригинала». 

Замена:
− грамматической формы глагола (род, чис-

ло): сдала – сдал, оценила – оценил, ты … не изучал 
– вы … не изучали;

− лексических единиц (в ряде случаев меня-
ются и грамматические категории), например: пред-
стояло – пришлось; про зарубежные журналы – об 
иностранных журналах; радио – радиоприемниках; 
естественно – конечно; у издания – у публикации; 
преподаватели – учителя; мотивации – стимула;

− типа придаточного предложения: И не важ-
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но, что ты никогда его не изучал. – Не имеет зна-
чения, если вы никогда этого не изучали; 

− разряда местоимения: никогда его не изучал 
– никогда этого не изучали; 

− аналитической формы глагола будущего 
времени на синтетическую: «не смогу вспомнить» 
– «не запомню»;

− транслит на перевод: Цзефанцзюнь бао – 
Народно-освободительную армейскую газету;

− способ связи однородных членов предло-
жения: не смогу вспомнить на экзамене ни «Жэнь-
минь Жибао», ни «Цзефанцзюнь бао» – не запомню 
«Жэньминь жибао» или «Народно-освободитель-
ную армейскую газету», когда сдавал экзамен;

− замена одиночного глагола на словосочета-
ние с управлением: как я готовлю шпаргалки к эк-
заменам с помощью ChatGPT – как я использовал 
ChatGPT для подготовки к шпаргалке по экзаменам 
и другие примеры замены.

Случаев опущения без добавления каких-ли-
бо единиц в переводящем языке нет. Л. С. Бархуда-
ров пишет о том, что одно преобразование можно 
трактовать как один или другой тип трансформа-
ции. Например, при замене союзной связи в пред-
ложении бессоюзием происходит еще и опущение 
союза. Некоторые такие типы были представлены и 
в ОМП, так как один тип изменения ведет за собой 
другой тип, например: Кроме того, преподаватели 
требовали идеального знания всех газет и их тира-
жей. – Кроме того, учителя должны хорошо знать 
все газеты и их тиражи и пр.

Сопоставление исходного текста и его ОМП 
на русском языке с помощью специального сервиса2 
позволяет установить степень их схожести и разли-
чия, на которую влияет количество и качество пере-
водческих трансформаций. Согласно результатам, 
анализируемые тексты тождественны на 27,37 %. 
72,63 % – объем переводческих трансформаций в 
данном фрагменте текста. Частотность трансфор-
маций в ОМП представлена в таблице 2. 

Таблица 2
Частотность трансформаций в ОМП

Трансформация Количество 
примеров 

Относительная 
частота 

добавление 2 6,8 %
замена 24 82,7 %
опущение 0 0
перестановка 3 10,3 %

Наиболее частотным является замена как тип 
трансформации, полученный в результате двойного 
машинного перевода, при этом замена осуществля-
ется как на лексическом, так и на грамматическом 
уровне. Это соответствует основному типу языко-
вых трансформаций в ручном переводе. 

Обсуждение и заключения 
Результаты исследования позволяют сделать 

вывод о том, что замена является наиболее частот-

2 Сервис для анализа текстовой информации. URL: ciox.ru 
(дата обращения: 20.11.2023).

ным типом трансформации в ручном и машинном 
переводах с русского на китайский язык. Гипотеза 
первого этапа подтвердилась. Установлено, что при 
переводе текста, в котором ИЯ (русский язык) и ПЯ 
(китайский язык) являются языками разных линг-
вистических семей, трансформации используются 
на разных уровнях. В ручном переводе частотны 
трансформации на грамматическом уровне (напри-
мер, замена причины следствием, замена главного 
предложения придаточным, перестановки). Обна-
руженные трансформации могут быть связаны с 
уровнем профессионализма, так как эксперимент 
проводился в непрофессиональной среде. Выяв-
ленные особенности связаны также с попыткой сту-
дентов воссоздать тональность и стилистику ориги-
нального текста.

