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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ  
(NATIONAL LATIN EXAM, EUROPEAN LATIN EXAM  

И EUROPEAN LATIN LINGUISTIC ASSESSMENT) 
 
Московский государственный лингвистический университет, г. Москва, Россия 

 
Аннотация. Цель статьи – исследование существующих моделей сертификации по латинскому 

языку. Для этого были выбраны три наиболее известные системы тестирования: американская National 
Latin Exam (NLE), европейская European Latin Exam (ELEX), проводимая ассоциацией Euroclassica, 
и European Latin Linguistic Assessment (EULALIA), организатором которой является Университет Бо-
лоньи в рамках программы Европейского союза Erasmus+. Актуальность исследования связана c от-
сутствием в настоящие время общей системы сертификации по латинскому языку для русскоязычных 
обучающихся и с вопросом о целесообразности и эффективности языковой сертификации примени-
тельно к классическим мертвым языкам. В статье проанализированы и сопоставлены история создания 
экзаменов, их философия, формат проведения, цели, задачи и содержание. Новизна работы заключает-
ся в системном сравнительном исследовании международных экзаменов как нового этапа в истории 
классического образования. В результате исследования была выстроена история возникновения и раз-
вития тестирования по латинскому языку. Выяснилось, что существующие экзамены имеют общую 
тенденцию – заимствование моделей оценки владения живыми языками для классического языка. Та-
кой подход может быть реализован лишь отчасти, так как латинский язык имеет свой уникальный 
набор ключевых компетенций, необходимых для освоения. Международная сертификация по латин-
скому языку – это движение, которое всесторонне влияет на подходы к преподаванию латинского языка. 

 
Ключевые слова: европейский экзамен по латинскому языку, евроклассика, исследования 

по языковому тестированию, классическое образование, латинский язык, национальный экзамен 
по латинскому языку, сертификат NLEX, сертификат NLE, языковое тестирование 
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Abstract. The purpose of this paper is to investigate the existing models of Latin certification. For 

this purpose, three currently known testing systems were chosen: the American National Latin Exam 
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(NLE), the European Latin Exam (ELEX) conducted by the European Association Euroclassica and the Eu-

ropean Latin Linguistic Assessment (EULALIA), which was organized by the University of Bologna 

within the framework of the European Union Erasmus+ programme. The relevance of the research is due 

to the lack of a common certification system in Latin for Russian-speaking learners and due to the ques-

tion of the expediency and effectiveness of language certification in relation to classical dead languages. 

The article analyses and compares the history of the creation of the examinations, their philosophy, for-

mat, goals, objectives and content. The novelty lies in the systematic comparative study of international 

examinations as a stage in the history of classical education. As a result of the study, the history of the 

emergence and development of Latin language testing has been constructed. It turned out that the existing 

examinations have a common tendency: borrowing models of assessment of proficiency in living lan-

guages for the classical language. This approach can only be partially realized as Latin has its own unique 

set of core competencies to master. International Latin language certification is a movement that is com-

prehensively influencing approaches to Latin language teaching. 
 
Keywords: European Latin Exam, Euroclassica, studies in language testing, classical education, 

Latin language, National Latin Exam, NLEX certificate, NLE certificate, language testing 

 
Введение. В настоящее время классическая филология, в частности преподавание 

латинского языка, сталкивается с новыми вызовами в связи с изменениями, происходя-
щими в обществе. Развитие интернет-коммуникаций и доступность изучения древних 
языков – привилегия, которая ранее была доступна только узкому элитарному кругу, 
а также мобильность в сфере образования и открытость образовательных учреждений для 
переходов обучающихся подводят к идее о необходимости разработки новых общих си-
стем оценки уровня владения латинским языком. С помощью таких систем оценивания 
любой человек мог бы получить объективную экспертную оценку своего уровня владе-
ния языком и признание своих достижений. В теории, четко сформулированные стандар-
ты каждого уровня должны способствовать изучению латинского языка, помогать препо-
давателям ставить цели и задачи обучения и содействовать популяризации латинского 
языка в современном обществе.  

Языковое тестирование начало активно развиваться в XX веке в связи с возникновени-
ем Европейского союза, так как «единое экономическое пространство требовало от ра-
ботников знания иностранных языков, подтвержденного соответствующими сертифика-
тами» [3, с. 127]. В конце XX века Советом Европы были выработаны общие стандарты 
изучения, преподавания и оценки языковых компетенций для всех европейских живых 
языков – система CEFR [7]. Тестирование – это инструмент, которым измеряют и оцени-
вают уровень владения языком, и поле для исследования тонкостей оценки языковых 
компетенций на стыке прикладной лингвистики, педагогики, филологии и психологии [8]. 
Под владением языком понимается способность точно и надлежащим образом использо-
вать язык в его устной и письменной формах в различных условиях [6]. Сертификат – это до-
кумент, подтверждающий знание языка в соответствии с принятым стандартом. 

Латинский и древнегреческий языки – основа классического образования, однако, 
поскольку эти языки мертвые, до последнего времени они активно не были включены 
в систему тестирования, так как цели и задачи их изучения отличаются от таковых у со-
временных языков [2]. В классической филологии оценка уровня владения латинским 
языком традиционно определяется экзаменами в рамках образовательных учреждений. 
В последние столетия преподавание латинского языка концентрировалось на граммати-
ко-переводном методе, в котором развитие навыков чтения и понимания превалирует 
над слушанием и говорением [16, c. 12]. Уровень языкового владения обычно измеряется 
способностью обучающегося прочитать, перевести и проанализировать определенный 
оригинальный латинский текст. В то же время тенденция, активно развивающаяся в течение 
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XX–XXI веков в рамках движения «живой латыни» и распространения обучения «нату-
ральным методом» (по модели обучения современным языкам), логически привела к идее 
о необходимости сертифицированного определения уровня владения латинским языком 
по аналогии с подходом, используемым в освоении современных языков [16]. В последние 
десятилетия возникли и развиваются несколько организаций нового типа, существующих 
не в узких рамках учебного заведения, а как отдельные сертификационные институты, раз-
рабатывающие системы тестирования: американский – National Latin Exam (NLE), евро-
пейский – European Latin Exam (ELEX) и новейший итальянский проект (реализуется 
с 2019 года) European Latin Linguistic Assessment (EULALIA) – крупнейшие международные 
экзамены, которые охватывают многоязыковую и разновозрастную широкую аудиторию. 

Актуальность исследуемой проблемы. Особенно актуальна тема нашего исследо-
вания в ракурсе современных запросов к российскому образованию, в котором в настоя-
щее время не существует аккредитованной системы уровневой сертификации по латин-
скому языку. Россия имеет богатую историю классического образования и преподавания 
древних языков. В XXI веке в каждом российском учебном заведении, в котором препо-
дается латинский язык, существуют свои рабочие программы дисциплин и системы оце-
нивания полученных знаний, используются признанные популярные учебники, которые 
задают направление и планку для преподавания и изучения латинского языка. Ежегодно 
проводятся олимпиады по латинскому языку, участники которых делятся на группы 
по уровню сложности (Всероссийская олимпиада по латинскому языку для школьников 
была разработана и впервые проведена преподавателями кафедры классической филологии 

Московского государственного лингвистического университета в 1995 году, а в настоя-
щее время проводится поочередно в разных вузах страны). Россия является членом ассоци-
ации Евроклассика и с 2010 года ежегодно участвует в общеевропейском тестировании [1]. 
В 2018 году участники из России впервые приняли участие в экзамене NLE [4]. Однако 
все вышеперечисленное (олимпиадное движение, участие в заграничных экзаменах) ни-
как нельзя назвать общепринятой системой определения уровня владения языком или 
сертификацией. Такое положение дел создает проблемы в студенческих переходах внут-
ри университетских программ, несовпадении школьных программ в разных учебных за-
ведениях и трудности в определении уровня владения языком у обучающихся. Поэтому 
понимание всех тонкостей существующего зарубежного опыта в данном направлении – 

это важная задача как для интеграции в международные системы, так и для формирова-
ния собственной системы сертификации. Материалы и выводы исследования также могут 
быть полезны людям, сталкивающимся с иностранными системами образования, они могут 
помочь разобраться в системе оценивания и сертификации по латинскому языку в выс-
ших учебных заведениях и школах Европы и США.  

Теоретической базой исследования послужили труды по теории оценки уровней 
владения иностранными языками (N. Cloud, F. Genesee, E. Hamayan [6], C. A. Chapelle [5], 

A. Davies [8], R. Kern [17], R. Schoonen [22]) и по истории и методике преподавания ла-
тинского языка (Н. Л. Кацман [2], E. Л. Ермолаева [1], S. Hunt [16]). 

Материал и методы исследования. В качестве материала исследования были вы-
браны три наиболее значимые (по охвату стран и количеству участников) и авторитетные 
структуры (во всех трех случаях они организованы научным сообществом филологов-

классиков), занимающиеся разработкой и проведением тестирования и выдающие серти-
фикаты по латинскому языку (NLE, ELEХ и EULALIA). Проанализированы материалы 
экзаменов [10], [11], [12], стандарты [21], [23], учебно-методические программы (силла-
бусы) [9], [20], [21], данные результатов экзаменов [19], исследования, посвященные ис-
тории создания экзаменов [13], [14], [15], [24]. В работе использованы описательный, 
сравнительно-исторический методы, системный и количественный подходы.  
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Результаты исследования и их обсуждение.  
1. National Latin Exam. Идея создания экзамена по латинскому языку, который 

объединял бы разных участников, возникла в 1976 году в США. Проект начал реализо-
вываться на базе Американской классической лиги при университете Джорджтауна груп-
пой преподавателей латинского языка в составе Джейн Х. Холл, Салли Дэвис, Линды 
Монтросс, Морин О'Доннелл и Кристин Слипер [13], [24]. Содержание и структура экза-
мена со временем совершенствовались, менялись локации и спонсоры, но с этих пор 
он проводится ежегодно. В настоящее время NLE является частью Американской класси-
ческой лиги (ACL) и Национальной юниорской классической лиги (JCL), штаб находится 
в Университете Мэри Вашингтон. Аудитория экзамена (изучающие латинский язык 
в США и всем мире) широкая как по возрасту участников (школьники и студенты), уров-
ню образования (младшие школы, частные и государственные школы, колледжи, универ-
ситеты) и охвату тестируемых (общее количество участников, прошедших тестирование 
на момент 2016 года, составляло  3 554 759 человек [15], в 2023 году в экзамене приняли 
участие 98 803 человек, из них 2,1 % от общего числа участников (2 091 студент) – из Ав-
стралии, Белиза, Бразилии, Канады, Китая, Италии, Японии, Новой Зеландии, Южной 
Кореи, Испании, Швейцарии, Тайваня и Великобритании [14], [18]).  

Цель экзамена – способствовать развитию и поддержке изучения и преподавания 
латинского языка и помочь определить уровень владения языком. Философия Нацио-
нального экзамена по латинскому языку основана «на предоставлении каждому студенту-

латинисту возможности испытать чувство личного удовлетворения и успеха в изучении 
латинского языка и культуры» [15, c. 112].  

Организация, содержание и уровни экзамена. Ученики могут сдавать экзамен в своих 

школах или колледжах под наблюдением утвержденных организаторов. Экзамен состоит 
из 40 вопросов с несколькими вариантами ответов [20]. Первый раздел экзамена дает 
возможность проверить знание грамматики и лексики (разных регистров, в том числе 
разговорных латинских фраз) и включает 20 вопросов. Следующий раздел позволяет 
оценивать знания о римском мире в соответствии с учебным планом и содержит вопросы 
о мифологии, культуре, истории, древнеримском быте, географии (10 вопросов). Вопросы 
последнего раздела основаны на информации, содержащейся в отрывке на латинском 
языке (10 вопросов). Новые уровни Intermediate Latin Reading Comprehension Exam и Ad-

vanced Latin Reading Comprehension Exam полностью основаны на анализе отрывка ла-
тинского текста. На выполнение работы отводится 45 минут [20]. 

Студент может сдавать экзамен на уровень выше, чем общее количество лет изуче-
ния латыни, но не может сдавать экзамен ниже своего уровня. Предполагается, что уро-
вень (и подуровни) Introduction предназначен для студентов, изучающих латынь менее 
года; Intermediate – для тех, кто изучает латынь от одного до трех лет; Advanced – для тех, 
кто изучает латынь более трех лет. 

Изначально уровни NLE были разработаны с собственными названиями. Градация 
уровней экзамена претерпела ряд изменений и усовершенствований, и с 2021 года они 
представлены в виде семи уровней и подуровней, которые полностью совпадают с меж-
дународной системой оценки уровня владения современным языком. 

1. Introduction to Latin (ранее Введение в латинский язык). Этот уровень экзамена 
предназначен для учащихся, которые только начали изучение латинского языка (первое 
и второе склонения, простые фразы и основы древнеримской мифологии). 

2. Beginning Latin Exam (ранее Латинский язык I). 

3. Intermediate Latin Exam (ранее Латинский язык II). 

4. Intermediate Latin Reading Comprehension Exam (ранее Латинский язык III). 

5. Advanced Latin Prose (ранее Латинская проза III–IV).  
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6. Advanced Latin Poetry (ранее Латинская поэзия III–IV). Латинская проза и Ла-
тинская поэзия отличаются тем, что первая содержит больше прозы (преимущественно 
Цицерона), а последняя ориентирована на поэзию, представляя таких авторов, как Верги-
лий и Овидий. 

7. Advanced Latin Reading Comprehension Exam (ранее Латинский язык V–VI) со-
держит два латинских отрывка в качестве основы для вопросов по грамматике, содержа-
нию и смыслу текста, историческому контексту, классической литературе и литератур-
ным приемам. 

Хотя в последней редакции названия уровней максимально приближены к уровням 
CERF, основные проверяемые в тесте компетенции NLE согласуются с целями изучения 
латинского языка, утвержденными Американской классической лигой: коммуникация 
(на классических языках), культура (приобрести знания и понимание греко-римской 
культуры), связи (связь с другими дисциплинами и расширение знаний), сравнения (раз-
витие знаний о родном языке и культуре), общество (использование латинского языка 
для связи с мировыми культурами и сообществами) [23]. 

Система оценивания. Экзаменационный балл определяется по количеству пра-
вильных ответов без штрафов за неправильные. Лучшие работы, набравшие наибольшее 
количество баллов, награждаются серебряными и золотыми медалями. Для получения зо-
лотой медали необходимо не менее тридцати шести правильных ответов.  

2. European Latin Exam – общеевропейское тестирование по латинскому языку – 

было создано в 1993 году ассоциацией Euroclassica («международная ассоциация школь-
ных преподавателей древних языков, которая построена по принципу федерации, объ-
единяющей национальные ассоциации разных стран Западной и Восточной Европы» 
[1, c. 157])

 как ежегодный экзамен для школьников, изучающих латинский язык во всем 
мире. В экзамене участвуют около десятка тысяч школьников из 25 европейских стран [19]. 

Цели экзамена – педагогическая, культурная и научная: объединить все ассоциации 
преподавателей классических языков и цивилизаций в Европе и содействовать их со-
трудничеству; обеспечить поощрение и защиту изучения классических языков и цивили-
заций, представляя объединяющую связь и мощную платформу для культурного сплоче-
ния между европейскими странами, особенно через представительство в международных 
организациях; публично заявлять об актуальности классических языков и цивилизаций в со-
временном мире и подчеркивать настоятельную необходимость их преподавания при полном 

уважении автономии каждой страны; поощрять сотрудничество с ассоциациями, пресле-
дующими аналогичные цели, за пределами Европы [10]. Экзамен дает возможность уче-
никам оценить свои знания латыни в сравнении с ровесниками из других стран и полу-
чить Европейский сертификат по латинскому языку.  

Организация, содержание и уровни экзамена. Тестирование предполагается прово-
дить в системе онлайн, а если это технически невозможно, то представитель страны, от-
ветственный за проведение экзамена, получает задание накануне дня экзамена [1]. Уче-
ники должны прочитать текст и ответить на 40 вопросов, отметив правильный из пред-
ложенных ответов. Тест состоит из адаптированного латинского текста (около 100 слов) 
с кратким предисловием на языке носителя и 40 вопросов: 10 вопросов на понимание тек-
ста, 10 грамматических вопросов по морфологии (определение форм, частей речи), 10 вопро-
сов по синтаксису и 10 культурологических вопросов по контексту и интерпретации тек-
ста, культуре и этимологии. Письменный перевод текста давать не нужно. Словарем 
пользоваться нельзя – к тексту прилагается перевод избранной лексики. Вопросы теста 
составлены на английском языке, но по решению преподавателей могут быть переведены 
на родной язык обучающегося. Тестирование длится 40 или 60 минут. 
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Евроклассика разработала общеевропейские стандарты преподавания латинского 
и древнегреческого языков в гимназиях и лицеях [21]. Эти стандарты представляют собой 
результат компромисса между различными системами преподавания, принятыми в раз-
ных странах Европы. Они включают в себя четыре уровня: Vestibulum – для тех, кто изу-
чал латынь/древнегреческий в течение одного года (2–3 раза в неделю по 45 минут), Janua – 

в течение двух лет, Palatium – трех и Thesaurus – четырех лет. Для каждого из четырех 
уровней  был определен объем знания морфологии, лексики, синтаксиса и историко-

культурных основ. Поскольку программы и количество часов для древних языков в раз-
ных школах различны, познакомившись со стандартами, учитель может сам определить, 
в каком уровне тестирования будут принимать участие его ученики.  

Система оценивания. ELEX имеет характер олимпиадного движения, так как сер-
тификаты получают не все участники. Только тем, кто показал наилучшие результаты, 
вручается сертификат за подписью президента ассоциации. Каждый правильный ответ 
стоит один балл; ученики, набравшие 37–40 баллов, получают общеевропейский серти-
фикат первого уровня («золотую медаль»), 33–36 баллов – второго уровня («серебряную 
медаль») и 29–32 балла – третьего уровня («бронзовую медаль»).  