Как и в ручном переводе, в ОМП наиболее ча-
стотной трансформацией является замена. Другие 
виды изменений частотно не совпадают. Вторыми 
по частоте в ручном переводе являются трансфор-
мации, связанные с опущением, но в тексте ОМП 
такой вид не встречается. 

Перспективы исследования состоят в анализе 
каждого вида трансформаций на другом материале, 
выявлении их причин, установлении частотности; в 
сопоставлении ручного, машинного и ОМП в аспек-
те качества и количества трансформаций; в прове-
дении аналогичного эксперимента посредством пе-
ревода текста с русского на английский язык.
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Introduction
The transition from a system-centered approach 

to language learning to an anthropocentric one allowed 
us to change the focus in linguistics research and con-
sider language as a reflection of the inner world of a 
person, the result of the accumulated experience of an 
entire ethnic group.

Definitely, vocabulary is the most striking indica-
tor of national differences. Phraseological units are a 
part of the lexical composition (together with proverbs 
and sayings) that performs a dual function. On the one 
hand, it forms a certain attitude to reality in a child on a 
subconscious level, lays down attitudes, in other words, 
builds a framework for further development, on the oth-
er hand, it reflects the stereotypes of people’s thinking, 
interprets the world, is their long-term memory.

Somatic phraseological units occupy a special 
niche in the study of phraseology, since the human body 
from the very beginning seemed to be part of nature, it 
connected people with the outside world. This explains 
the extensive semantic structure of somatic phraseolog-
ical units and their large number.

The object of our research is somatic phraseologi-
cal units with components of the digestive organs in 
English, Russian, Chinese and Vietnamese. 

The authors of the article deliberately focused 
on a narrow spectrum of somatic phraseological units, 
which includes nominations exclusively for human di-
gestive organs. Based on the study of the problem, it 
was concluded that private issues have not yet been dis-
closed, somatic phraseological units that have a speci-
ficity of use in different structured languages have not 
been analyzed in detail. At the same time, these specific 
features are the main material for describing the lin-
guistic worldview of the people, and hence identifying 
the features of cultural coding.

The following goal was set: comparison of West-
ern (based on the somatic phraseological units of the 
Russian and English languages) and Eastern (based on 
the somatic phraseological units of the Chinese and 
Vietnamese languages) cultures through the identifica-
tion of the linguistic essence of somatic phraseological 
units, their further semantic classification and compari-
son.

Literature review
The connection between language and culture has 

been noticed since the formation of linguistic science. 

In the twentieth century, the American linguist and an-
thropologist E. Sapir very precisely defined this rela-
tionship. In his view, culture can be defined as what a 
given society does and thinks, but language is how it 
thinks [1, p. 193]. In other words, language is a way of 
thinking of a nation [2]. O. A. Kornilov points out in his 
work “Language worldviews as derivatives of national 
mentalities” that it is possible to understand a nation 
only through in-depth acquaintance with the semantics 
of language mainly through the knowledge of the lan-
guage worldview [3, p. 79].

Having become practically the main concept in 
the scientific literature on linguoculturology and an-
thropocentric linguistics, the phenomenon of language 
worldview still does not have a scientific definition as-
signed to it. This means that there is no clearly limited 
object of research and study goals, which leads to dif-
ferentiation of the content of this abstract concept in 
the scientific literature depending on the author’s inten-
tions [4].

According to the scientist Yu. D. Apresyan, the 
language worldview is a national cultural image of re-
ality, a complex of knowledge of native speakers of a 
certain language, imprinted in their minds and repro-
duced with the help of language and linguistic means 
[5]. O. A. Kornilov believes that the term “language 
worldview” has a dual explanation [3, p. 79]. With-
in the framework of the first approach, the language 
worldview is an illustrative material for confirming 
opinions, indicating national character traits. That is, 
with this approach, the principle of from the general to 
the particular, or deduction, is applied. The authors of 
the article, following O. A. Kornilov, tend to the second 
approach, in which it is the language worldview that is 
the source of knowledge about the people, their mental-
ity. In this case, conclusions about the way of seeing the 
world of a particular ethnic group are formulated on the 
basis of induction, which avoids subjectivity of judg-
ments. Thus, the property of culture, the mentality of 
the people is revealed on the basis of national – specific 
differences in language material. This is the approach 
used in this study.