3. European Latin Linguistic Assessment – это новейший проект (начало разработки – 

2019 год) содружества транснационального партнерства пяти европейских стран, состоя-
щего из 6 университетов: Болонского университета (Италия), университета Кѐльна (Гер-
мания), университета Руан-Нормандия (Франция), университета Саламанки (Испания), 
университета Каттолика дель Сакро Куоре – Милан (Италия), университета Упсалы 
(Швеция), софинансируемый программой Европейского союза Erasmus+. Проект направ-
лен на разработку комплексной системы международной сертификации лингвистических 
компетенций по латинскому языку согласно модели, установленной CEFR для современ-
ных языков. В Европе более 3 миллионов учащихся средних школ изучают латинский 
язык; на университетском уровне латинский язык входит во многие учебные программы, 
однако требуемая от студентов лингвистическая компетенция может существенно разли-
чаться в разных программах (в том числе и в пределах одной страны) [23]. Поэтому су-
ществует острая необходимость в однородности и прозрачности признания навыков 
и квалификаций, чтобы способствовать интернационализации и общеевропейской мо-
бильности студентов в рамках таких программ, как Erasmus. 

Цель экзамена – создать международную основу для сертификации языковых ком-
петенций по латинскому языку и разработать учебные мероприятия, необходимые для 
развития сертифицируемых компетенций. В рамках проекта предполагается разработать 
мультимедийные сертификационные комплекты двух разных уровней (базового и про-
двинутого), включающие учебную программу, лексикон и сборник упражнений. При раз-
работке пособий будет использован мультимедийный подход: все текстовые материалы 
будут сопровождаться аудиосредствами с целью усиления роли слухового канала в пре-
подавании латинского языка, чтобы помочь учащимся с особыми потребностями. Эти 
комплексные пособия вместе с сертификационными тестами планируется размещать на циф-
ровой мультимедийной платформе с открытым доступом: таким образом, участники бу-
дут сотрудничать в определении европейской модели сертификации, максимально учи-
тывающей различия, открытой, инклюзивной и пригодной для использования на всех 
уровнях обучения (средняя школа и высшее образование) [12]. 

Организация, содержание и уровни экзамена. Экзамен находится в процессе разра-
ботки, экспериментальное тестирование состоялось в Италии 20 мая 2022 года. Продол-
жительность экзамена составляет 90 минут. Задания выполняются без словаря.  

Экзамен разделен на два уровня: базовый (A) и продвинутый (B). Базовый уровень 
(А1 и А2) предполагает, что студенты освоили базовые знания по морфологии, синтаксису 
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и греко-латинским реалиям. Тест уровней A1 и A 2 состоит из текста (предисловие на ла-
тинском языке (около 60 слов) и текст (150 слов) для перевода с уточнением значения 
слов, которые не входят в обязательный лексический минимум для этого уровня) и пяти 
заданий (всего 40 вопросов внутри заданий). На продвинутых уровнях (B1 и B2) студен-
ты должны ответить на более сложные вопросы, такие как вариации морфологии 
и синтаксиса, обусловленные стилем и литературным контекстом или временем [9]. Тест 
для уровня B1 состоит из латинского текста (250 слов) и заданий к нему, B2 – из текста, 
который следует перевести на родной язык экзаменуемого, и трех вопросов по нему.  

Однако в процессе разработки тестов было решено добавить предварительный уро-
вень Praeambulum. Тест этого уровня подтверждает способность работать с неоригиналь-
ными текстами, т. е. лабораторными текстами, упрощенными таким образом, что они 

включают только морфосинтаксические структуры, предусмотренные соответствующим 
учебным планом. Однако Praeambulum, по мнению создателей, «не может рассматривать-
ся как аттестация по латинскому языку в полном объеме, так как в нем используются ис-
кусственные тексты, созданные не с целью реального общения на латинском языке (они 
не являются продуктом общения в открытой среде), а разработанные в лингафонном ка-
бинете (следовательно, в закрытой среде) с чисто дидактическими целями» [9]. Предпо-
лагается, что сдавшие тест Praeambulum, возможно, еще не в состоянии справиться с по-
ниманием оригинального текста, но, тем не менее, прошли часть пути, ведущего к этому. 
Принципиальным решением, отличающим EULALIA от других международных текстов, 
является то, что для сертификационных тестов используются только оригинальные ла-
тинские тексты. 

Система оценивания. За каждое из заданий присваиваются баллы. В зависимости 
от уровня экзамена проценты варьируются, но в целом экзамен считается сданным, если 
набрано 70–75 %.  

Тестирование пока находится в стадии разработки и исследований, уточняются, ка-
кие компетенции должны проверяться прежде всего и какие задания наиболее соответ-
ствуют этим задачам. Эти вопросы обсуждались на конференции, посвященной первым 
итогам запуска проекта. 

4. Сходства и различия NLE, ELEX и EULALIA.  
 

Таблица 1 –  Сравнительная таблица основных параметров систем тестирования по латинскому языку 

 

 NLE ELEX EULALIA 

Язык теста Латинский/английском Латинский/английский/ 
немецкий/французский 

Латинский/итальянский/ 
английский 

Уровни 3  
(7 подуровней) 

4 2  
(1 подготовительный +  
4 подуровня: базовые A1, A2  
и продвинутые B1, B2) 

Время 40 минут 40/60 минут 90 минут 

Разделение  
вопросов  
по темам 

- грамматика; 
- перевод; 
- лексика; 
- культура 

- грамматика; 
- перевод; 
- лексика; 
- культура 

- грамматика; 
- перевод; 
- лексика; 
- синтаксис  

Формат  
заданий 

Выбор правильного ответа из 
4 вариантов (разного содер-
жания: подбор латинского 
корня к английскому произ-
водному; выбор места на 
карте; трактовка или перевод 
избранных мест из текста; 
перевод фрагментов) 

Выбор правильного от-
вета из 4 вариантов 
 

 Выбор правильного ответа  
из 4 вариантов. 
 Перефразировать предложение. 
 Выбор адекватного перевода. 
 Вставить предложенные слова. 
 Выбор: верно/ложно/неясно 
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Проверяемые 
компетенции 

- понимание; 
 - чтение; 
 - говорение (разговорные 
фразы) 

- понимание; 
- чтение 
 

- понимание; 
- чтение 
 

Аудитория 
экзамена 

Средняя школа и высшее 
образование 

Средняя школа Средняя школа и высшее образо-
вание 

Страны-

участники  
15 25  6 

Количество 
участников 
ежегодно  
(согласно  
доступным  
отчетам) 

Около 100 000 участников Около 10 000 участников 

 

 

Экзамен проводился в экспери-
ментальной группе 

 

Представленный выше разбор экзаменов в хронологическом порядке их возникно-
вения отражает общую тенденцию, развивающуюся в разных странах. Все экзамены со-
храняют традиционный подход латинской педагогики: изучение латинского языка как ча-
сти общей греко-римской античной культуры.  

Ассоциация Евроклассика и EULALIA также проводят экзамен по древнегреческо-
му языку. Исследователь языковых тестовых систем Р. Керн предложил широкую кон-
цептуальную основу для понимания владения языком, которая включает три измерения 
академической грамотности: лингвистическое, когнитивное и социокультурное [17]. 
Именно такой многоаспектный подход реализуется в освоении и оценке уровня владения ла-
тинским языком через призму как грамматических, так и культурно-исторических основ.  

Положительными аспектами международных экзаменов являются активная работа 
организаций над цифровизацией, что обеспечивает максимальный переход экзаменов 
в онлайн-формат, а также разработка приложений и методической поддержки, что делает 
тестирование доступным для широкой аудитории. Сертификация положительно влияет 
и на учебный процесс: способствует четкому формулированию задач обучения, форми-
рованию объема материалов и внимания к конкретным навыкам и компетенциям. Кроме 
того, разработка материалов и работа по объединению изучающих и преподающих ла-
тынь способствует популяризации языка.  

Несмотря на заявленное подражание системе CERF, экзамены сконцентрированы 
на чтении и понимании текстов на латинском языке, а не на навыках слушания и говоре-
ния. Это связано с тем, что за последние два века умение говорить на латинском языке 
потеряло свою важность в пользу чтения и глубокого понимания. Одной из причин этого 
является уменьшение количества часов, выделяемых на изучение латинского языка 

в учебных программах по всему миру. В такой ситуации учебный процесс направлен 
на внимательное аналитическое чтение и перевод текстов на латыни, что является ключе-
вым навыком для понимания устройства современных языков. Коммуникация на латин-
ском языке осуществляется не с живым носителем, а на качественно ином уровне – через 
культурное наследие. Поэтому акцент в обучении идет на пассивные компетенции (чте-
ние и понимание текстов), а активные компетенции (слушание и говорение) играют ме-
нее значимую роль. В связи с этим формальное заимствование тестовых моделей и гра-
даций, целесообразных для современных языков, и перенос их на мертвые языки могут 
вызвать сомнения в «валидности» таких тестов – важном параметре, который является 
предметом обсуждения в научном сообществе [5]. 

Новаторским и вызывающим вопросы подходом в системах тестирования является 
превалирование «понимания языка» над пониманием грамматики и структуры языка. В тра-
диционной латинской педагогике основное внимание уделялось переводу текста с опорой 
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на точный анализ грамматических форм. Это воспитывало в обучающихся особый линг-
вистический навык скрупулезного аналитического чтения, внимание к тексту как таково-
му. Однако системы тестирования NLE и ELEX открыто заявляют о приоритете «пони-
мания языка» перед анализом грамматических форм. Только EULALIA на продвинутых 
уровнях требует перевода текста на современный язык, в то время как в других вариантах 
проверяется только понимание текста через тестовые вопросы. Учащийся должен сначала 
прочитать с пониманием, а затем изучить грамматику и синтаксис, с которыми он уже 
встречался в контексте [21]. Таким образом, происходит уход от навыка точного опреде-
ления грамматических форм и научного филологического анализа содержания в пользу 
широкой и вольной интерпретации текста.  

Проблема международных систем тестирования – выбор языка-посредника. С целью 

обеспечения валидности тестов для всей разноязыкой международной аудитории экзаме-
нов основным языком экзамена в рамках монолигвизма должен быть латинский язык, од-
нако использовать его в полной мере, особенно при проверке базового уровня, невоз-
можно, и требуется дополнительный язык-посредник, которым становится английский. 
В данном случае к «источникам вариантности», которые влияют на языковую оценку, та-
ким как оценщик, случай и задача, следовало бы добавить и языковую проблему [22].  

Выводы. Системы общего тестирования по латинскому языку можно назвать тен-
денцией современного этапа развития латинской педагогики, которая синхронно прояв-
ляется в разных странах. Экзамены объединяют огромную аудиторию, формируют соб-
ственные направления учебной литературы, научное сообщество. Представленная исто-
рия создания и развития систем сертификации показывает, насколько процесс тестирова-
ния важен в образовании, продолжителен по времени и требует постоянных реконструк-
ций и усовершенствований. Сертификация становится направляющим столпом, вокруг 
которого выстраиваются философия и стратегия образовательного процесса. 

Основные модели тестирования по латинскому языку возникли и развиваются под 
влиянием стандартов CERF, которые предназначены для современных языков. Опыт си-
стем тестирования NLE, ELEX и EULALIA показывает, что полностью адаптировать ла-
тинский язык под эти стандарты невозможно и нецелесообразно, но можно заимствовать 
подходы, элементы и практики, которые способствуют пользе латинского языка: в разра-
ботке программ, в четком определении уровней владения языком и популяризации. Со-
держательно экзамены NLE, ELEX и EULALIA близки, но различаются способами деле-
ния уровней и подходами к проверке языковых компетенций и коммуникативных уме-
ний. Формирование модели компетенций зависит от трактовки того, какие цели и задачи 
в изучении латинского языка реализуются и нужны в современном мире. Поэтому поиски 
современного ответа на вопрос о целях изучения латинского языка являются основопола-
гающими для исследования и разработки тестов по латинскому языку. 

Движение по созданию и усовершенствованию систем тестирования продолжается 
и будет развиваться дальше. Есть академические экзамены, которые растут и развивают-
ся, получая широкое признание (например, латинский экзамен в рамках сертификата 
GCSE о среднем образовании в Великобритании – GCSE Latin, Latinum (Latin proficiency 

certificate) или Cambridge Latin Course (Assessment and certification)). Существуют языко-
вые центры (Transparent Language, Avant), которые занимаются тестированием уровня 
владения современными языками, но хотят включать в свои системы и латинский язык. 
Поэтому междисциплинарные исследования по усовершенствованию методов оценки 
компетенций в области древних языков – это перспективное направление для дальней-
ших исследований, которое будет влиять на будущее развитие образования в сфере клас-
сической филологии. 
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ МИРА МЕДИЙНОГО КУЛИНАРНОГО РЕЦЕПТА:  
РОЛЬ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТИКИ 

 
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,  

г. Чебоксары, Россия  
 

Аннотация. В статье рассматривается специфика функционирования прецедентных фено-
менов в медийном кулинарном рецепте. Актуальность работы определяется ее вхождением в круг 
исследований, связанных с медиалингвистикой и дискурсологией, а также связана с выявлением 
некоторых аспектов аксиосферы современной коммуникации на примере прецедентики. Материа-
лом для исследования являются прецедентные единицы, извлеченные из текстов кулинарных ре-
цептов А. Зимина и Е. Чекаловой, опубликованных в журнале «Коммерсантъ Weekend». Основ-
ными методами исследования выступают метод сплошной выборки, применяемый при подборе 
языковых единиц; описательный, семантический методы и метод контекстуального анализа. Вы-
явлено, что прецедентные феномены чаще всего используются в интродуктивной или заключи-
тельной частях рецепта. Отмечено, что прецедентные единицы выполняют функцию квалитатив-
ной характеристики предмета, связанного непосредственно с процессом приготовления пищи, 
а также отображают некоторые качества человека, место как источник происхождения рецепта 
и/или время. Темпоральные отсылки содержат не только описания текущего сезона, а следова-
тельно, и обусловленного им выбора блюда для приготовления, но и непосредственное отношение 
автора к актуальным событиям культурного и политического характера. В результате исследова-
ния делается вывод о том, что прецедентные феномены могут как изменять свой модус на проти-
воположный, так и сохранять общепринятую аксиологическую тональность.  

 

Ключевые слова: прецедентная единица, прецедентные феномены, кулинарный рецепт, 
кулинарно-гастрономический дискурс, медиа-аксиология  
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CATEGORIZATION OF THE WORLD OF MEDIA CULINARY RECIPE: 
THE ROLE AND FUNCTIONING OF PRECEDENT UNITS 

 
I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. The article discusses the specifics of functioning of precedent phenomena in the media 

culinary recipe. The relevance of the work is determined by its entry into the circle of studies related to 

media linguistics and discursology, and is also associated with the identification of certain aspects of the 

axiosphere of modern communication by the example of precedent. The material for the study is the prec-

edent units extracted from the texts of the culinary recipes of A. Zimin and E. Chekalova from the pages 

of the magazine “Kommersant Weekend”. The main methods are the following: continuous sampling 
method used in the selection of language units; descriptive, semantic and contextual analysis method. It is 

revealed that precedent phenomena are most often used in the introductory or final parts of the recipe. It is 

noted that precedent units perform the function of a qualitative characteristic of an object directly related 

to the cooking process, as well reflect some qualities of a person, place as the source of origin of the reci-

pe and/or time. Temporal descriptions contain not only descriptions of the current season, and conse-

quently, the choice of dishes for cooking due to it, but also the author‟s direct attitude to current cultural 
and political events. The study also concludes that precedent phenomena can both change their mode to 

the opposite, and retain the generally accepted axiological tonality. 
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Введение. Как отмечает А. В. Олянич, «кулинарный текст в Интернет-коммуникации 

<…> тип медиатекста, в задачи которого входит продвижение передовых идей, продук-
тов, технологий, объединенных потребностью человека в пище и питье» [9, с. 407]. Автор 
кулинарного рецепта является космополитом, человеком мира: его рецепты являются как 
традиционным отражением пищевых предпочтений народов разных стран, так и резуль-
татом применения новых технологий и способов приготовления блюд (например, «тер-
мовзбивание», «суперзаморозка», «молекулярная кухня», «ферментирование» и т. п.). 
Одновременно медийный автор, как правило, – это известная личность, ресторатор, про-
двигающий свои взгляды на кулинарию и свой «продукт». Мир медийного кулинарного 
рецепта отличается от рецепта, представленного в традиционной поваренной книге, и со-
стоит не только из алгоритма приготовления блюда, инструкций и ингредиентов (см. [1], 
[8]). Сюда включается обширное вступление, обосновывающее выбор автором того или 
иного блюда в контексте текущей ситуации и/или мотивирующее читателя совершить га-
строномическое чудо дома. Одним из средств, создающих иллюзию сопричастности ав-
тора и читателя, является широкое употребление разноплановых прецедентных единиц. 
Прецедентика (или прецедентные тексты, по Ю. Н. Караулову [4]) не перестает быть 
предметом неустанного внимания филологов: создаются словари крылатых слов и выра-
жений [3], [13], пишутся коллективные монографии [10], защищаются диссертации [7]. 
«Прецедентный культурный знак, – пишет Е. Н. Ремчукова, – становится средством пе-
редачи актуальной информации или информации «на все времена», является средством 
диалогического взаимодействия, в котором его парольная, оценочная и другие функции 
обеспечивают эффективность медиакоммуникации» [11, с. 254–255]. 

Целью настоящего исследования является изучение функционирования прецеден-
тики и воссоздаваемой ею системы ценностей говорящего в рамках кулинарного рецепта 
в медиасфере. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность предпринятого изыскания 
связана, во-первых, с тем, что оно входит в круг исследований медиалингвистики, пред-
метом которой являются особенности языка СМИ, функционирование языковых единиц, 
обрастающих дополнительными коннотациями и воссоздающих аксиосферу современной 
коммуникации. Во-вторых, исследуется жанр кулинарного рецепта, его эволюция и при-
обретение дополнительного своеобразия в рамках современной дискурсологии и, в част-
ности, кулинарно-гастрономического дискурса (см. также [2], [9], [12]). В-третьих, особое 
внимание уделяется соотношению проявления глобализации в рецепте, с одной стороны, 
и этнокультурной специфики, выражающейся в наборе прецедентных единиц, характер-
ных для определенной культуры и временно го периода, – с другой.   

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили 

прецедентные единицы, извлеченные из текстов кулинарных рецептов, представленных 
в журнале «Коммерсантъ Weekend» (далее – КW) за последние десять лет [5]. В работе 
использованы метод сплошной выборки примеров, содержащих прецедентные единицы; 
описательный и семантический методы; метод контекстуального анализа.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
1. Участие прецедентики в квалитативных характеристиках предмета/человека/ 

места/времени. Качественные характеристики предмета, как правило, эксплицируют 
оценку, чаще всего сенсорную (визуальную или вкусовую). 

(1) Почти весь XX век большей части населения СССР было не до изысков. В нача-
ле 70-х говядина вообще исчезла из свободной торговли, свинина состояла почти только 
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из сала, а баранина – из костей и жил. А знаменитые куры советских времен – синие 
«птицы счастья»? (Цыпленок по-грузински: Еда с Еленой Чекаловой // КW. № 33 
от 09.10.2020, с. 37). В приведенном высказывании, с одной стороны, можно отметить 
контаминацию двух прецедентных единиц: «синяя птица» – из французского языка oiseau 
bleu – одноименное название пьесы Мориса Метерлинка (1862–1949) и «птица счастья» – из-
вестная песня на стихи Н. Добронравова и музыку А. Пахмутовой, исполненная в 1981 году 
советским эстрадным певцом Николаем Гнатюком. С другой стороны, графическое 
оформление с выделением кавычками именно названия песни Гнатюка помогает автору 
донести иронический аксиологический модус своего повествования: выражение «синяя 
птица», соотносимое по своей семантике с положительной оценкой («символ счастья»), 
в данном контексте приобретает негативное осмысление, так как автор, выделяя визуаль-
ный аспект (цвет), подчеркивает качество «знаменитых кур советских времен». 

Приведем еще один пример, в котором прецедентный текст содержит оценку блюда: 
(2) Вот взять то же чашушули. В интернете есть десятки похожих рецептов 

и картинок: куски мяса плавают в буро-красном соусе с белыми перьями лука и зеленью. 
Ну да, в мировой гастрономии немало блюд, особенно тушений, которые «на лицо 
ужасные – добрые внутри» (Нежно томленное мясо с томатами, луком и травами: Еда 
с Еленой Чекаловой // КW. № 4 от 19.02.2021, с. 35). Фраза из песни «Остров невезения», 
спетой Е. Мироновым в кинофильме «Бриллиантовая рука», является характеристикой 
невезучего человека, в которой противопоставляются его внешние данные и внутренние 
качества. В контексте кулинарного рецепта данная прецедентная единица противопо-
ставляет внешне непривлекательное блюдо его вкусовым достоинствам. 

Прецедентика используется при описании человека: с одной стороны, с ее помощью 
эксплицируется качество, с другой стороны, прецедентная единица – это своего рода 
компрессия смысла, ее «конденсат», что позволяет использовать универсальный за-
кон/постулат языка об экономии языковых средств:  

(3) Миранда Мирианашвили – хозяйка знаменитого в Москве салона, глянцевые 
журналы называют ее «светской львицей». Для меня это определение совсем не вяжет-
ся с Мирандой. Да, она любит устраивать людные вечеринки, на которые съезжаются 
знаменитости. Она женщина, которая поет. А еще играет и дает концерты <…> 
(Нежно томленное мясо с томатами, луком и травами: Еда с Еленой Чекаловой // КW. 
№ 4 от 19.02.2021). Прецедентная единица «женщина, которая поет» является также од-
ноименным названием советского кинофильма 1978 года, который считается биографич-
ным, рассказывающим о жизни Аллы Пугачевой. В контексте рецепта данная единица 
включается в описательный ряд характеристик и употребляется как один из способов 
маркирования свойств и умений человека проявлять себя не столько в роли кулинара 
и/или гастронома, сколько в другом амплуа. 

(4) Лучше хотя бы на полчаса обернуть сэндвичи пленкой и дать постоять. А если 
вы, как Карл III, стремитесь к вегетарианству, то замените цыпленка на бланширован-
ную цветную капусту, смешайте с тем же соусом карри и наслаждайтесь – право же, 
никто не скажет, что вы тиран и сумасброд (Королевский бутерброд с цыпленком 
карри: Еда с Еленой Чекаловой // КW от 26.05.2023). В конце приведенного фрагмента 
содержатся строчки из известного стихотворения А. Милна «Баллады о королевском бу-
терброде» в переводе С. Я. Маршака: – Никто не скажет, будто я / Тиран и сумасброд, / 

За то, что к чаю я люблю / Хороший бутерброд. Название рецепта «Королевский бутер-
брод с цыпленком карри» коррелирует с его концовкой и усиливает влияние автора ре-
цепта, мотивируя читателя к его приготовлению. 

Преамбула к рецепту часто содержит рассуждения о происходящих в настоящее 
время событиях и явлениях, так называемый темпоральный акцент. Рассмотрим следую-
щие фрагменты (5-7):  
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(5) Например, большая часть ковидных денег публикой была потрачена на трени-
ровочные штаны и баночное пиво, смазывающее просмотр сериалов Netflix и ITV. Но пи-
во, с другой стороны, способствует изгнанию камней из почек, а большинство сериалов 
ITV сеют разумное, доброе и вечное (Клубника со льдом: Еда с Алексеем Зиминым // 
КW. № 20 от 16.06.2023). В приведенном отрывке содержится грамматически измененная 
цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям» (1877): «Сейте разумное, доброе, 
вечное…», обращенная в первоисточнике к «сеятелям знания», в рассуждениях А. Зимина 
выступающая как характеристика качества сериалов ITV и в целом времяпрепровожде-
ния человека в период ковидного карантина.  

(6) Получается почти как в «Мугарице» [знаменитый баскский ресторан]! Очень 
даже скрашивает наше нынешнее долгое время, которое, как известно из прошлой ис-
тории, навсегда, пока не кончится (Треска и картофель конфи: Еда с Еленой Чекаловой // 
КW. № 9 от 24.03.2023). «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское 
поколение» Алексея Юрчака стало прецедентной единицей, используемой Е. Чекаловой 
в качестве концовки рецепта, в которой автор косвенным образом выражает свое отно-
шение к происходящим событиям. 

(7) Поражение в войне может стать счастьем. Если в качестве утешительного 
приза имеется свобода, а война была холодной, так что оплакивать приходится не сол-
дат, а бесцельно прожитые годы (Красная пасха: Алексей Зимин о диалектике горячего 
и холодного творога // КW. № 10 от 31.03.2023). Фрагмент из известной фразы романа 
Н. А. Островского «Как закалялась сталь»: «Жизнь дается всего один раз, и прожить ее 
надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы <…>», – 
включаясь в интродуктивную часть рецепта, задает аксиологический модус рассматрива-
емой темы Пасхи, определение ее семантики и роли, что позволяет вписать рецепт в те-
кущую ситуацию и перейти непосредственно к процессу приготовления пасхального блюда.  

Таким образом, типичный рецепт, как правило, имеет вневременной характер, в не-
которых случаях предопределяется текущим сезоном, фрагменты 5–7 иллюстрируют со-
причастность автора и его произведения не только ко времени года, но и к происходящим 
событиям и явлениям. 

Помимо темпоральной характеристики, автор обозначает и пространственные па-
раметры кулинарного рецепта, в который включается описание места происхождения 
и распространения блюда:  

(8) Англия – нация ветчины. Несмотря на все вегетарианство, на весь халяль, не-
смотря на бифитеров, это – территория свинины. Об этом писал Честертон в своем 
эссе о пользе домашних свиней. У старой доброй Англии лицо Пеппы Пиг (Запеченная 
свиная грудинка. Феноменальная: Еда с Алексеем Зиминым // КW. № 43 от 10.12.2021). 
Пеппа Пиг – имя главного персонажа британского мультсериала «Свинка Пеппа». Преце-
дентное имя в контексте данного фрагмента становится в некотором роде обоснованием 
пищевых преференций и традиций нации.  

Иногда прецедентные имена становятся своего рода маскотом страны, который от-
ражает гетеростереотипы о нации:  

(9) В Стокгольм мы с мужем прилетели около полудня <…> Я, задрав голову, 
оглядывала крыши, стараясь найти домик в меру упитанного мужчины с пропеллером 
на спине, а муж вслух восторгался северным модерном (Северный, умеренный, до силь-
ного: Елена Чекалова о шведском кулинарном туре // КW. № 3 от 12.02.2016). Как видно 
из приведенного отрывка, «упитанный мужчина с пропеллером на спине» – это характе-
ристика Карлсона, главного персонажа сказочной трилогии «Малыш и Карлсон» швед-
ской писательницы Астрид Линдгрен. В примере «однополюсное прецедентное имя» 
(по классификации С. Л. Кушнерук [6, с. 183]) является маркером Швеции, стереотипным 
представлением о месте. 
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2. Комплекс прецедентных единиц в рецепте. В некоторые рецепты автор вклю-
чает комплекс прецедентных единиц, часто принадлежащих одной сфере или одному ис-
точнику. Так, в следующем фрагменте основным источником, репрезентирующим состо-
яние автора рецепта, становятся стихотворения Бориса Пастернака «На страстной» (1946) 
и «Февраль. Достать чернил и плакать…» (1912): 

(10) Вроде бы должна вдохновлять надежда на скорый первый месяц весны, но мы-

то знаем: наш март – он чаще тот же февраль, и до рассвета и тепла еще тысяче-
летье. Как дотянуть? Когда-то, лет 15 назад, на январской распродаже я купила раз-
ноцветное пальто Etro и потом много лет надевала его именно в феврале – буйство кра-
сок бросает вызов тоске за окном. Поэтому и сегодня я не следую совету классика: до-
стаю не чернила, а самый острый нож, чтобы приготовить яркий салат (Пряный зим-
ний салат с морковкой и апельсином: Еда с Еленой Чекаловой // КW. № 3 от 10.02.2023). 
Описывая ожидание весны и последний зимний месяц, Е. Чекалова известными стихо-
творными строчками задает эмоциональный фон, разделяемый с читателем. Второй от-
рывок эксплицирует деятельность или желаемое времяпрепровождение для поэта – пи-
сать (достать чернил и плакать) – и кулинара – готовить (достаю самый острый нож). 

Приведем еще один фрагмент, содержащий несколько прецедентных единиц и их 
трансформаций:  

(11) «Жизнь невозможно повернуть назад», – предупреждала песня начала 1980-х. 
Молва переиначивала: «Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из него не восста-
новишь». Я хорошо помню это время: оно было трудным и не сытым, еще был полужив 
Леонид Ильич Брежнев, а перестройка даже не намечалась. Но в воздухе чуть повеяло 
свежестью – хотя бы с эстрады. <…> Та песня стала едва ли не гимном нашего конца 
прошлого века, а ее исполнительница – голосом эпохи. Сегодня можно только вздыхать: 
где эта улица, где этот дом, где эта барышня? Оказалось, фарш все же возможно про-
вернуть назад, и из открывшихся горизонтов точно не рухнул только один – гастрономи-
ческий (Треска и картофель конфи: Еда с Еленой Чекаловой // КW. № 9 от 24.03.2023). 
Строчки из песни Аллы Пугачевой «Старинные часы»: Жизнь невозможно повернуть 
назад, И время ни на миг не остановишь – вводят основную тему рассуждений автора о те-
кущих событиях в мире («из открывшихся горизонтов точно не рухнул только один») и яв-
ляются источником последующей трансформации в кулинарном ракурсе – «фарш невоз-
можно провернуть назад». Последующая трансформация прецедентного текста заключа-
ется в субституции компонента жизнь существительным фарш, а также в паронимической 
аттракции повернуть – провернуть, позволяющей соотнести необходимый глагол с объектом 

действия. В приведенный фрагмент добавляются строчки из еще одной известной песни 
«Крутится, вертится шар голубой…»: «где эта улица, где этот дом, где эта барышня», 
используемые в качестве риторического вопроса об ушедшем периоде времени. Фраг-
мент «закольцовывается» исходной прецедентной единицей «фарш все же возможно 
провернуть назад», репрезентирующей вывод автора в приведенном рассуждении. 

Выводы. Таким образом, во-первых, прецедентные феномены чаще всего исполь-
зуются в интродуктивной и заключительной частях медийного кулинарного рецепта, 

в основной части обычно внимание уделяется последовательности приготовления блюда. 
Во-вторых, прецедентика выполняет функцию квалитативной характеристики предмета, 
связанного непосредственно с процессом приготовления пищи. Во вступление к рецепту 
также включается описание качеств человека, а также места и/или времени. Темпораль-
ные описания содержат не только сезонную мотивацию приготовления блюда, но в большей 

степени отношение автора к происходящим событиям культурного и политического ха-
рактера. В-третьих, прецедентные феномены могут изменять свой аксиологический ста-
тус (см., пример (1)).  
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«ШАШЛЫК ИЗ ТЕБЯ СДЕЛАЮ…»: О КУЛИНАРНЫХ 
ОРИЕНТАЛИЗМАХ В РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,  

г. Чебоксары, Россия  
 

Аннотация. Работа посвящена анализу русских фразеологических и паремиологических 
единиц, содержащих в своем составе ориентализм кулинарной тематики. Цель статьи – показать 
фразеологический потенциал заимствований ориентального генезиса в создании образности рус-
ских фразеологических и паремиологических единиц или формировании их вариантов (узуальных 
и окказиональных). Актуальность работы обусловлена необходимостью комплексного изучения 
фразеологизмов для выявления общего и идиоэтничного. Компоненты ориентально-кулинарной 
тематики на материале русских фразеологических и паремиологических единиц не были объектом 
описания, и в этом новизна нашей статьи. Материалом изучения послужили фраземы русского языка 
с компонентами изюм/кишмиш и шашлык/бешбармак, зафиксированные разнотипными словарями 
и встречающиеся в интернет-источниках. Методы исследования – анализ компонентов, структурно-

семантическое моделирование, синхронно-описательный, сравнительно-сопоставительный. Струк-
турно-семантические модели фразеологических и паремиологических единиц позволили проил-
люстрировать межъязыковую общность мотивационных идей и в то же время специфичное, выяв-
ляемое на уровне образности. Образование новых вариативных единиц на базе и по образцу суще-
ствующих моделей типично для языка. Смоделированные обороты привносят оригинальность, 
освежают экспрессию. Материал исследования демонстрирует разный фразеологический и паре-
миологический потенциал лексем ориентального происхождения кулинарной тематики. 

 

Ключевые слова: фразеология, паремиология, заимствование, ориентализм, кулинарная 
тематика, русский язык 
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“I’LL ROAST YOU INTO A SHISH KEBAB...”: ON CULINARY 
ORIENTALISMS IN RUSSIAN PHRASEOLOGY 

 
I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 

Abstract. The work is devoted to the analysis of Russian phraseological and paremiological units 

containing culinary orientalisms. The purpose of the article is to show the phraseological potential of bor-

rowings of oriental genesis in creating the imagery of Russian phraseological and paremiological units or 

the formation of their variants (conventional and occasional). The relevance of the work is due to the need 

for a comprehensive study of phraseological units to identify common and idio-ethnic. The components 

of oriental culinary themes based on the material of Russian phraseological and paremiological units have 

not been the object of description, and this is the novelty of our article. The study material was the 

phrasemes of the Russian language with the components of raisins / kishmish and shish kebab / 

beshbarmak, recorded by different dictionaries and found in Internet sources. The research methods are 

component analysis, structural-semantic modeling, synchronous-descriptive method, comparative meth-

od. Structural and semantic models of phraseological and paremiological units allowed us to illustrate the 

interlanguage commonality of motivational ideas and at the same time specific, revealed at the level of 

imagery. The formation of new variant units on the basis of existing models is typical for the language. 

Modeled phrases bring originality, refresh expression. The research material demonstrates the different 

phraseological and paremiological potential of the lexemes of oriental origin of culinary topics. 
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Введение. Фразеология – хранилище культуры, истории, менталитета народа; в ши-

роком плане фразеология включает в себя и паремии – пословицы и поговорки. «Пища – 

это тот элемент материальной культуры, в котором более других сохраняются традици-
онные черты, с ним более всего связаны представления народа о своей национальной 
специфике, и в то же время он легче и быстрее других поддается заимствованиям, вариа-
циям, модификациям и новациям» [1, с. 10]. Ориентализмы – это заимствования из тюрк-
ских, иранских и арабо-семитских языков; в русский язык большинство тюркизмов во-
шло во время монголо-татарского нашествия (XIII–XV вв.), но процесс их освоения про-
должается и в наши дни. Лексемы ориентального происхождения обычно заимствовались 
(и заимствуются) вместе с реалиями материальной и духовной жизни. Цель данной рабо-
ты – показать фразеопотенциал кулинарных ориентализмов в создании образности рус-
ских фразеологических и паремиологических единиц (ФЕ; ПЕ) или формировании их ва-
риантов (узуальных и окказиональных). 

Актуальность исследуемой проблемы. На материале русского языка ФЕ и ПЕ 
с компонентами ориентально-кулинарной тематики не рассматривались, и в этом новизна 
нашей статьи.  

Материал и методы исследования. Материал исследования – данные словарей, 
интернет-источники. Методы обработки фразеоматериала: компонентный анализ, син-
хронно-описательный, сравнительно-сопоставительный. 

Результаты исследования и их обсуждение. Кулинарной этнокультуре во фразео-
логии и паремиологии посвящено немало работ, в том числе с компонентами, связанны-
ми с кухней Востока и входящими в состав ФЕ южных славян [9], [10]. Обратимся к тюр-
кизмам кулинарной тематики как компонентам русских ФЕ и ПЕ. 