According to V. N. Telia, phraseological units are 
a unique source of knowledge about the people. She 
emphasizes that phraseological units arise on the basis 
of a figurative representation of reality, reflecting pri-
marily the everyday empirical, historical and spiritual 
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experience of a language collective associated with its 
cultural traditions [6, p. 302].

It should be noted that phraseological composi-
tion in the linguoculturological aspect has been studied 
by such scientists as V. V. Vinogradov [7], V. N. Telia 
[6], V. I. Zimin [8].

The issues of Chinese phraseology were covered 
in the works by I. V. Voitsekhovich [9]. Comparative 
analysis of Chinese and Russian somatic phraseo-
logical units was carried out by Zheng Guangjie [10],  
Guo Xin-yi [11], Wang Lijuan [12].

Thus, the theoretical analysis of the scientific lit-
erature on the problem of research confirms the rele-
vance of the study of somatic phraseological units as a 
way of knowing the culture of the people.

Materials and Methods
The material for the study was a sample from the 

phraseological dictionaries by Alexander I. Fedorov 
[13], Oleg M. Gotlib [14], Alexander V. Kunin [15], 
Elena A. Plyaskova [16]. The methods of conceptual 
analysis and linguistic and cultural interpretation were 
used. In the systematization of linguistic material and 
subsequent semantic classification, the functional-
semantic method was used, as well as the method of 
structural analysis.

Results
Before considering somatic phraseological units, 

it is necessary to give content to the concept of phrase-
ology. According to T. I. Vendina, it is a lexically indi-
visible, reproducible unit of language consisting of two 
or more components, stable in its composition, struc-
ture and integral in its meaning [17, p. 143].

Somatic phraseological units contain a component 
in their composition – a somatism, that is, the designa-
tion of parts of the human body. According to scientists, 
the phraseological fund of the language contains about 
25% of phraseological units with a somatic component 
[18]. A large number of somatic phraseological units 
in the language is explained by the fact that the body 
is one of the first to become a means for a person to 
know the world around them. It is through the senses 
that they receive information.

In this article, the terms “phraseological units” 
and “somatic phraseological unit” are the most com-
mon terms for the common name of all phrases related 
to phraseology [19, p. 8].

The single methodological basis for the distribu-
tion of somatic phraseological units into conceptual 
fields was chosen to conduct a comparative semantic 
analysis. They will be presented as phraseological units 
are considered.

A significant remark will be made about the quan-
titative ratio of somatic phraseological units in Chinese 
and Russian. For instance, there are 85 phraseologi-
cal units in Chinese with the component “gallbladder” 
[10], there are no similar somatic phraseological units 
in Russian and English. Also, somatic phraseological 
units with the “spleen” component are not presented in 
Russian and English. According to the results of Zheng 
Guangjie’s study, the gut organ (intestines) occur 58 
times in Chinese and 8 times in Russian [10].

The digestive organs in all languages are a sup-
porting component in the description of the inner world 
of a person, their character traits.

In Chinese the phraseologism zhì cháng zi (lit.: 
“the guts are straight”) characterizes a straightforward 
person [10]. Duplicity in this case will be expressed 
through the metaphor of twisted guts.

Another phraseologism tiě shí xīn cháng (lit.: 
“the heart and intestines (as if) made of iron and stone” 
shows an insensitive, cruel person [14, p. 419]. In Eng-
lish, the somatic phraseological unit “heart of stone” is 
used.

In Russian the phraseological unit кишка тонка 
у кого (lit.: “someone has thin intestines”) is used ironi-
cally and denotes a person who does not have enough 
strength, abilities to perform a certain action [13, p. 
293].

In English the phraseological unit have the guts 
to do (say) smth. [15, p. 340] or have (got) guts [15, p. 
340] is a characteristic of the conversational style and 
it denotes the presence of courage for an action or con-
versation.

It should be noted that in Chinese and Russian, 
the organ is given an additional characteristic in the 
form of a qualitative or relative adjective, and in Eng-
lish, the organ itself symbolizes a certain quality of a 
person. Confirmation of the assumption is found in the 
Learner’s Oxford Dictionary, where it is indicated that 
in addition to a direct reference to the digestive organ, 
the word “gut” is also used in the meaning of the cour-
age and strength of mind that it takes to do something 
difficult or unpleasant [20]. Next in frequency is the use 
of somatic phraseological units, denoting emotional be-
havior or mental states. 

To describe a person who has painfully aban-
doned the past changing their life the Chinese set ex-
pressions are used: guā cháng xǐ wèi (lit.: “scrape the 
intestines, wash the stomach”) [14, p. 163] or tūn dāo 
guā cháng (lit.: “swallow a knife and cut the intestines”)  
[14, p. 423].

In Chinese phraseology the lexeme “gallbladder” 
has a metaphorical meaning and it is due to the physi-
ological properties of this organ: elasticity, volume, 
color of bile, the ability to change its state. The follow-
ing phraseological units show extreme anxiety, mental 
anguish or intense fear: huí cháng jiǔ zhuǎn (lit.: “guts 
wrapped up for nine turns”) [14, p. 191], róu cháng 
bǎi jié (lit.: “there are a hundred nodules on the soft 
intestines”) [14, p. 363], also dǎn zhàn xīn hán (lit.: 
“the bile is shaking, the heart is frozen”) [14, p. 96], tí 
xīn diào dǎn (lit.: “raise the heart and hang the bile”)  
[14, с. 412].

The set expression zéi rén dǎn xū (lit.: “the thief 
has empty bile”) represents a dishonest person whose 
heart is always restless [14, p. 544]. Thus, the lexeme 
“gallbladder” symbolizes courage and bravery. The 
size of this organ is also important: if it is large, then 
the person is not cowardly. 

In Russian phraseology the lexeme “gut” is most-
ly used to denote the depth of a person’s inner world, 
the most hidden places of the soul. For instance, the 
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phraseological unit до кишков (lit.: “up to the guts”) 
characterizes a person when they are under strong ex-
citement or impression [13, p. 293]. The set expression 
надрывать (надорвать) кишочки (lit.: “tear the intes-
tines”) carries an expressive connotation, about strong 
unrestrained laughter [13, p. 290]. 

In English, we find the full equivalent to the sec-
ond example. They coincide in meaning, component 
composition and in both cases belong to the conversa-
tional style: bust (rupture) a gut [15, p. 340]. 

It is noteworthy that in the concept of a person’s 
mental state, the gut organ is found in English in the 
meaning of having empathy, compassion: the bowels of 
compassion (pity; bowels of mercy) [15, p. 103]. 

In the concept of man as a living being, somatic 
phraseological units are used to describe physiologi-
cal processes. In this case, the organs are used in direct 
meaning of the digestive organs. In Chinese the phrase-
ologism chēng cháng zhǔ fù (lit.: “to clog the guts, fill 
the belly”) characterizes a person who eats too much 
[14, p. 191].

In Russian the set expression полоскать кишки 
(lit.: “gargle the intestines”) means “to drink water or 
tea” [13, p. 499].

The concept of man and nature is also presented 
in the Vietnamese language. For instance, Rét như cắt 
(ruột) (lit.: “it's cold as cutting (gut)”) is used when 
people speak about the cold weather [16, p. 128].

It is necessary to pay attention to the examples 
of somatic phraseological units, which are characteris-
tic exclusively of Western culture. First of all, we will 
highlight the somatic phraseological units related to the 
labor and social spheres. In Russian we find such exam-
ples related to backbreaking work: рвать (порвать) 
кишки (lit.: “tear guts”) – do hard work [13, p. 571]. 

The topic of exploitation is also relevant for the 
English language: bust (rupture) a gut also slave (sweat 
или work) one’s guts out. The given phrases are used 
in a conversational style [15, p. 340]. The next phra-
seological unit tear the guts out means to pull all the 
forces out of someone at work, to exploit extremely  
[15, p. 341]. 