1. Изюм/кишмиш. По данным этимологического словаря, лексема изюм «диал. гу-
зю м, стар. русск. изюмъ (Домостр. Заб. 163; Хожд. Котова 73). Заимств. из тур., азерб., 
крым.-тат., чагат., тар. üzüm „виноград‟, казах., уйг. özüm, крым.-тат. jüzüm (Радлов 
1, 1303, 1899; 3, 621)» [22, т. 2, с. 124].  

В «Словаре русской пищевой метафоры» отмечаются следующие особенности упо-
требления слова изюм в образном значении: «Разг. Отличительная черта, важная особен-
ность, придающая своеобразие какому-л. объекту или явлению» [19, с. 191]: 1) как изюм 
в булочке (из булочки) „о важном, интересном, привлекательном‟ – ср. со швед. att plocka 

russinen ur kakan (букв. выковыривать изюм из булки „выбирать для себя лучшее‟) [11, c. 37]; 

2) изюминка „то, что придает кому-, чему-л. привлекательность, остроту, своеобразие‟ 
[18, т. 1, с. 658], откуда ФЕ [быть] с изюминкой „o ком-, чем-л. притягательном, ориги-
нальном, особенном‟; придавать/придать изюминку, находить/найти изюминку, извле-
кать/извлечь изюминку; слово встречается и в ПЕ Не дорог квас, дорога изюминка в квасу.  

Во ФЕ не фунт изюму (изюма) [съесть] „совсем не пустяк, не так-то просто‟ ком-
понент изюм ассоциируется с чем-то достаточно сложным, значительным, нешуточным: 
«Да... жизнь прожить – не фунт изюму съесть!» – серьезно подумала Сонечка и бессо-
знательно посмотрела кругом. [А. О. Осипович (Новодворский). Накануне ликвидации. 
1880]; Это, батенька, не фунт изюму, с вашего позволения, а отмена спектакля. 
[А. И. Куприн. Полубог. 1896]; Полтора миллиарда – не фунт изюма. Дай-ка мне пол-
тора миллиарда, разве я стал бы со всей этой грязью возиться. [А. Успенский. Перепод-
готовка. 1920–1929]; Земля плодородная, с навозом. А попробуй ее обработать? Выкор-
чевать первобытный лес не фунт изюму! Пока выкорчают, так не найдут и костей ка-
зачьих... [С. Макеев. Перуанские настроения (1930) // «Вольное казачество» № 55, 1930 г., 
1992]. Слово фунт встречается во ФЕ узнать/знать, почем фунт лиха „хлебнуть много 
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горя, испытать в полной мере трудности‟, показать, почем фунт лиха (форма угрозы), 
что обусловило, видимо, появление вариантов ФЕ узнать, почем фунт изюму (изюма) 
„узнать цену настоящей жизни, понять, что не все так легко и просто, как кажется на пер-
вый взгляд‟ и показать, почем фунт изюма. В текстах может быть и другая сочетае-
мость: Однако же и эти средства, скорее, из номенклатуры мечтательного, например: 
[…] французам устроить еще одну Великую революцию, чтобы они вспомнили, почем 
фунт изюму […] [В. Пьецух. Критика колеса // «Октябрь», 2013]. 

Интересно, что, например, в узбекской ПЕ Бир майизни қирқ киши бўлиб ебди / Bir 

mayizni qirq kishi bo„lib yebdi (букв. Одну штучку изюма/кишмиша сорок человек подели-
ли), эквивалентной ПЕ Разложи воробья на двенадцать блюд, компонент майиз/mayiz 
„изюм, кишмиш‟ становится эталоном чего-то малого, неприемлемого для дальнейшего 
деления. В ПЕ Бировнинг боласи кишмиш берсанг ҳам турмайди / Birovning bolasi 

kishmish bersang ham turmaydi (букв. Чужого ребенка не заманишь и кишмишем „чужого 
ребенка трудно удержать‟), эквивалент которой русская ПЕ Сколько волка не корми, а он 
все в лес смотрит, слово кишмиш становится маркером привлекательности [21]. С дру-
гой стороны, в туркменской ПЕ Kişmiş iýseň, çöpi bar [24, с. 167] (букв. Кишмиш ешь, 
[в нем] есть и косточки, т. е. не забудь, что в нем есть и косточки) отмечается неидеаль-
ность, некоторый изъян в привлекательном – ср. с англ. Every raisin contains a pip (букв. 
Каждый изюм содержит косточку). Тур. Armudun sapı, üzümün çöpü var (букв. У груши есть 
черешок, у винограда – косточки) имеет два значения: 1) „нужно принять что-то полностью, 
во всех аспектах‟; 2) „у всего могут быть свои недостатки, хотя (пусть) и незначительные‟. 

Слово кишмиш адаптировалось в русской фразеологии по другим моделям: 1) как 
отражение состояния мыслей, интеллектуальной деятельности по модели [каша] в голове; 
2) как репрезентант состояния дел, описание неразберихи [ерунда] на постном масле. 
Рассмотрим их подробнее.  

1. Выражение в голове кишмиш [какой-то] построено по модели каша (винегрет, 
компот) в голове; оно «имеет в своей основе мотивировочный признак „перемешанный‟ 
и отражает метафору содержания» [12, с. 220]. М. Л. Ковшова отмечает, что «образ фра-
зеологизма в целом создается пространственной метафорой, уподобляющей голову про-
странству» [7, с. 267]. Метафоры пространства/содержания и компонент каша (в нашем 
случае кишмиш) отражают неясность в мыслях, путаницу: Может, нам еще петь «Правь, 
Британия!», «Боже, храни королеву»? Мы вообще подданные какой страны? У нас что 

в голове – кишмиш уже совсем? [Нас усыпляют английской народной сказкой. «Утро 
с Владимиром Соловьевым» // Vesti.ru, 2011.04.28]; Что если думать неохо-о-о-ота, 
И опостылела рабо-о-о-ота, И в голове – сплошной кишмиш [Марафонец – Песни сме-
шариков]; Я за месяц столько всего перечитала, что теперь кишмиш в голове1. Множе-
ственность мелких деталей, из которых состоит продукт (ср. каша, винегрет, компот), со-
здает эталонность трудности, сложности в понимании. 

2. ФЕ ерунда (или чепуха) на постном масле „о чем-л. не стоящем внимания, незна-
чительном, пустяковом‟ [18, т. 2, с. 233] также наряду с компонентами фигня, чушь, ба-
рахло, фуфло, пшик и т. п. (по данным Национального корпуса русского языка [13]) мо-
жет иметь в своем составе компонент кишмиш: Наталья Червинская говорила Сухомли-
нову за ужином: – Ну, кто был прав? Я предупреждала. Теперь сами видите, что полу-
чился какой-то кишмиш на постном масле… [В. Пикуль. Нечистая сила. 1989]; – 

Да перестаньте, господин Блинов! – Могу и перестать. Но предупреждаю: дело может 
кончиться международными осложнениями, вот и будет всем нам кишмиш на постном 
маслице… [В. Пикуль. Богатство. 1978]. Как и в предыдущей модели, величина и коли-
чество создают иллюзию беспорядка, касающегося состояния дел. 
                                                           
1https://dacha.wkb.ru 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2023. № 3(120) 

 

 

24 

 

В некоторых случаях кишмиш приобретает самостоятельную образную интерпре-
тацию в значении „мешанина‟: И тренеры – смотрим дальше – не могут себе позволить 
ничего творческого, дающего игроку развитие. Тренер в наших клубах теперь приравнен 
к администратору. Извращена сама суть профессии, суть, исторически в России сло-
жившаяся. Генменеджеры создают «кишмиш» из игроков, на каких у них глаз упадет. 
И требуют от тренера быстро изготовить вино из продукта, пригодного только для 
компота. И мои коллеги ломаются [Цыбанев Ю. Заслуженный тренер России Владимир 
Васильев: Знаю, как помочь Быкову и Захаркину! // Советский спорт, 2010.03.04] [13]. 
Таким образом, адаптация тюркизмов изюм и кишмиш имеет амбивалентную семантику.  

2. Шашлык/бешбармак. В ПЕ обычно компонент мясо связывается с достатком 
и богатством. Приведем примеры туркменских ПЕ, в которых компонент çiş-kebap озна-
чает шашлык, kebap – мясо, жаренное на углях: (1) Ýagşy aýal arpa ununy kebap eder, 

ýaman aýal bugdaý ununy harap eder [24, с. 179] (букв. Хорошая жена делает из ячменной 
муки кебаб, а плохая жена пшеничную муку испортит); (2) Iş bar iş arasynda, kebap çiş 

arasynda (букв. Работа между работой, кебаб между шашлыком „на работе работай, 
на обеде обедай‟) [24, с. 539]. Приведенные компоненты становятся способом оценки как че-
ловека (хорошей жены), так и текущих дел, событий. Тур. Ne şiş yansın, ne kеbap (букв. 
Пусть ни вертел не сгорит, ни шашлык) [15, c. 25], туркм. Ne çiş köýsün, ne kebap! [24, с. 179] 

употребляются «в ситуации, когда необходимо не нанести ущерб ни одной стороне, что-
бы все были довольны» [8, с. 13], русский аналог – И овцы целы, и волки сыты. Крым.-
тат. Не шиш янар, не кебап семантизируется как „не к чему придраться‟ [23, с. 45]. 
В тюркских языках слово кебаб (< араб. kabāb „жареное мясо‟) – гипероним, так как 
«существует множество блюд, в терминологии которых kebap является стержневым сло-
вом терминологического словосочетания» [8, с. 11]. 

По Фасмеру, шашлык – тюркизм: «ср. крым.-тат. šišlik – то же от šiš „вертел‟ <…>, 
тат. šуšlуk – то же: šуš „копье‟» [22, т. 4, с. 416–417]. У азербайджанцев «шиш-лик – то, 
что жарится на вертеле, шиш. Слово старое, известное еще со времен Махмуда Кашгар-
ского: sys „Brat-spiess‟. Почему по-русски шашлык, а не шишлик – неизвестно» [5, с. 47]; 
у кумыков это блюдо называется чишлик (от чиш – „вилка, вертел‟, лик – словообразую-
щий суффикс2

): Чиш берген чишлик де берер [3, с. 291] (букв. вертел дал и шашлык даст). 
Этимологию слова см. также в [6, с. 338], [20, с. 415]. В русском языке ориентализмы 
шашлык, бешбармак наряду с другими «мясными» компонентами входят в состав ФЕ 
с семантикой „жестоко избить, поколотить кого-л.‟. А. Д. Райхштейн отмечает следующее 
заполнение модели: «сделать из кого-л. котлету; сделать из кого-л. отбив-
ную/антрекот/гуляш/рагу и т. п.» [16, с. 62]. «Моделирование как способ образования ФЕ 
ярче всего проявляется в экспрессивно-вариативных узлах типа “сделать отбивную”, 
“сделать рагу”, “сделать котлету”, “сделать фарш”, “сделать шашлык”, “сделать беш-
бармак”, “сделать лангет (из кого)”» [17, с. 72]; сделать [отбивную] котлету; сделать 
закуску из кого; превратить в фарш кого „изуродовать кого-л. сильными побоями 
(обычно употребляется как угроза)‟ [2, с. 22]. Приведем примеры употребления ФЕ 
в русском языке: (1) – Будет, будет, шашлык из тебя будет! Абра-швабра-кадабра... 
(мультфильм «Приключения Мюнхаузена»); (2) Он чиновник. Ему нет дела до того, 
что происходило вчера. В момент отрезвления, точнее, на период отрезвления ты ли-
шаешься человеческих прав, тобой можно крутить, вертеть, подвешивать тебя, сги-
бать, разгибать. Из тебя можно сделать отбивную, шашлык, фарш для кулебяки 

[Юрий Азаров. Подозреваемый. 2002]; (3) Ты хотел сделать из меня коврик? Я сделаю 

                                                           
2 https://dzen.ru/a/YPrGKww6GWimyQn_ 
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из тебя шашлык! (pikabu.ru). Как видно из фрагментов, это выражение используется 
как формулировка угрозы, намерений говорящего3

. 

Интересно, что лексемы шашлык, шашлычный, шашлычник (и даже неологизм 
шашлыковирус) приобретают дополнительные негативные коннотации в коронавирусный 
период, которые связываются с нарушением правил режима самоизоляции (см. [4], [14]).  

3. Ориентализмы как компоненты трансформаций. Распространенность во-
сточных блюд и рецептов их приготовления становится причиной возникновения транс-
формаций некоторых ФЕ. Так, фразеосхема «Хлеб – всему голова» может изменяться 
следующим образом: (1) Шашлык – всему голова! Существует множество рецептов этого 
блюда, и в разных уголках земного шара его готовят по-разному4

; (2) Бешбармак – всему 
голова. Визитной карточкой казахской национальной кухни является бешбармак5

; (3). 

Начиная с аэропорта и ж/д вокзала Казани становится понятно, что чак-чак – всему 
голова!

6
; (4). Эчпочмак – всему голова. Вкусное татарское блюдо7

. В таких случаях об-
разность не выходит за рамки кулинарного рецепта или гастротура, в котором рассказы-
вается о популярных национальных блюдах.  

Выводы. Приведенные тюркизмы часто не сохраняют оценку языка-источника. 
Адаптируясь в языке-реципиенте, компоненты вписываются в его ценностную шкалу и при-
обретают новые коннотации. Образование новых вариантов ФЕ и ПЕ с ориентализмами 
на базе и по образцу существующих моделей типично для языка. Смоделированные обо-
роты привносят оригинальность, освежают экспрессию. Компонент изюм (сингулятив 
изюминка) во ФЕ имеет положительные коннотации, но во ФЕ, где лексема изюм сочета-
ется со словом фунт, – отрицательные; компонент кишмиш оценивается отрицательно, 
как нечто бесформенное, беспорядочное. «Мясные» тюркизмы, как правило, являются экс-
прессивными составляющими фразеосхемы с семантикой „побить‟. В целом можно отметить, 
что слова ориентально-кулинарной тематики в русской фразеологии малочисленны. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКИ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МОЛОДЕЖНОМ СЕРИАЛЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования особенностей передачи субстан-

дартной лексики в англоязычных молодежных сериалах при переводе на русский язык. Рассмот-
рены особенности разговорного стиля речи, изучены разные определения субстандартной лексики 
и описаны три способа его перевода: прямой, функциональный и косвенный, каждый из которых 
помогает преодолеть трудности, связанные с особенностями функционирования субстандартизмов 
в молодежном сериале.  

Отмечено, что субстандартные слова и выражения часто используются в молодежных сери-
алах, чтобы передать определенную характеристику героев, их настроение и взаимоотношения, 
а также отразить социальную ситуацию в стране в целом. Однако такие слова могут оказаться 
трудными для перевода на другие языки из-за отсутствия точного эквивалента, отличий в функци-
ональной нагрузке и особенностей восприятия принимающей культурой.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что при переводе субстандарт-
ной лексики в англоязычном молодежном сериале на русский язык наиболее распространенными 
способами являются косвенный перевод и функциональный перевод. Прямой способ, который 
подразумевает буквальный перевод, используется реже, что объясняется тем, что перевод суб-
стандартной лексики в молодежных сериалах согласуется с нормами русского языка и адаптирует-
ся под принимающую культуру. 

 

Ключевые слова: субстандартная лексика, молодежный сериал, эквивалентность, прямой 

перевод, функциональный перевод, косвенный перевод 
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PECULIARITIES OF TRANSLATION OF SUBSTANDARD VOCABULARY  

IN ENGLISH YOUTH SERIES INTO RUSSIAN  
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Abstract. The article presents the results of the research of substandard vocabulary in English 

youth series and the peculiarities of its translation into Russian. Therefore, the peculiarities of the collo-

quial speech are analyzed, different definitions of substandard vocabulary are studied and three ways 

of translating slang are described: direct, functional and indirect, which are aimed at overcoming the dif-

ficulties associated with the peculiarities of functioning of substandardisms in youth series.  

Substandard words and expressions are often used in youth series to convey certain characteristics 

of personages, show their mood and relationships, as well as to reflect the social situation in the country 

in general. However, such words can be difficult to translate into other languages due to the lack of exact 

equivalents, differences in their functions and peculiarities of cultural perception of such expressions. 

The results of the research bring us to the conclusion that the most common methods of translation of 

substandard vocabulary in youth series into Russian are indirect translation and functional translation. The direct 

method, which implies word for word translation, is used less often, which is explained by the fact that transla-

tion of substandard vocabulary in youth series is adapted to the standards of the Russian language and culture. 
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Введение. Предметом настоящего исследования является специфика перевода суб-
стандартной лексики в молодежном сериале. Цель исследования – изучить особенности 
передачи субстандартной лексики в молодежном англоязычном сериале «Я никогда 
не…» при переводе с английского на русский язык.  

Субстандартная лексика представляет собой значимую часть современного языка. 
Она включает в себя лексический пласт, который состоит из литературно-сниженных 
и эмоционально-окрашенных лексических единиц: вульгаризмов, просторечий, арго, 
сленга, жаргона, ругательств. Субстандартизмы активно применяются разными группами 
людей, обогащают разговорный язык и являются показателем процесса развития языка. 
Из всех социальных групп молодежь наиболее склонна к использованию разговорного 
стиля, к тому же его использование является социальным инструментом для того, чтобы 
стать частью молодежного сообщества. 

Комедийный сериал «Я никогда не...» рассказывает о жизни 15-летней индийско-

американской девушки. В сериале затронуты такие темы, как дружба, любовь, культур-
ные различия и жизненные трудности, с которыми сталкиваются подростки в современ-
ном мире. Кроме того, в этом молодежном сериале поднимаются важные социальные вопро-
сы, связанные с дискриминацией и расизмом. Речь героев характеризуется эмоционально-
стью и использованием большого количества различных субстандартизмов, что и представляет 
особую сложность для перевода при адаптации сериала для русскоязычной аудитории.  

Теоретической базой для исследования послужили научные работы таких отече-
ственных и зарубежных лингвистов, как В. А. Хомяков, И. Р. Гальперин, В. В. Виногра-
дов, Л. С. Бархударов, Р. Макдэвид, Э. Партридж, Дж. Менкен и многие другие. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность проведенного исследования 
определяется тем, что с каждым годом возрастает потребность в качественном переводе 
кинопродуктов с английского языка на русский. Такая потребность подтверждается дан-
ными отчета стриминговой платформы фильмов и сериалов Netflix, в соответствии с кото-
рым только за третий квартал 2022 года было выпущено 1026 эпизодов сериалов, большин-
ство из которых представлены на английском языке [10]. Более того, ежегодно в прокат 
выходит большое количество разных фильмов. Субстандартная лексика является неотъем-
лемым компонентом разговорного стиля, используемого в современном кинематографе.  

В теории переводоведения описаны определенные способы перевода разговорной 
лексики в целом, однако отсутствуют рекомендации относительно передачи сниженной 
лексики в таком дискурсе, как молодежный телевизионный сериал.  

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили 
оригинальные диалоги из американского сериала “Never I have ever”, известного в рус-
ском прокате как «Я никогда не…», а также их перевод на русский язык.  

В качестве основных методов исследования применялись описательный метод, ко-
торый заключается в описании и классификации языковых явлений на основе наблюде-
ний и анализа их характеристик; метод контекстуального анализа, направленный на изу-
чение языкового явления в контексте его употребления и позволяющий изучить языковые 
явления не только на уровне их формальных характеристик, но и на уровне значения 
и функции в конкретных коммуникативных ситуациях, а также метод сплошной выборки. 

Анализ практического материала исследования был проведен с использованием та-
ких современных англоязычных словарей, как Urban Dictionary, Oxford Learner‟s Dictionary, 

и современных англо-русских словарей неформального языка.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Важно отметить, что в англоязычной 
и отечественной лингвистической литературе понимание и интерпретация социального 
диалекта различаются. Американские лингвисты изучают варианты субстандартной лек-
сики в основном на фонетическом и грамматическом уровнях, а основными факторами, 
влияющими на их формирование, считаются социальный класс и статус говорящего. 

Р. Макдэвид определяет субстандартную лексику как приемлемый в конкретном 
обществе языковой подвариант, который в силу влияния некоторых социальных сил ха-
рактерен для отдельных этнических, религиозных и экономических групп и индивидов 
с определенным уровнем образования [8, с. 371].  

В свою очередь В. А. Хомяков под субстандартной лексикой предлагает понимать 
сложную лексико-семантическую категорию, представленную комплексом социально-

детерминированных лексических единиц (арго, жаргоны, дисфемизмы) и стилистически 
сниженных лексических пластов (просторечия, вульгаризмы и сленг) [5]. 

В современном кинематографе невозможно обойтись без использования субстан-
дартной лексики. Зачастую применение такой лексики заранее планируется в процессе 
создания сценария, поскольку это дает возможность сформировать реалистичные образы 
персонажей.  

Стилистическая и экспрессивно-эмоциональная окраска субстандартизмов, а также 
национальный колорит делают этот лексический пласт труднопереводимым. Отдельные эле-
менты могут даже относиться к безэквивалентной лексике и считаться «непереводимыми».  

Основной проблемой при переводе субстандартизмов является несоответствие в со-
ставе лексико-семантических групп в разных языках. 

Еще одной причиной, вызывающей трудности при переводе субстандартной лекси-
ки в молодежных сериалах, является отклонение в прагматическом и семантическом 
компонентах значения слов, эквивалентных по своим лексическим и семантическим ва-
риантам. Другой, не менее важной, причиной трудностей при переводе некодифициро-
ванной лексики с английского на русский язык являются компоненты субстандартной 
лексики: просторечие, арго, жаргон, сленг, которые подвержены частым изменениям.  

Отмечается, что при переводе фильмов возникают проблемы не только лингвистиче-
ского, но и социального, политического, экономического и культурного характера [3, с. 117]. 

Основной проблемой теории перевода на современном этапе развития лингвисти-
ческой науки является проблема передачи коммуникативного эффекта оригинала. В рам-
ках этой проблемы особый интерес представляет вопрос перевода стилистически окра-
шенных лексических единиц. Исследователи обращают внимание на тот факт, что стан-
дартизация является одной из наиболее важных норм в кинопереводе. Это означает, 
что переведенный текст адаптируется к стандартному использованию языка в целевой 
культуре, что обычно приводит к созданию более однородного, традиционного и стан-
дартного текста на целевом языке.  

Существует несколько основных способов перевода субстандартной лексики в мо-
лодежных сериалах. Тремя ключевыми путями, по которым следует переводчик, являют-
ся прямой, функциональный и косвенный. 

Согласно Ж-П. Вине и Ж. Дарбельне, прямой перевод включает в себя такие мето-
ды, как подбор эквивалента, транскрипция, транслитерация, калькирование и заимство-
вание. Функциональный перевод предполагает подбор функционального аналога и опи-
сательный перевод [7, с. 136].  

Переводчики также прибегают к косвенным методам перевода или переводческим 
трансформациям. Их основная функция заключается в создании лексически эквивалентного 
перевода произведения при отсутствии лингвистического соответствия. Следует отме-
тить, что адекватный перевод невозможен без учета стилистической стороны оригинала, 
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поскольку перевод создает стилистический аналог оригинального текста [4, с. 161]. Что каса-
ется прямого метода, то он редко используется при переводе единиц субстандартной лексики 
с английского на русский язык, поскольку это нарушает принципы адекватности перевода. 

Субстандартная лексика в сериале «Я никогда не…» представляет собой разнооб-
разные выражения и слова, которые в некоторой степени могут считаться неприличными. 
Такая лексика является одним из ключевых элементов стиля сериала, который стремится 
показать жизнь молодых людей. Сниженная лексика используются героями в повседнев-
ной речи, особенно во время общения с друзьями. Среди основных тем сериала можно 
выделить взаимоотношения между героями, влияние употребления алкоголя и наркотиков 
на жизнь подростков. Сериал поднимает вопросы о расизме и дискриминации, с которыми 
сталкиваются главные герои в современном обществе. Раскрывается тема дружбы и семьи, 
не менее важными проблемами сериала являются образование и школа, взаимоотноше-
ния с одноклассниками и учителями, включая стандарты красоты и социальное давление.  

 Для выявления особенностей передачи субстандартной лексики при переводе ан-
глоязычного молодежного сериала «Я никогда не…» на русский язык нами было проана-
лизировано 100 примеров субстандартной лексики. Анализ показал, что чаще всего в се-
риале встречаются сленгизмы (57 %), например, freak, litty, hottie, buddy и т. д., вульга-
ризмы (27 %), например, shit, broke-ass, slut и др., дисфемизмы (10 %), например, asshole, 

fuck, damn, frigging, bullshit и т. п., и жаргонизмы (6 %), например, burn out, blunt и др. 
Результаты исследования подтвердили, что при переводе субстандартной лексики 

в англоязычном молодежном сериале на русский язык наиболее распространенным мето-
дом является косвенный перевод, который был использован в 42 % случаев. Функцио-
нальный перевод занимает второе место, он был применен в 39 % случаев. Прямой метод 
перевода, который подразумевает буквальный перевод, был использован лишь в 19 % 
случаев, что подтверждает теоретические высказывания, описанные выше.  

Как отмечают Н. Ю. Шугаева и Н. В. Кормилина, «перевод разговорной речи все-
гда осложняется необходимостью передать тон и настроение ситуации. Дословный пере-
вод может так же точно передать оригинальное значение выражения, как вольный – иска-
зить, и наоборот. Таким образом, адекватная адаптация зависит от совокупности понима-
ния переводчиком сцены, атмосферы и знания особенностей разговорной речи как ис-
ходного языка, так и языка перевода» [6, с. 139]. Проведенное ими исследование перево-
да разговорной лексики в художественном произведении также подтверждает, что опти-
мальным подходом к переводу разговорных единиц в 79 % случаев является использова-
ние функционального способа и лишь в 21 % – дословного. 

Для примера рассмотрим несколько ситуаций применения субстандартной лексики 
в сериале. В первом примере мы можем наблюдать использование функционального пе-
ревода, который является одним из основных методов перевода субстандартной лексики. 

– Finally, some good news for this family. Yeah. That's frigging great. 

– Наконец-то хорошие новости в этой семье. Да. Офигеть, как круто. 

Дисфемизм frigging переводится на русский язык как «чертовский, проклятый» [1]. 
В сочетании с great его значение меняется в положительную сторону и переводится как 
«чертовски круто», однако в данном случае переводчики предпочли использовать выра-
жение, более характерное для речи современных русскоязычных подростков: офигеть, 
как круто.  

Следующий пример также иллюстрирует подбор функционального аналога, ис-
пользование которого позволяет сохранить стилистическую и эмоциональную окрашен-
ность сленгизмов при переводе на русский язык. 

– Are you, like, pissed off at me because I'm with Devi? 

– It's not anger, man. 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2023. № 3(120) 

 

 

32 

 

– Dude! 
– Ты злишься на меня из-за Деви? 

– Я не злюсь, чувак. 

– Чувак!  
Dude и man являются популярными дружескими обращениями в молодежной сре-

де. Однако согласно словарю их предлагается переводить как парень, приятель, которые 
являются более нейтральными вариантами и отличаются от более распространенного 
в молодежной среде обращения чувак. В случае с фразовым глаголом piss off наблюдают-
ся стандартизация и подбор более нейтрального выражения.  

Обратимся к примеру использования косвенного перевода субстандартной лексики 
в сериале, который позволяет сохранить смысл оригинального текста, но при этом прибе-
гать к более уместным для целевой аудитории словам и фразам. 

– Not a super chill time to be a brown person in America. 

– Несладкое время для темнокожего человека в Америке. 
Фраза chill time активно используется в речи русскоязычной молодежи, ее употреб-

ляют для выражения расслабленной атмосферы. Однако при переводе был использован 
вариант несладкое время для того, чтобы подчеркнуть, что герой сталкивается с жизнен-
ными трудностями.  

В сериале встречаются и более вульгарные выражения, которые представляют 
сложность для перевода, однако благодаря косвенному переводу могут быть адаптированы.  

– Hey, buddy, keep it moving. Take your broke-ass bike and get out of here. 

– Дружище, ты ехал куда-то? Бери свой драндулет и катись. 
Вульгаризм broke-ass bike мог бы быть переведен более вульгарно – как нищеброд-

ский велосипед, что звучало бы оскорбительно. Поэтому в переводе фраза была передана 
в более шутливом варианте – драндулет, что соответствует комедийному жанру сериала.  

Встречаются в сериале и ситуации, в которых мы можем наблюдать использование 
сленгового выражения, которое в переводе было передано прямым способом.   

– Hey, buddy, keep it moving. Take your broke-ass bike and get out of here. 

– Дружище, ты ехал куда-то? Бери свой драндулет и катись. 
Слово buddy обычно используется для обозначения близкого друга и согласно 

англо-русскому новому словарю современного неформального английского языка пере-
водится как «дружище, друг, кореш, компаньон» [1]. В некоторых случаях оно также мо-
жет использоваться как форма приветствия или обращения к незнакомцу. Перевод дру-
жище в полной мере соответствует контексту и является приемлемым вариантом обра-
щения в русском языке.  

Для создания реалистичных образов в современном мире подростков иногда прихо-
дится обращаться к прямому переводу вульгаризмов, как показано в следующем примере.  

– Dude! 

– Whatever, man. Your nuts miss me. I could tell. 

– Чувак! 

– Твои яйца скучают по мне. 
Вульгаризм nuts согласно Oxford Learner‟s Dictionary – это a rude word for testicles [9]. 

По Urban Dictionary это слово классифицируется как сленговое [11]. В англо-русском 
словаре непристойных выражений nuts переводится как «яички, яйца» [2]. При переводе 
данного вульгаризма был подобран грубый эквивалент в русском языке.  

Исследование показало, что на современном этапе киноперевода сохраняется тенден-
ция адаптации субстандартизмов в соответствии с культурными нормами. Несмотря на изоби-
лие сниженной лексики в оригинальной версии сериала, в переведенной версии удается избе-
гать большого количества вульгаризмов благодаря преимущественному использованию 
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функционального и косвенного способов перевода и создавать образы подростков, об-
щающихся на разговорном языке, но менее грубом, чем в оригинале.   

Выводы. Субстандартная лексика – это лексика ограниченной сферы употребле-
ния. Присутствие ее в молодежных сериалах – это преднамеренное использование эле-
ментов разговорной речи для стилистических целей.  

Выбор метода перевода для субстандартной лексики зависит от контекста и целе-
вой аудитории. В случае с молодежным сериалом, когда адекватность перевода является 
первоочередной задачей, в большинстве случаев используются косвенный и функцио-
нальный способы перевода. Однако в отдельных случаях, когда возникает необходимость 
сохранить точность выражения, его экспрессивность или национальный колорит, обра-
щаются к прямому и функциональному способам. 

Необходимо отметить, что при переводе субстандартной лексики на русский язык 
часто происходят нейтрализация и стандартизация. Это объясняется тем, что ругательные 
выражения и вульгаризмы неприемлемы для широкой русскоязычной аудитории и под-
вергаются цензуре.  
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЛЕКСЕМЫ «RAIN/ҪУМӐР [ДОЖДЬ]»  

В АНГЛИЙСКОМ И ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, 
г. Чебоксары, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается концептуализация лексемы «rain/ҫумӑр [дождь]» 

в разнотипных языках на примере чувашского и английского языков. В научной литературе суще-
ствует немало исследований, посвященных анализу лексемы «rain [дождь]», но большей частью 
они опираются на другие языки, в частности, русский, английский, татарский. Сопоставительный 
анализ репрезентации данной лексемы в чувашском и английском языках представлен в малом ко-
личестве работ, что подтверждает актуальность рассматриваемой проблемы. Материалом иссле-
дования послужили толковые словари чувашского и английского языков, а также национальные 
корпусы указанных языков. Для анализа лексикографических источников были применены описа-
тельно-аналитический метод, метод сплошной выборки, сопоставительный метод. Указанные ме-
тоды позволили провести анализ концептуализации лексемы  «rain/ҫумӑр [дождь]», выявить об-
щее и частное в использовании данной лексемы в анализируемых языках. Авторами сделан вывод 
о том, что репрезентация лексемы «rain/ҫумӑр [дождь]» в этих разнотипных языках имеет много 
общих свойств в силу того, что дождь является универсальным для обоих языков понятием, но 
при этом существует и ряд отличий. В частности, указанная лексема более часто встречается 
в корпусе английского языка, где она имеет нейтральный или негативный оттенки, тогда как в чу-
вашском языке эта лексема чаще несет положительную коннотацию.   

 
Ключевые слова: лексема, дождь, репрезентация, разнотипные языки 
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CONCEPTUALIZATION OF THE LEXEME RAIN  
IN THE CHUVASH AND ENGLISH LANGUAGES 

 

I. Ulianov Chuvash State University, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. The article examines the conceptualization of the lexeme rain in different languages on 

the example of the Chuvash and English languages. There are many works in the scientific literature de-

voted to the analysis of the lexeme rain, but for the most part they are based on other languages, in par-

ticular, Russian, English, and Tatar. The comparative analysis of this lexeme‟s representation in the Chu-

vash and English languages can be found in a small number of works, which confirms the relevance of 

the problem under consideration. The material of the study is explanatory dictionaries of the Chuvash and 

English languages, as well as national corpora of these languages. For the analysis of lexicographic 

sources, the descriptive and analytical method, the method of continuous sampling, and the comparative 

method were used. These methods made it possible to analyze the conceptualization of the lexeme rain, 

to identify the common and the particular in their use in the languages under analysis. The authors con-

clude that representation of the lexeme rain in both languages has many common properties due to the 

fact that rain is a universal concept for both languages, but there are a number of differences. In particu-

lar, this lexeme is more often found in the corpus of the English language, where it has a neutral or nega-

tive connotation, while in the Chuvash language this lexeme more often has a positive connotation.  

 
Keywords: lexeme, rain, representation, different-type languages 
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Введение. Как известно, языковая картина мира формируется в процессе овладения 
языком, в котором находят отражение опыт и представления носителей языка об окру-
жающем мире. Языку принадлежит определяющая роль в формировании «сущностного 
ядра этнической личности, и любая этнокультура существует и развивается в среде опре-
деленного этнического языка» [4]. Языковая картина мира является уникальной для каж-
дого языка, охватывая представления не только об окружающем мире, но и о его соци-
альном устройстве посредством традиций, религии, исторического опыта носителей язы-
ка. Поэтому пристальное внимание к изучению отдельных элементов, входящих в языко-
вую систему, считается оправданным, поскольку дает возможность проанализировать 
коннотации и выявить общее и частное в их использовании. В понимании окружающего 
мира одним из основных компонентов языковой системы являются лексические способы 
выражения метеорологических явлений, в числе которых и анализируемое нами явление 
«дождь»; они, как известно, «объективируют обыденные и сакральные представления 
о мире, репрезентируют хозяйственную деятельность этноса» [16].   

Актуальность исследуемой проблемы. Среди наиболее изученных аспектов ме-
теорологической лексики выделяется описание природных явлений [3], [5], [6], [10], [11], 
[16], [17], [18], [19], [22]. В частности, исследуется лексика, связанная с температурой, 
давлением, скоростью ветра, атмосферными осадками и другими характеристиками, опи-
сывающими  состояние атмосферы. Однако следует отметить, что проблема репрезента-
ции лексемы «дождь» в чувашском языке в сопоставлении с английским языком пред-
ставлена в недостаточном объеме, что подтверждает актуальность исследования. Изуче-
ние лингвистической репрезентации атмосферных явлений является актуальным и важ-
ным направлением лингвокультурологии, дающим возможность более глубокого пони-
мания культурных особенностей и мировосприятия различных народов, а также совер-
шенствования научной терминологии и понимания природных явлений [14]. 

Цель данной статьи – анализ лексических единиц объективации концепта «природные 
явления» в английском и чувашском языках на примере лексемы «rain/ҫумӑр» с исполь-
зованием литературных источников целевых языков и электронных словарей [24], [25].  