It should be noted that the basis for the formation 
of phraseological units with the lexeme gut is formed 
by such physiological properties of the intestine as eras-
ability, length and shape.

Digestive organs are also used in describing in-
terpersonal relationships. In Russian the phraseologism 
выматывать (вымотать) кишки из кого (lit.: “to 
exhaust the guts of smb.”) is characteristic of colloqui-
alisms and it is used in the meaning of “torment some-
one” [13, с. 116]. In English a hateful person is seen 
through the set expression hate smb.’s [15, с. 340]. This 
word combination characterizes a person who is hateful 
or extremely unpleasant. Thus, guts denote the psycho-
logical essence of a person, their appearance.

Somatic phraseological units with components of 
the digestive organs are much more widely represented 
in Chinese. In both cultures, they are involved in the 
description of mental states and human traits. However, 
in Russian and Chinese, in most cases, characteristics 

(shape, length) are important, in English, the meaning 
of spirituality, moral and ethical components of a per-
son is laid in the organ itself. When designating work 
activity and interpersonal relationships, the somatic 
phraseological unit is based on the principle of physical 
impact, resulting in the deformation of the organ. It is 
worth paying attention to the emotional coloring of the 
use of somatic phraseological units, in Western culture 
they are used mainly in a negative meaning.

Discussion and Conclusions
As a result of the study of somatic phraseological 

units with components of the digestive organs, the au-
thors came to the following conclusions:

1. Somatic phraseological units are formed as a 
result of cognitive operations (metaphorical, metonym-
ic or symbolic reinterpretation).

2. Somatic phraseological units translate the so-
matic code of culture, the attitudes of the consciousness 
of the people. Being a figurative linguistic unit, somatic 
phraseology imposes an evaluative and expressive con-
notation on the human organ, as a result of which the 
organ is perceived as negative or positive. 

3. In Eastern culture, the digestive organs, along 
with the heart and soul, are symbolized with the re-
ceptacle of spirituality, spiritual experiences, while in 
Western culture they are directly more related to physi-
ological functions, lower frequency of use and have a 
negative connotation in their use. Nevertheless, it is 
necessary to note the presence of a general tendency in 
the description of the inner world of a person through 
the digestive organs.

Since formal and semantic modification of exist-
ing phraseological units is constantly taking place in 
the language, phraseological science is a dynamic field 
of knowledge that requires constant rethinking of lin-
guistic material.
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18 апреля 2024 г. на площадке Мордовско-
го государственного педагогического универ-
ситета имени М. Е. Евсевьева (МГПУ) состо-
ялась III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Профессиональная ориентация 
и профессиональное самоопределение обучаю-
щихся: вызовы времени (к 85-летию академика 
РАО, доктора педагогических наук, профессора 
С. Н. Чистяковой)».

Всероссийская конференция стала уже тра-
диционным мероприятием [1]. В этом году она 
была посвящена 85-летию С. Н. Чистяковой 
(1939–2019), академика РАО, доктора педаго-
гических наук, профессора, выдающегося уче-
ного-профориентолога, педагога, наставника, 
замечательного человека [2]. Конференция про-
шла под эгидой Российской академии образова-
ния. Организаторами мероприятия стали Мор-
довский научный центр Российской академии 
образования при Мордовском государственном 
педагогическом университете имени М. Е. Евсе-

вьева совместно с Российским государственным 
университетом нефти и газа (национальный ис-
следовательский университет) имени И. М. Губ-
кина.