Материал и методы исследования. В рамках исследования были применены клас-
сические филологические методы исследования, такие как описательно-аналитический ме-
тод, метод сплошной выборки, элементы метода компонентного анализа, сопоставитель-
ный метод. Анализ был проведен по лексикографическим источникам, материалом ис-
следования выступили корпусы целевых языков (the British National Corpus [Британ-
ский национальный корпус], национальный корпус чувашского языка), толковые слова-
ри указанных языков, произведения английской и чувашской художественной литера-
туры на языках-оригиналах.  

Результаты исследования и их обсуждение. Лексема «rain/çумăр» является одной 
из универсальных категорий концептуальной картины мира. По определению, приведен-
ному в онлайн-словаре Oxford Learner‟s Dictionary, rain is water that falls from the sky in 

separate drops «дождь – это атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель 
воды» [23]. Это явление универсально для всех культур и народов, поскольку дождь вы-
падает везде на Земле. Дождь – жизненно важное явление, необходимое для живых су-
ществ. Лексема «rain/çумăр» является значимым элементом и чувашской, и английской 
языковых картин мира человека. 

Наблюдая за изменениями природы и погоды, люди научились выделять признаки, 
которые, как правило, предшествуют этим изменениям. Эти признаки находят свое отра-
жение в народных приметах, которые передаются из поколения в поколение. Изучение 
народных примет как лингвокультурных текстов позволяет понять, каким образом люди 
взаимодействуют с природой и как они интерпретируют и объясняют ее явления.  
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Лаша çумăра тулхăрать. «Лошадь фыркает к дождю» [13].   
Связь между явлениями природы и поведением животных наблюдается не только 

в чувашском, но и в английском языке, что подтверждает тезис о том, что во многих 
культурах предсказания погоды основываются на наблюдениях за поведением животных: 
If oxen turn up their nose and sniff the air, a sign of rain. «Если скот поднимает нос и шумно 
втягивает воздух – это признак дождя» [27].  

Концептуализация лексемы «rain/çумăр» позволяет выделить осязательные и аку-
стические ощущения, вызываемые данным природным явлением. Осязательные ощуще-
ния возникают вследствие воздействия дождя на человека (он может быть теплым, хо-
лодным) либо как восприятие человеком последствий дождя (например, лужи, грязь, 
брызги). Акустические ощущения связаны со звуком, который производит дождь, его ин-
тенсивностью, частотой и ритмом капель, шумом брызг.  

Валентина ыйхӑран вӑраничченех пӗр вӗҫӗмсӗр шав илтрӗ: пӳрт тӑрринче ҫумӑр 
тумламӗсем шӑпӑртатаҫҫӗ, ҫумӑр пӗр минутлӑха та чарӑнмасть. «Еще не проснув-
шись, Валентина услышала мерный шум: дождь барабанил по крыше и не переставал 
ни на минуту» [15]. В приведенном примере определяется метафорический образ, осно-
ванный на акустическом восприятии дождя. В предложении Тулта ҫумӑр шӑпӑртатать 
«На улице стучит дождь» [21] глагол шӑпӑртатать метафорически описывает акустиче-
ское восприятие шума, производимого дождем.  

В английском языке для описания дождя также используются вызываемые этим 
метеорологическим явлением ощущения:    

Since dinner … the cold winter wind had brought with it clouds so sombre, and a rain so 
penetrating, that further out-door exercise was now out of the question. «После обеда ... хо-
лодный зимний ветер принес с собой такие мрачные тучи и такой проливной (буквально 
пронизывающий) дождь, что о дальнейших упражнениях на свежем воздухе теперь не мог-
ло быть и речи» [26]. 

Дождь может восприниматься как теплый или холодный на основании осязатель-
ных ощущений, возникающих у человека:  

Ҫумӑр ҫӑвать те ҫӑвать, сивӗ, никама хӗрхенмен ҫумӑр. «Дождь все продолжался, 
холодный, безжалостный» [9]. 

To this house I came just ere dark on an evening marked by the characteristics of sad sky, 

cold gale, and continued small penetrating rain. «Я пришел в этот дом незадолго до наступ-
ления темноты вечером, отмеченным печальным небом, холодным штормом и непрекра-
щающимся мелким проливным дождем» [26].  

Интенсивность дождя определяется его силой, объективация осуществляется ассо-
циатами «сильный», «проливной»; по звуку – глаголами «стучал», «шуршал». Для обо-
значения интенсивности дождя в чувашском и английском языках также используются 
глагольные формы, описывающие его как процесс движения [8]:  

Ҫумӑр ҫӑвать те ҫӑвать. «Дождь идет и идет». Çумăр юхтарса çăвать. «Идет 
сильный дождь» [21].  

He … stood quiet and mute in the rain, now falling fast on his uncovered head. «Он … 
стоял тихо и безмолвно под дождем, который теперь быстро падал на непокрытую  го-
лову» [26].  

Исследуя уникальные отличительные черты языкового сознания носителей языка, 
можно вычленить актуальные признаки того или иного явления. В этническом сознании 
как чувашей, так и англичан дождь обладает антропоморфными признаками, он может 
говорить, производить различной интенсивности звуки, накрывать, загонять.  

Чашлаттарсах ҫумӑр ҫӑвать. «Дождь шепчет» [12]. 
I must; the rain is driving in. «Я должен; надвигается дождь» [26]. 
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Обращает на себя внимание, что в английском языке для передачи ощущений, вы-
зываемых мелким, моросящим дождем, используется деривативная модель (drizzle – driz-

zling, mizzle – mizzling).  Как видно из приведенных примеров, для характеристики дождя 
применяется звукоимитация, т. е. фонемы, составляющие лексему, имитируют шум, со-
здаваемый дождем.  

Дождь способен вызывать у человека разнообразные эмоции, которые варьируются 
от положительных до отрицательных, что находит отражение как в чувашском, так и в ан-
глийском языках. 

Ун чухне те ҫакӑн пекех ҫумӑр кӗрлеcе тӑратчӗ – ҫуллахи лӗп ӑшӑ ҫумӑр, танк 
люкне йӗпеннӗ ҫӗр шӑрши ҫитсе ҫапӑнатчӗ… «И тогда вот так же мирно шумел дождь, 
теплый летний дождь, и в люк танка веяло запахом мокрой земли…» [2].  

Описание дождя через осязательные, акустические ощущения с целью передачи 
эмоциональных переживаний также характерно и для английского языка, где дождь ис-
пользуется для передачи атмосферы несчастья, меланхолии, депрессивного настроения, 
зеркально отражая настроение человека: 

The rain came down, straight and silvery, like a punishment of steel rods. «Дождь лил, 
прямой и серебристый, как наказание стальных прутьев» [28].  

В мировосприятии чувашей ҫумӑр «дождь» тесно связан с такими природными яв-
лениями, как ҫил «ветер», пĕлĕт «облако», хура пĕлĕт, ҫумӑр пĕлĕчĕ «туча», асамат 

кĕперĕ «радуга» и др., «то есть дождь – не изолированное явление природы, а существу-
ющее согласно ее законам, вместе с другими явлениями» [5]:  

Хӗвелтухӑҫ енчен вӑйлӑ ҫумӑр килетчӗ, ҫиҫӗм ҫиҫетчӗ, тусан вӗҫетчӗ… «С востока 
шел сильный дождь, сверкала молния, летела пыль…» [7].  

В этом отношении связь данного природного явления с другими прослеживается и в ан-
глийском языке:  

Rain, wind, and darkness filled the air. «Дождь, ветер и тьма наполнили воздух» [26]. 
Отношение людей к дождю не всегда является однотипным: весенние и летние до-

жди воспринимаются с большей радостью, нежели осенние, с которыми ассоциируется 
увядание самой жизни, природы:     

Каллех ҫумӑр пӗрӗхсе иртрӗ те ҫавӑнтах хӗвел именчӗклӗн кулса ячӗ. «Снова брыз-
нул дождь, и тут же солнце застенчиво засмеялось»  [21]. Положительные эмоции в дан-
ном случае передаются с помощью словосочетания пӗрӗхсе иртрӗ «брызнул» и усилива-
ются за счет именчӗклӗн кулса ячӗ «застенчиво засмеялось», создавая образ радости.  

Afar, it offered a pale blank of mist and cloud; near a scene of wet lawn and stormbeat 

shrub, with ceaseless rain sweeping away wildly before a long and lamentable blast. «Вдалеке 
виднелась бледная пустота тумана и облаков; рядом с мокрой лужайкой и побитым бурей 
кустарником, с непрекращающимся дождем, дико сметающим перед долгим и плачевным 
взрывом» [26]. 

Процесс анализа речевых образцов чувашского языка, содержащих компонент «дождь», 
позволил обратить внимание на ассоциативную параллель между дождем и слезами:  

Питҫӑмартисем ҫинче – те ҫумӑр тумламӗсем, те куҫҫуль – икӗ тумлам чӗтрет… 
«На щеках дрожат то ли капли дождя, то ли слезы…» [20]. Аналогичное соотнесение до-
ждя и капель слез наблюдается и в английском языке:  

As she watched him walk away, tears streamed down her face, blurring her vision like 

a summer rain shower. «Когда она смотрела, как он уходит, слезы текли по ее лицу, зату-
манивая ее зрение, как летний ливень» [26]. 

Словарь Oxford Learner‟s Dictionary приводит переносное значение лексемы «rain»: 
rain of something – a large number of things falling from the sky at the same time «множе-
ство, большое количество чего-либо падающего, сыплющегося с неба» [23], «множество, 
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непрерывный поток, обилие».  Метеоним «дождь» в таком случае приобретает экспрес-
сивно-эмоциональную коннотацию: 

Ҫӗршер тупӑ хаяррӑн кӗрлесе, тӗнчене кисретсе тӑнине курман, тӑхлан ҫумӑр 
айӗнче чупман, алла штык тытса тӑшман ҫине сиксе ӳкмен. «Не видели грозного грома 
и сотрясения мира от сотен пушек, не бежали под свинцовым дождем, не бросались на 
врага со штыком в руках» [1]. 

You are passionate. I expected a scene of some kind. I was prepared for the hot rain of 

tears. «Вы увлечены. Я ожидал подобной сцены. Я был готов к горячему дождю слез» [26]. 
Выводы. Языки являются отражением множества культурных особенностей об-

ществ, в которых они используются. Каждый язык имеет свои отличительные признаки, 
связанные с культурой, климатом и другими факторами, что отражается в его лексиче-
ском составе и способах выражения определенных понятий. Изучение и понимание этих 
различий является важной частью изучения языка и культуры. 

Концептуализация природных явлений позволяет выделить перцептивный образ, 
объединяющий акустические и тактильные характеристики, являющиеся универсальны-
ми для изучаемых языков.  

Лексемы, обозначающие явление дождя, присутствуют в обоих сравниваемых нами 
языках, но способ их концептуализации отличается. В чувашском языке слово «ҫумӑр» 

чаще несет положительную коннотацию, ассоциируется с плодородием и благополучием, 
что объясняется особенностями климата и аграрной культурой чувашского народа. В ан-
глийском языке, напротив, слово “rain” часто связано с негативными эмоциями и неудоб-
ствами, так как дождь в Англии является достаточно обычным и не всегда приятным яв-
лением. В английском языке лексема «дождь» используется гораздо чаще, чем в чуваш-
ском языке, что обусловлено особенностями климата, которые оказывают влияние на куль-
туру, образ жизни и сознание.  

Концептуализация природных явлений является ключевым аспектом когнитивной 
лингвистики и может помочь в понимании того, как люди организуют свой опыт в мире. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению функционально-семантических 

особенностей дискурсивных слов в русском языке, а также их переводов на китайский язык с ис-
пользованием русско-китайского параллельного корпуса. Проблематика исследования актуальна 
для русско-китайской переводческой деятельности, а также в рамках методики преподавания рус-
ского языка как иностранного. В статье кратко рассмотрена разница в отечественной и западной 
терминологиях относительно дискурсивных единиц. Выделены ключевые характеристики дискур-
сивных слов. В ходе исследования проведен анализ высказываний, взятых из русско-китайского 
параллельного подкорпуса Национального корпуса русского языка, содержащих отобранные дис-
курсивные слова (а то, в общем, впрочем, например, однако). Приведены наиболее частотные ки-
тайские эквиваленты этих слов, данная информация представлена в процентном соотношении. 
Кроме того, рассмотрены примеры высказываний, содержащих вышеназванные дискурсивные слова, 
представлен их перевод в параллельном подкорпусе Национального корпуса русского языка, а также 
приведен дословный перевод. На основании исследования сделан вывод о том, что дискурсивные сло-
ва являются лингвоспецифичными словами, а их прагматические функции зависят от контекста.  

 

Ключевые слова: контекстуальное сравнение, дискурсивные слова, прагматические функ-
ции, русско-китайский параллельный корпус 
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Abstract. The article is devoted to the study of the functional and semantic features of discourse 

words in the Russian language, as well as their translations into Chinese using the Russian-Chinese paral-

lel corpus. The research is relevant for the Russian-Chinese translation, as well as for the methodology of 

teaching Russian as a Foreign Language. The article briefly discusses the difference in Russian and West-

ern terminology regarding discourse units. The key characteristics of discourse words are highlighted. 

The statements containing selected discourse words (otherwise, in general, however), taken from the Rus-

sian-Chinese parallel subcorpus of the Russian National Corpus are analyzed. The most frequent Chinese 
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equivalents of selected Russian discourse words are given. The examples of statements containing these 

discourse words, their translation in a parallel subcorpus of the Russian National Corpus are presented, as 

well as a literal translation. The paper shows that discourse words are language-specific words, and their 

pragmatic functions depend on the context. 

 
Keywords: contextual comparison, discourse words, pragmatic functions, Russian-Chinese paral-

lel corpus 

 

Введение. Предметом нашего исследования являются прагматические функции 
дискурсивных слов (ДС) в контекстуальном сравнении русского и китайского языков. 
В работе проведен сопоставительный анализ функционально-семантических особенно-
стей дискурсивных слов в русском и китайском языках. 

В отечественных исследованиях термин «дискурсивные слова» приобрел большую 
популярность после выхода работы А. Н. Баранова, В. А. Плунгяна и Е. В. Рахилиной 
в 1993 г. [2]. В данной статье ДС рассматриваются как единицы, лишенные денотативно-
го значения и реализующие различные прагматические функции [3]. 

Единицы, именуемые отечественными авторами термином «дискурсивные слова», 
некоторые западные лингвисты, в том числе Б. Фрезер, называли «прагматическими мар-
керами». Несмотря на разницу в терминологии, свойства указанных понятий схожи. Так, 
Б. Фрезер отмечает, что данные элементы речи являются неотъемлемой частью дискурса, 
но не вносят вклад в смысл пропозиции как таковой [18]. Тем не менее они выражают от-
тенки смысла, который передает говорящий. 

Целью настоящей работы является описание прагматических функций ДС русского 
языка в сопоставительном аспекте. Гипотезой исследования является предположение, что 
прагматические функции ДС определяются контекстом.  

Актуальность исследуемой проблемы. Проблема обучения иностранных студен-
тов дискурсивным словам русского языка остается актуальной в рамках методики препо-
давания РКИ, поскольку программа обучения РКИ, как правило, не предполагает глубин-
ного изучения ДС, несмотря на то, что в русском языке они достаточно распространены. 
Также проблема ДС актуальна при русско-китайском переводе.  

Материал и методы исследования. Настоящее исследование опирается на анализ 
сплошной выборки из 504 высказываний, содержащих ДС, которые представлены в рус-
ско-китайском параллельном подкорпусе Национального корпуса русского языка. Под-
корпус включает более тысячи текстов, основной частью которых являются художе-
ственная русская и китайская литература XIX–XXI вв., а также новостные и официально-
деловые тексты. Кроме того, корпус располагает информацией, описывающей структур-
ные характеристики каждого ДС и типы их логико-семантических отношений. В подкор-
пусе содержится обширный массив параллельных текстов, что позволяет найти русско-
китайские эквиваленты и проанализировать их частотность.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научной литературы позво-
лил выделить следующие характеристики ДС:  

1) ДС являются особо сложной системой дискурса, поскольку этот класс слов со-
стоит из единиц разных частей речи и разного уровня организации [5], [12]; 

2) ввиду «разнородности и полифункциональности дискурсивных слов их система-
тизация является сложной задачей» [13]; 

3) выделяют два ключевых признака дискурсивных маркеров: 1) отсутствие дено-
тата, что является причиной изучения этих единиц в реальной речи; 2) функция «обеспе-
чения связности текста и выражения отношения адресанта к содержанию высказывания, 
собеседнику или коммуникативной ситуации» [17, с. 8]. Основополагающим свойством 
дискурсивных слов признается их связь с функционированием в дискурсе [6];  

4) ДС могут влиять на характер интерпретации высказывания в дискурсе [7]. 
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Особенностью ДС является то, что основополагающим признаком, объединяющим 
данные единицы в один класс, выступает функциональный, поэтому в разряд ДС могут 
попасть слова, традиционно относимые к разным частям речи. В русском языке к ДС от-
носятся междометия, частицы (в том числе выполняющие функции союзных слов) и наре-
чия. В китайском языке функции ДС могут выполнять наречия и союзы. Отметим, что 
различия в морфологической структуре китайских слов затрудняют определение частей 
речи. Следует отметить, что слова в китайском языке в большинстве случаев не имеют 
внешних морфологических признаков, по которым их можно было бы отнести к той или 
иной части речи [16], поэтому при определении принадлежности слов к какой-либо части 
речи следует руководствоваться иными критериями, опираясь на контекст [14].  

Функционально ДС можно разделить на две группы: регулятивного и организаци-
онного характера. ДС, выполняющие регулятивную функцию, выражают разную степень 
достоверности высказывания (безусловно, возможно), мнение автора (на мой взгляд, 
я думаю), оценку содержания (важно, интересно), эмоциональное отношение (к сча-
стью), а также привносят дополнительные смыслы в сообщение (даже, только). Органи-
зационные ДС служат сигналами упорядочивания логических отношений: начала дискур-
са (ну, начнем), перехода от темы к теме (теперь, что касается), введения в речь приме-
ров (например), заключения (так что, на этом мы с вами заканчиваем), очередности 
и последовательности тем, идей (во-первых, наконец),  отсылки к фрагментам того же 
текста (как уже отмечалось) или общеизвестной информации (как вам известно), добав-
ления информации (кроме того), поиска слова (ну, значит). 

ДС, как правило, многозначны и способны выражать разные логико-семантические 
отношения, а в контексте они чаще эксплицируют прагматические функции и коннота-
тивное значение [8]. Отметим, что коннотация, т. е. дополнительное значение слова, имею-
щее функцию выражения экспрессивно-эмоциональных оттенков, всегда обусловлена языко-
вой и культурной спецификой. Коннотативное значение слова имеет отношение к прагмати-
ке и может сообщать информацию об отношении говорящего к реципиенту высказывания 
или к объекту беседы [9]. Коннотативное значение также содержит различные дополнитель-
ные представления или ассоциации, присущие конкретной языковой культуре [10]. 

Например, китайское дискурсивное слово 总之 (основной перевод – в общем) по 
своему положению в предложении и синтаксической связи может выражать выводные 
отношения, отношения преемственности и целевые отношения. В электронной версии 
Большого китайско-русского словаря указываются следующие значения этого слова [4]: 

1) логическое: короче; и вообще: 
总之，我不喜欢他 – В общем, он мне не нравится; 
2) подкрепляющее: словом; а также: 
总之，感应电动势滞后于电流 – В  общем, индуцированная электродвижущая сила 

отстает от тока; 
3) целевое: впрочем; а то; в любом случае: 
总之，我决定弃权 – В общем, я решил воздержаться. 
В результате сопоставительного анализа было установлено, что значение ДС во мно-

гом зависит от контекста. При этом отношения ДС и контекста носят комплементарный 
характер, т. е. они взаимодополняют друг друга: с одной стороны, ДС как носители опре-
деленного лексического значения влияют на общий смысл высказывания, с другой сто-
роны, значение ДС во многом определяется и конкретизируется с помощью контекста.  

Таким образом, контекст определяет функционально-прагматическое значение ДС. 
Взаимосвязь функционально-прагматического значения ДС и контекста особенно ярко 
проявляется при переводе ДС на другие языки. Так, в нижеследующих примерах (1) и (2) 
русские ДС не переводятся на китайский язык. Отметим, что первый пример представляет 
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собой собственно высказывания из НКРЯ, пример с указанием номера и буквой «а» – пере-
вод в параллельном подкорпусе, а пример с номером и буквой «б» – дословный перевод. 

(1) Они зашли в ближайший переулок, где чинили сапоги, жарили бараньи шашлы-
ки, ремонтировали велосипеды, продавали попкорн, вареную кукурузу и печеный батат – 
в общем, здесь царил свой особенный мир. 

(1а) 楼下有一条小胡同，胡同里有钉皮鞋的，烤羊肉串的，修自行车的，崩爆米花
的，卖煮玉米的，卖烤红薯的，/ 一派人间烟火. 

(1б) Внизу есть небольшой переулок. В переулке есть те, кто продает кожаную 
обувь с шипами, шашлыки, ремонтники велосипедов, крекеры для попкорна, продавцы ва-
реной кукурузы и продавцы жареного сладкого картофеля – мир фейерверков. 

В примере (1) основной функцией ДС является связывание частей сложного пред-
ложения друг с другом со значением вывода. Однако в китайском языке подобные праг-
матические функции, как правило, выполняет тире, поэтому в примере (1а) в общем на ки-
тайский язык не переводится.  

2) Например, краткое жизнеописание поросенка по имени Флик – я вам не показывал? 

2а) 只名叫弗里克的小猪 – 我没给你看吗? 

2б) Поросенок по имени Флик – разве я не показывал его тебе? 
Выделяют три возможных варианта, когда при русско-китайском переводе происхо-

дит исключение слов: 1) при переводе каждого слова переведенный вариант оказывается 
громоздким; 2) перевод слова нарушает соответствие китайским привычным выражени-
ям; 3) слова, имеющие в китайском языке сходное значение, могут быть переведены как 
одно слово. В примере (2б) наблюдается первый вариант, поэтому ДС например в начале 
предложения опущено. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что одному русскому ДС чаще 
всего соответствуют несколько китайских эквивалентов. Такое различие объясняется 
прежде всего зависимостью семантики ДС от контекста.  

Ниже представлены наиболее частотные китайские эквиваленты русских регулятив-
ных ДС а то, в общем, впрочем и организационных ДС например, однако в параллельном 
корпусе (см. рис. 1–5). Так, при анализе ДС а то было рассмотрено 100 текстовых материа-
лов и найдено 12 китайских эквивалентов этого слова. В ходе исследования ДС в общем на ос-
нове 94 текстовых материалов было обнаружено 11 его китайских эквивалентов. ДС впрочем 
имеет 14 китайских эквивалентов в соответствии с анализом 200 текстовых единиц. В отно-
шении ДС например было проанализировано 50 текстовых материалов и найдено 6 китай-
ских эквивалентов, а в отношении ДС однако изучено 60 текстов и обнаружено 5 эквивалентов. 

 

А ТО 
 

1) 要不然  yàoburán (в противном случае) 
 2) 不然  bùrán (иначе)  
 3) 否则  fǒuzé (если не так, то)  
 4) 要不  yàobù (или)  
 5) 而是  ér shì (но) 
 6) 可是 kě shì (но)  
 7) 然后  rán hòu (затем)  
 8) 总之 zǒng zhī (в общем)  
 9) 要是  yào shì (если)  
 10) 事实上  shì shí shàng (по факту)  
 11) 或者 huò zhě (или)  
 12) нулевой перевод 

 

 Рисунок 1 – Процентное соотношение китайских эквивалентов русского ДС а то 
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В ОБЩЕМ 
 

 

 1) 都/皆 dōu /jiē (все)  
 2) 一般来说 yī bān lái shuō (вообще говоря)  

 3) 竟/确实 jìng /què shí (по факту)  

 4) 总之 zǒng zhī (в общем)  
 5) 也 yě (тоже)   
 6) 总的说来 zǒng de shuō lái (в общем)  

 7) 总体  zǒng tǐ (вообще)   
 8) 大体上 dà tǐ shàng (в общем)  
 9) 约 yuē (почти)   
 10) 于是  yú shì (поэтому)  
 11) нулевой перевод 

 

Рисунок 2 – Процентное соотношение китайских эквивалентов русского ДС в общем 

 

ВПРОЧЕМ 
 

 1) 不过 bù guò (но)  
 2) 但是/但  dàn shì /dàn  
 3) 其实 qí shí (по факту)  
 4) 可是 kě shì (но)  
 5) 然而  rán ér (однако)  
 6) 话又说回来 huà yòu shuō huí lái (затем снова)  
 7) 而且 ér qiě (и)  
 8) 也 yě (тоже)  
 9) 要不然  yào bù rán (в противном случае)  
 10) 只 zhī (только)  
 11) 总之 zǒng zhī  

 12) 还 hái (а)  

 13) 也许 yě xǔ (может быть)  
 14) нулевой перевод 

 

Рисунок 3 – Процентное соотношение китайских эквивалентов русского ДС впрочем 

 

НАПРИМЕР 
 

 1) 比如 bǐrú (например) 
 2) 例如 lìrú (например) 
 3) 比方 bǐfāng (например) 
 4) 举个例子 jǔgèlìzǐ (приведу пример) 
 5) 譬如 pìrú (как) 
 6) нулевой перевод 

 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Процентное соотношение китайских эквивалентов русского ДС например 
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ОДНАКО 

 
 1) 可是 kěshì (но) 
 2) 不过 búguò (но) 
 3) 哎呀 āiya (ой) 
 4) 还是 háishì (или) 
 5) нулевой перевод 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Процентное соотношение китайских эквивалентов русского ДС однако 

 

Таким образом, русские ДС имеют достаточно много функционально-семантических 

китайских эквивалентов. Поэтому при их переводе и употреблении в речи особенно важ-
но учитывать функционально-прагматические факторы [1].  

Представленные выводы позволяют назвать русские ДС лингвоспецифичными сло-
вами. Следует подчеркнуть, что перевод лингвоспецифичных слов зависит от конкретных 
переводческих решений, которые, в свою очередь, подчиняются целям перевода [15]. 

ДС в китайском языке выполняют дискурсивно-прагматические функции, а также 
могут быть связаны с выражением интонации высказывания [17]. В отличие от русского 
языка, некоторые китайские ДС способны выражать разные интонации в зависимости 
от контекста, проявляя таким образом различные прагматические значения высказывания. 

Рассмотрим примеры из НКРЯ [11]. 
(3) Конечно, она могла порезать себе вены кухонным ножом, вытереть шею, кос-

нуться руками выключателя и удариться головой о стену, а также поднять цементную 
крышку на колодце во дворе и нырнуть прямо вниз. В общем, немало доводов против мо-
его председательства на очередном собрании в полнолуние. 

(3а) 当然她还可以用菜刀切腕、抹脖子，用手摸电闸，用头撞墙，她还可以掀开院
中那口水井上的水泥盖板一头扎下去。总之，有许多的理由让我不去主持这次圆月例会. 

(3б) Конечно, она могла порезать себе вены кухонным ножом, вытереть шею, кос-
нуться руками выключателя и удариться головой о стену, а также поднять цементную 
крышку на колодце во дворе и нырнуть прямо вниз. Все равно, у меня есть много причин 
не председательствовать на этом регулярном собрании в полнолуние. 

ДС в общем в примере (3) в сочетании с контекстом при переводе трансформирует-
ся в модальные частицы反正 (все равно). В этом примере русское ДС в общем использу-
ется для выражения вывода и связывания дискурса. Однако отмеченная функция допол-
няется в русскоязычном тексте прагматической интенцией установления контакта с собе-
седником. Скорее всего, сложность выражаемых прагматических функций вынуждает 
переводчика использовать в китайском языке сочетание все равно, которое, на его взгляд, 
реализует эти функции.  

(4) Это великое слово. Впрочем, это понятно: вы молоды. Рудин произнес это по-
следнее слово как-то странно: не то он завидовал Наталье, не то он сожалел о ней. – 

Да! молодость!  
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(4а)不过么，这也可以理解：您还年轻嘛。”罗亭说最后几个字的口气有点异样：不
知道他是羡慕还是怜悯娜塔里娅。“是啊！年轻！”  

(4б) Но, это тоже понятно: вы еще молоды. Рудин сказал последние несколько 
слов странным тоном: я не знаю, завидует он или жалеет Наталью. – Да! молодой!  

В примере (4) впрочем демонстрирует уступительное значение. Важной прагмати-
ческой функцией здесь является «смягчение сообщаемого» [3, с. 51]. На китайский язык 
данное ДС переведено союзом «不过么» (но), который в устной речи в указанном контек-
сте имеет противительную интонацию. В целом выбранный перевод выражает прагмати-
ческую функцию, связанную со смягчением содержания.  

(5) Нина Александровна была к нему ласкова, а в последнее время стала даже мно-
го ему доверять. Известно, впрочем, было, что он специально занимается наживанием 
денег, отдачей их в быстрый рост под более или менее верные залоги. 

(5а) 尼娜·亚历山德罗夫娜对他很亲切，近来甚至很信赖他。不过，大家都知道，
他是专门靠花钱收买比较可靠的抵押品而很快盈利积攒起钱财的. 

(5б) Нина Александровна была к нему очень добра и в последнее время даже дове-
ряла ему. Но всем известно, что он копил деньги, тратя деньги на относительно 
надежный залог и быстро получая прибыль. 

В примере (5) впрочем выполняет противопоставляющую функцию за счет сравне-
ния и показа различий: представляет начало опровергаемой контекстом информации. При 
этом само ДС не несет оценочного значения. 

(6) Например, отголосок религиозного диспута о возможности сотворить мир 
за семь дней. 

(6а) 比如，对有关七天创造世界的可能性的宗教辩论会的反应. 

(6б) Например, реакция на религиозные дебаты о возможности создания мира 
за семь дней. 

В примере (6) у ДС и основное лексическое, и дополнительное социокультурное 
значения совпадают с китайским эквивалентом, поэтому оно переводится прямым мето-
дом, т. е. непосредственно словами с одинаковым денотативным и коннотативным значе-
ниями без ущерба для коммуникации. 

(7) Уже старик, однако полон бодрости. 
(7а）已经是老人了, 但精神很饱满. 

(7б) Уже старик, но бодрый. 
В примере (7) ДС однако в обоих языках является средством формирования и вы-

ражения субъективного модального значения. 
(8) Однако, это уж слишком дорого! 
(8а) 哎呀, 这太贵啦! 

(8б) Ой, это слишком дорого! 
В данном случае ДС однако отражает позицию автора, интерпретацию им фактов, 

сообщаемых аудитории, регулируя таким образом процесс общения. Следует отметить, 
что при анализе более широкого контекста может выясниться, что ДС однако, кроме про-
чего, обеспечивает согласованность текста, т. е. выполняет и организационную функцию. 

(9) Вы, однако, не забудьте обещанного. 
(9а) 请您还是不要忘记自己的诺言. 

9б) Пожалуйста, не забудьте свое обещание. 
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В примере (9) ДС однако служит для привлечения внимания реципиента. На китай-
ский язык оно переводится этикетным словом 请 – пожалуйста. Таким образом актуали-
зируется разница в нормах этикетного общения в языках. 

Выводы. Таким образом, ДС не выполняют номинативной функции, а служат, во-

первых, для выражения различных семантико-синтаксических отношений между компо-
нентами дискурса, во-вторых, для выражения коннотативного значения. Некоторые 
из них обеспечивают согласованность предложения и текста, другие необходимы для вы-
ражения интенции говорящего. 

ДС и в русском, и в китайском языках не только связывают отношения между двумя 
или более единицами дискурса, что делает текст в целом последовательным, но и служат 
способом выражения отношения автора к предмету высказывания и/или к его адресату. 
При этом русские ДС, служащие для организации текста, несмотря на то что имеют не-
сколько китайских эквивалентов, как правило, в обоих языках имеют идентичные денота-
тивное и коннотативное значения. Однако организация дискурса при переводе может 
быть выражена в языках по-разному, например, русское ДС может быть заменено в ки-
тайском предложении знаком препинания тире или вовсе опускаться. Также отмечаются 
случаи, когда русское ДС переводится другим эквивалентом, которое при этом несет 
в себе то же прагматическое значение.  

Ввиду разницы в культурных особенностях норм общения русские регулятивные ДС 
могут иметь дополнительные прагматические интенции, которые не учитываются при 
переводе на китайский язык. По той же причине русские ДС слова могут быть заменены 
в китайском этикетными словами. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что значения и прагма-
тические функции ДС достаточно разнообразны, они привносят особые смысловые от-
тенки в семантику высказывания, что следует учитывать при переводе. Поскольку ДС яв-
ляются лингвоспецифичными словами, каждому переводческому решению свойственна 
вариативность. Переводчику необходимо, ориентируясь на контекст и общий смысл вы-
сказывания, стремиться к выражению представленной в источнике прагматической 
функции, чтобы подобрать соответствующий перевод высказывания. 
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ЦИФРОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 
г. Чебоксары, Россия 

 

2Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет, г. Москва, Россия 
 

Аннотация.  Приоритетным направлением развития образования является обновление его 
содержания и методов обучения с целью достижения новых высоких результатов [1]. В статье 
освещена актуальная на сегодняшний день и имеющая неоднозначное мнение среди психологов, 
педагогов и родителей проблема цифровизации дошкольного образования, представлен анализ 
возникающих проблем, с которыми сталкиваются дошкольные образовательные учреждения 
в связи с организацией цифровой доступности. Цифровизация учебно-воспитательного процесса 
в дошкольном учреждении рассматривается с точки зрения ее доступности и адаптируемости с уче-
том инклюзивности образовательной среды. Цифровая доступность предполагает тесную связь 
многих ее составляющих компонентов (цифровая социализация лиц с ОВЗ, цифровая инфраструк-
тура образования, цифровая организация учебной работы, цифровая доступность инклюзивного 
образования, цифровые инструменты, сервисы, учебно-методические материалы для детей с ОВЗ), 
где доступность и адаптируемость играют важную роль в условиях детского сада, создающего 
особую инклюзивную  образовательную среду. 

В статье раскрыта сущность понятий «доступность цифрового ресурса» и «адаптируемость 
цифрового ресурса». Анализ отечественных и зарубежных исследований позволил сформулиро-
вать определения данных понятий.  На основе результатов теоретического анализа и практическо-
го мониторинга формулируются рекомендации по обеспечению доступности цифрового материала 
для разных групп пользователей: для детей, развивающихся в норме, и для детей с особыми обра-
зовательными потребностями. Цифровые платформы и ресурсы должны соответствовать основ-
ным принципам: воспринимаемости, удобства, понятности и надежности. В статье рекомендации 
по обеспечению доступности сгруппированы по четырем разделам: текстовому контенту; изобра-
жениям, видео и другим мультимедийным ресурсам; навигации; таблицам и формам. Результаты 
теоретического исследования и наблюдения на практике за учебно-воспитательным процессом 
с применением цифровых ресурсов позволяют прийти к выводу о том, что цифровая доступность 
включает в себя множество возможностей для обучения и воспитания детей с особыми образова-
тельными потребностями. 

 
Ключевые слова: инклюзия, цифровые ресурсы, цифровая доступность, адаптируемость 

цифровых ресурсов, цифровая социализация лиц с ОВЗ 
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Abstract. The priority direction of the development of education is to update its content and teach-

ing methods in order to achieve new high results [1]. The article highlights the problem of digitalization 
of preschool education, which is relevant today and about which psychologists, teachers and parents have 
rather a controversial opinion. The paper presents an analysis of the emerging problems which preschool 
educational institutions face in connection with the organization of digital accessibility. Digitalization of 
the educational process in a preschool institution is considered from the point of view of its accessibility 
and adaptability, taking into account the inclusiveness of the educational environment. Digital accessibil-
ity implies a close connection of many of its components (digital socialization of persons with disabilities, 
digital education infrastructure, digital organization of educational work, digital accessibility of inclusive 
education, digital tools, services, teaching materials for children with disabilities), where accessibility and 
adaptability play an important role in a kindergarten that creates a special inclusive educational environment. 