Конференция стала дискуссионной пло-
щадкой для определения современных тенден-
ций осуществления профессиональной ори-
ентации и сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся, интеграции 
психолого-педагогических знаний, выявления 
и распространения лучших практик и методов 
профориентационной работы с обучающимися 
образовательных организаций с целью совер-
шенствования методического обеспечения и по-
вышения эффективности профориентационной 
работы. Она прошла в смешанном формате, что 
способствовало непосредственному общению 
ведущих ученых РАО, специалистов в сфере со-
провождения профессионального самоопреде-
ления обучающихся; руководителей, педагогов, 
методистов профессиональных образовательных 
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организаций и образовательных организаций 
высшего образования, общеобразовательных 
организаций, аспирантов, студентов. Благодаря 
этому в работе конференции приняли участие 
более 280 человек из 38 российских городов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Бердян-
ска, Казани, Кирова, Донецка, Кемерова, Якут-
ска, Волгограда, Красноярска, Уфы, Ульяновска, 
Сургута, Нальчика и др.

В ходе пленарного заседания выступили 
академики РАО  О. Ю. Васильева, М. Н. Стри-
ханов, В. Г. Мартынов; члены-корреспонденты 
РАО В. И. Блинов, В. М. Богуславский; россий-
ские ученые Н. С. Пряжников, М. В. Антонова, 
Н. М. Борытко, О. Ю. Елькина, С. В. Данилов, 
М. И. Лукьянова и др. Модератором пленарного 
заседания выступила Т. И. Шукшина, проректор 
по научной работе МГПУ, руководитель Мор-
довского научного центра РАО.

Марина Владимировна Антонова, доктор 
педагогических наук, ректор Мордовского го-
сударственного педагогического университета 
имени М. Е. Евсевьева в рамках своего высту-
пления презентовала новый журнал, учрежден-
ный МГПУ, главным редактором которого она 
является, – «Образование: путь в профессию».

Михаил Викторович Богуславский, член-
корреспондент Российской академии образова-
ния, доктор педагогических наук, профессор, 
главный научный сотрудник лаборатории срав-
нительного образования и истории педагоги-
ки Института стратегии развития образования, 
осветил тему «Генезис процесса осуществле-
ния профильного обучения школьников в отече-
ственной системе образования второй половины 
ХIХ – начала ХХI веков».

Ольга Юрьевна Елькина, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, профессор Российской 
академии образования, заместитель директора 
по воспитательной работе и развитию педаго-
гического образования, заведующий кафедрой 
педагогики и методики начального образования 
факультета психологии и педагогики Кемеров-
ского государственного университета, посвяти-
ла свое выступление проблеме подготовки буду-
щего педагога к профориентационной работе со 
школьниками. 

Особый интерес участников конферен-
ции вызвало выступление Николая Сергеевича 
Пряжникова, доктора педагогических наук, про-
фессора, профессора кафедры возрастной пси-
хологии факультета психологии Московского 
государственного университета имени М. В. Ло-
моносова, профессора Департамента психологии 
и управления человеческим капиталом Финан-
сового университета при Правительстве Россий-

ской Федерации, профессора Московского пси-
холого-социального университета, по теме «Об-
разы героя и анти-героя в профориентационной 
работе».

Своими размышлениями по теме «От про-
фориентации к профессионально-личностно-
му самоопределению…. и обратно» поделился 
Николай Михайлович Борытко, доктор педаго-
гических наук, профессор, профессор кафедры 
педагогики, психологии и социальной работы 
Волгоградского государственного университета, 
директор Научного центра Российской академии 
образования на базе Волгоградского государ-
ственного университета. 

Маргарита Ивановна Лукьянова, доктор 
педагогических наук, профессор, профессор 
кафедры образовательных технологий и кор-
рекционной педагогики Ульяновского государ-
ственного педагогического университета имени 
И. Н. Ульянова, и Сергей Вячеславович Данилов, 
доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры образовательных технологий и коррек-
ционной педагогики, директор центра образова-
тельных перспектив и инноваций Ульяновского 
государственного педагогического университета 
имени И. Н. Ульянова, представили опыт созда-
ния регионального кластера психолого-педаго-
гической профилизации школьников в Ульянов-
ской области. 

Тему профильных классов психолого-педа-
гогической направленности продолжила Ирина 
Александровна Неясова, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры педагоги-
ки МГПУ, которая представила доклад на тему 
«Школьно-университетское партнерство: траек-
тория успешного выбора педагогической про-
фессии».

В ходе пленарного заседания также состоя-
лась церемония награждения победителей олим-
пиады школьников по педагогике «Старт в про-
фессию». Олимпиада нацелена на раскрытие и 
развитие научно-творческого потенциала школь-
ников, проявляющих способности и интерес к 
педагогической деятельности, и рассматрива-
ется как действенный инструмент профессио-
нального отбора в педагогические вузы абиту-
риентов, имеющих склонность к педагогической 
профессии.

Большой интерес у ученых-исследовате-
лей, преподавателей, педагогов, аспирантов, 
студентов вызвали организуемые научные объ-
единения в различных форматах: круглые сто-
лы «Профильные классы психолого-педагоги-
ческой направленности: путь в профессию», 
«Единая модель профессиональной ориентации: 
пути развития»; фасилитационная сессия «Пере-
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довые практики естественнонаучной подготовки 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся»; научно-образовательная гостиная «Со-
провождение обучающихся в осознанном выбо-
ре будущей профессии»; панельная дискуссия 
«Русский язык в контексте профессионального 
развития личности»; дискуссионные площадки 
«Профессиональное самоопределение – выбор 
будущего», «Подготовка будущих учителей род-
ного языка и литературы к профессиональной 
ориентации и профессиональному самоопре-
делению детей и молодежи», «Общие вопро-
сы сопровождения профессионального само-
определения обучающихся», «Роль физической 
культуры и спорта в раннем профессиональном 
определении школьников»; «Профессиональная 
адаптация и профнавигация обучающихся с ин-
валидностью и ограниченными возможностями 
здоровья»; педагогическая мастерская «Совре-
менные форматы исторического просвещения 
в профессиональном самоопределении обуча-
ющихся»; форсайт-сессия «Подготовка к буду-
щему выбору профессии проектируем образо-
вательное пространство»; профориентационная 
игра-квест «Твой выбор».

Представители педагогической науки и 
практики отметили, что до настоящего времени 
сохраняются проблемы, связанные с обеспече-
нием системности профориентационной работы, 
координацией ключевых профориентационных 
проектов, их научно-методическим, кадровым, 
инфраструктурным обеспечением. Участни-
ки конференции пришли к выводу, что система 
профориентационной работы должна базиро-
ваться на постоянном, тесном взаимодействии 
образовательных организаций с работодателя-
ми, органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, общественными 
объединениями. Социальное партнерство субъ-
ектов сопровождения профессиональной ориен-
тации обучающихся необходимо строить с уче-
том принципов признания важности интересов 
сторон партнеров, нахождения компромисса при 
решении вопросов профессиональной ориента-
ции, взаимной ответственности сторон за испол-
нение (неисполнение) согласованных решений 
по вопросам профессионального самоопределе-
ния обучающихся.

В ходе пленарного заседания и работы на-
учных объединений участниками конференции 
также были отмечены следующие проблемы в 
проведении профориентационной работы: 

- дефицит квалифицированных кадров по 
отраслям экономики; 

- концептуальная необходимость 
профориентации как проектирования 

долгосрочного карьерного пути личности на 
протяжении всей жизни; 

- недостаточность и несистемность 
взаимодействия участников рынка труда в целях 
профориентации школьников.

Заслушав и обсудив представленные докла-
ды, участники конференции констатируют, что 
необходимо развивать современные подходы 
в организации профориентационной работы и 
профориентационных моделей и практик. 

На пленарном заседании и научных объеди-
нениях конференции состоялся продуктивный 
диалог представителей науки, работников об-
разования, органов государственной власти по 
вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения. Ключевой темой в обсужде-
ниях стали проблемы организации качественной 
профориентационной работы с обучающимися с 
целью формирования кадрового потенциала ре-
гионов и Российской Федерации в целом, а так-
же для социализации молодежи.

По результатам совместной работы участ-
никами выработаны и приняты рекомендации. 
Программа и хроника конференции представле-
ны на сайте МГПУ, а материалы по ее итогам го-
товятся к опубликованию в одноименном сбор-
нике и размещению в РИНЦ.
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