The main purpose of this article is to reveal the essence of the concepts of accessibility of a digital 
resource and adaptability of a digital resource. The analysis of Russian and foreign studies allowed us to 
formulate definitions of these concepts. Based on the results of theoretical analysis and practical monitoring, 
recommendations are formulated to ensure the availability of digital material for different groups of users: 
for children developing normally and for children with special educational needs. Digital platforms and re-
sources must comply with the basic principles: perceptibility, convenience, comprehensibility, and reliabil-
ity. In the article, accessibility recommendations are grouped into four sections: textual content; images, vid-
eos, and other multimedia resources; navigation; tables and forms. The results of theoretical study and prac-
tical observation of the educational process with the use of digital resources allow us to conclude that digital 
accessibility includes many opportunities for teaching and educating children with special educational needs.  

 
Keywords: inclusion, digital resources, digital accessibility, adaptability of digital resources, dig-

ital socialization of persons with disabilities 

 

Введение. Цифровизация и инклюзивность являются центральными проблемами 
в системе образования. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацио-
нального проекта «Образование» основной задачей ставит «создание современной и без-
опасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней» [2].   

Цифровая доступность – это возможность использования цифровых ресурсов, меры, 
принимаемые для того, чтобы IТ-сервисы были удобными для всех людей без исключения. 

Построение цифрового образования – значимый приоритет государственной поли-
тики Российской Федерации, что зафиксировано в федеральных стратегических документах: 

– Указе Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017/2030 годы»; 

– приоритетном проекте в сфере образования «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации», утвержденном президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
(протокол от 25.10.2016 № 9). 

Цифровые ресурсы для дошкольных учреждений – это цифровые инструменты, 
специально разработанные для обучения и воспитания, непосредственно связанные с приобре-
тением обучающимися знаний и навыков, определенных стандартами и программами до-
школьного образования [5]. 
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В настоящее время цифровизация и инклюзивность остаются важными составляю-
щими образовательного процесса, однако возникает проблема – практика дошкольной 
образовательной среды для дошкольников с ОВЗ и инвалидностью реализуется недоста-
точно. Это послужило основанием для формулировки цели нашего исследования, кото-
рой является разработка рекомендаций по обеспечению доступности цифрового материа-
ла для разных групп пользователей. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность и значимость цифровой до-
ступности обусловлены глобальными процессами перехода к цифровому обществу. В насто-
ящее время цифровые технологии и инструменты стремительно интегрируются в учебно-
воспитательный процесс на всех ступенях образования, включая дошкольное образование. 
Характеризуя проблему цифровой доступности в организации учебно-воспитательного про-
цесса в дошкольном образовательном учреждении, прежде всего говорят о его оснащении  
техническими средствами, их доступности и разнообразии в зависимости от функцио-
нальных возможностей. Такой подход наблюдается во всех сферах, поэтому система до-
школьного образования не является исключением. Обеспечение в достаточном количе-
стве качественным оборудованием является условием, без которого использование циф-
ровых ресурсов в учебном процессе практически невозможно.  Вместе с тем наличие обо-
рудования само по себе не обеспечивает их эффективное использование в работе с обучаю-
щимися. Основными факторами, влияющими на данную эффективность, являются: 

 готовность педагогов дошкольных образовательных учреждений использовать 
цифровые ресурсы в учебно-воспитательном процессе; 

 доступность цифровых ресурсов для детей дошкольного возраста, в том числе 
с особыми образовательными потребностями; 

 способность детей реагировать на изменения, происходящие в образовательной 
среде, обусловленные использованием цифровых ресурсов. 

Таким образом, наличие в детском саду компьютеров, ноутбуков или планшетов 
с выходом в интернет говорит в первую очередь о том, что образовательное учреждение 
обладает развитой материально-технической базой. Проблема доступности цифровых ре-
сурсов для обучающихся дошкольных учреждений с особыми образовательными потреб-
ностями ставит перед педагогами проблемы методического плана.  

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные инклюзивному образованию 
в дошкольных учреждениях, внедрению цифровых ресурсов в образовательный и воспи-
тательный процесс, а также исследования  НИУ ВШЭ по обеспечению цифровой доступ-
ности. Они явились основой для разработки рекомендаций по обеспечению доступности 
цифровых ресурсов (текстового контента, изображений, видео и других мультимедийных 
ресурсов, навигации, таблиц и форм). 

В работе использованы методы анализа теоретического и практического материала. 
Результаты исследования и их обсуждение. Один из главных изобретателей Все-

мирной паутины Тим Бернерс-Ли дал следующее определение веб-доступности, которое 
было принято на международном уровне: веб-доступность – это «сделать веб и его услу-
ги доступными для всех людей, независимо от их аппаратного или программного обеспе-
чения, их сетевой инфраструктуры, их родного языка, их культуры, их географического 
положения, их физических или умственных способностей» [8], [10].  

Определение цифровых инструментов в образовании было предложено Р. Бибо в 2005 г.: 
«Цифровые инструменты в образовании включают в себя все онлайн-сервисы, программ-
ное обеспечение для управления, редактирования и коммуникации (порталы, программ-
ное обеспечение для инструментов, учебные платформы, поисковые системы, образова-
тельные приложения, портфолио), а также данные (статистические, географические, со-
циологические, демографические и др.), информацию (газетные статьи, телепередачи, 
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аудиоматериалы и т. д.) и оцифрованные произведения (общие справочные материалы, 
литературные, художественные, образовательные и т. п.), которые полезны преподавате-
лю или учащемуся в рамках учебной и познавательной деятельности или учебной дея-
тельности с использованием ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), дея-
тельности или проекта, которые могут быть представлены в рамках учебного процесса» [9]. 

Цифровые ресурсы для дошкольных учреждений в основном представляют собой 
контент, доступ к которому можно получить в режиме онлайн (через браузер) или 
офлайн (с загрузкой и синхронизацией или без них), на одном или нескольких носителях, 
в одной или нескольких операционных системах. Они также касаются деятельности учи-
телей, воспитателей и их учеников, связанных совместной учебной или воспитательной 
деятельностью. С одной стороны, цифровые инструменты в большей степени интегриру-
ются с традиционными педагогическими практиками: дифференцированной педагогикой, 
проектной педагогикой, самостоятельностью ученика, активным подходом и т. д. Прак-
тически все цифровые инструменты предназначены для использования в качестве допол-
нения к традиционным носителям (бумажным, фотокопировальным и др.), а не для пол-
ной их замены. Их можно легко совместить в одной последовательности с аудиовизуаль-
ным носителем или прослушиванием и просмотром записей на доске, а затем переходить 
к работе с бумажным носителем и далее переключиться на устную или письменную ра-
боту на компьютере или планшете. С другой стороны, эти инструменты существенно ме-
няют привычный процесс обучения: облегчают поиск информации и учебных материа-
лов, предоставляют доступ к бесконечному количеству документов на иностранном язы-
ке, дают возможность обмена между сверстниками, помогают в подготовке к занятиям, 
публикации и распространении документов, продлевают процесс обучения путем обмена 
или плановой работы вне аудитории и в режиме онлайн и т. д. 

Говоря о включении цифровых ресурсов в инклюзивную образовательную среду 
в дошкольном образовательном учреждении, необходимо, прежде всего, рассмотреть их 
с точки зрения доступности и адаптируемости к особенностям обучающихся и к органи-
зации учебно-воспитательного процесса [6].   

Под доступностью цифрового ресурса мы понимаем его способность быть понятым 
и использованным обучающимися с любым ограничением. Это неотъемлемое качество 
ресурса, которое облегчает его чтение и работу с ним, при необходимости с помощью 
дополнительных или компенсационных устройств. 

Адаптируемость цифрового ресурса – это его способность быть преобразованным 
пользователем или третьей стороной (учителями, сопровождающими учеников с ограни-
ченными возможностями, специалистами или даже семьей или сверстниками) в соответ-
ствии с конкретными потребностями, благодаря имеющимся функциям (например, мас-
штабирование, выбор цвета, настройка интерфейса, специальная панель инструментов, 
шрифт, межстрочный интервал и др.). 

Поэтому доступность и адаптивность открывают широкий спектр возможностей 
для использования цифровых ресурсов в учебно-воспитательном процессе. Они позволя-
ют учесть разнообразие нарушений, которые могут повлиять на возможность доступа 
обучающихся к учебному и воспитательному цифровым материалам. Эти нарушения мо-
гут быть визуальными (слепота, нарушение зрения), слуховыми (полная или частичная 
глухота), двигательными, когнитивными или психологическими; они также могут быть 
распространенными расстройствами развития или расстройствами аутистического спек-
тра, специфическими расстройствами речи (дислексия, диспраксия, дисфазия и др.). 

С учетом вышеуказанных нарушений цифровые ресурсы также отличаются своим 
разнообразием – это устройства ввода и вывода информации и вспомогательных техно-
логий: альтернативные клавиатуры и переключатели, размер экрана мультимедиа, 
устройства Брайля, программы чтения с экрана и другие средства преобразования текста 
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в речь, экранные лупы и другие увеличивающие устройства, текстовые браузеры, устрой-
ства голосового интерфейса (голосовые команды, диктовка, голосовые синтезаторы), 
настройки доступности для традиционных веб-браузеров и т. д. 

Цифровая доступность предполагает также создание условий, способствующих со-
циальной адаптации и интеграции обучающихся, имеющих выраженные и невыраженные 
нарушения. Она состоит из нескольких составляющих (рис. 1.), каждая из которых реша-
ет конкретную образовательную и/или воспитательную задачу. 

Объем и качество изменений в использовании цифровых технологий в повседнев-
ной жизни позволяют говорить не просто об отдельных видах компьютерных программ, 
а о цифровой среде. Исследования демонстрируют, что около 80 % детей младшего до-
школьного возраста используют интернет, 25 % из них играют в онлайн-игры. В старшем 
дошкольном возрасте примерно у половины детей есть свой собственный планшет, около 
трети общаются в социальных сетях и мессенджерах (Ofcom, 2021). Исследования в об-
ласти дошкольного образования также акцентируют внимание на вопросах включения 
цифрового сегмента в основную общеобразовательную программу [4], оптимизации про-
явлений цифровой трансформации в детских садах [3]. 
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Рисунок 1 – Цифровая доступность 
 

Из данных исследования «Мониторинга экономики образования», проведенного 
НИУ ВШЭ в 2020/2021 учебном году (https://memo.hse.ru/met), видно, что современные 
дети практически с рождения окружены цифровой техникой и к двум годам немало уже 
умеют (рис. 2). В повседневной жизни дошкольникам могут оказаться доступными сен-
сорные гаджеты (умные наручные часы, смартфоны, планшеты), компьютеры, проекто-
ры, смарт-колонки [7]. Зачастую у детей уже есть опыт освоения соответствующих навыков. 
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Рисунок 2 – Действия  ребенка на планшете или смартфоне, осуществляемые без помощи взрослого 

 

Одна из задач подхода к обеспечению доступности заключается в том, чтобы осво-
бодиться от ограничений, характерных для этих многочисленных пользовательских кон-
текстов, и предложить рекомендации, которые могут быть использованы создателями 
цифровых ресурсов и услуг (учителями, преподавателями, создателями цифровых ресурсов). 
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Цель обеспечения  доступности – не ухудшить исходный цифровой ресурс, а пред-
ложить дополнительные пути доступа для обучающихся, педагогов и родителей, которые 
в этом нуждаются. Например, педагог может разместить в Интернете упражнения с пись-
менными инструкциями наряду с устными заданиями, чтобы ими могли пользоваться де-
ти, испытывающие трудности в обучении.  

Большинство материалов и инструментов могут быть адаптированы. Однако наиболее 
инновационные ресурсы (например, 3D-объекты) находятся в процессе адаптации и в насто-
ящее время рассматриваются как исключения с точки зрения доступности. Необходимо 
провести работу по оценке того, насколько возможно сделать их доступными без измене-
ния их образовательной ценности.  

Помимо передовой практики в отношении как цифровых, так и бумажных ресурсов, 
задача состоит в том, чтобы использовать преимущества цифровых технологий для предо-
ставления каждому обучающемуся, независимо от наличия или отсутствия у него особых 
образовательных потребностей, полезных образовательных ресурсов, содержание которых 
доступно для него, или может быть легко использовано с помощью дополнительных 
устройств, или может быть представлено ему в форме, адаптируемой к его потребностям. 

Цифровые платформы и ресурсы должны соответствовать 4 основным принципам: 
1) информация и компоненты пользовательского интерфейса должны быть пред-

ставлены таким образом, чтобы пользователь мог их воспринять (воспринимаемость); 
2) пользовательский интерфейс и компоненты навигации должны быть удобными 

для использования (удобство); 
3) информация и интерфейс должны быть понятны (понятность); 
4) содержание должно легко и достоверно интерпретироваться, в частности, с по-

мощью вспомогательных технологий (устройств для чтения) или компенсационных тех-
нологий (надежность). 

Рекомендации по обеспечению доступности сгруппированы нами по четырем разделам: 
 текстовый контент; 
 изображения, видео и другие мультимедийные ресурсы; 
 навигация; 
 таблицы и формы (табл. 1–4). 
Также мы разделили обучающихся в возрасте 5–7 лет на две группы, для которых 

были сформулированы рекомендации по обеспечению доступности: 
 1 группа – рекомендации подходят для «обычных» пользователей; 
 2 группа – рекомендации подходят для пользователей с особыми образователь-

ными потребностями, которым не требуется альтернативный ресурс. 
 

Таблица 1 – Рекомендации по обеспечению доступности для раздела «Текстовый контент» 
 

1 группа 
(подходят для «обычных» пользователей) 

2 группа 

(подходят для пользователей 
с особыми образовательными потребностями, 

которым не требуется альтернативный ресурс) 
Используйте функции текстового редактора для 
составления списков (маркированных или нумеро-
ванных) 

Структурируйте текст в соответствии с последова-
тельной иерархией заголовков. Используйте стили 
абзацев текстового процессора 

Используйте функции текстового редактора для 
оформления сносок 

Ограничьте количество шрифтов на странице, на од-
ном цифровом ресурсе 

Объясните сокращения и цитаты Оформляйте страницы так, чтобы они соответство-
вали требованиям доступности (достаточный меж-
строчный интервал, относительный размер шрифта) 

Используйте таблицы стилей для управления 
представлением информации 

Используйте шрифты без подчеркиваний и особых 
стилей 

Указывайте и объясняйте слова или группы слов, 
написанные не на русском языке 
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Таблица 2 – Рекомендации по обеспечению доступности  
для раздела «Изображения, видео и дмультимедийные ресурсы» 

 

1 группа 
(подходят для «обычных» пользователей) 

2 группа 

(подходят для пользователей 
с особыми образовательными потребностями, 

которым не требуется альтернативный ресурс) 
Для каждого значимого (т. е. недекоративного) 
изображения предоставьте краткий текст и полный 
текст, описывающий содержание (что оно пред-
ставляет в соответствии с образовательным за-
мыслом, для которого оно было выбрано?) 

При необходимости снабдите каждый носитель 
(аудио-, видео-, флеш-анимацию, интерактивную 
флеш-карту, слайд-шоу и т. д.) соответствующим 
текстом или текстовой транскрипцией 

Используйте исходный файл изображения или гра-
фического объекта в его оригинальном формате, что-
бы сохранить все возможности редактирования 

Обеспечьте возможность управления материалом 
каждого носителя с помощью клавиатуры и их сов-
местимость с ассистивными технологиями (техниче-
скими средствами, такими как дисплеи Брайля и др.) 

В графике или диаграмме используйте другие 
средства (кроме цветового кодирования) для вы-
деления или сравнения областей: узоры, штрихов-
ка, пунктирные линии, толщина или стиль линий, 
стиль стрелок и т. п. 

 

 

Таблица 3 – Рекомендации по обеспечению доступности для раздела «Навигация» 
 

1 группа 
(подходят для «обычных» пользователей) 

2 группа 

(подходят для пользователей 
с особыми образовательными потребностями, 

которым не требуется альтернативный ресурс) 
Используйте достаточно высокие цветовые кон-
трасты 

Облегчите навигацию по набору страниц с помощью 
как минимум двух различных систем навигации (нави-
гационного меню, карты сайта или поисковой системы) 
и указания активной страницы в навигационном меню 

Обеспечьте согласованность порядка переходов 
по вкладкам. Клавиатурная табуляция должна обес-
печивать доступ к каждому элементу, находяще-
муся в фокусе (ссылке или полю ввода) 

Убедитесь, что криптографические элементы, со-
держащиеся на веб-странице, имеют альтернативу 

Обеспечьте адаптивность путем возможного кон-
троля процессов обновления, резких изменений 
яркости, открытия новых окон и перемещения или 
мигания содержимого, а также времени отображения 

Указывайте значения слов, которые невозможно понять 

 

Таблица 4 – Рекомендации по обеспечению доступности для раздела «Таблицы и формы» 
 

1 группа 
(подходят для «обычных» пользователей) 

2 группа 

(подходят для пользователей 
с особыми образовательными потребностями, 

которым не требуется альтернативный ресурс) 
Группируйте информацию соответствующим об-
разом, давая каждому полю и кнопке проверки ви-
димый заголовок 

Определите заголовки столбцов и строк. Их название 
должно быть кратким, но точным, чтобы читатель 
мог легко понять используемый термин. Разберитесь 
в различиях между таблицами форматирования и таб-
лицами данных 

Предлагайте максимально простые таблицы данных Не создавайте «областей», чтобы облегчить чтение счи-
тывателем экрана и улучшить цветовой контраст 

Обеспечьте возможность выделения цветом каж-
дой второй строки или столбца с достаточным 
контрастом 

Данные в таблице или форме должны быть доступ-
ными для изменения, обновления или извлечения 
пользователем. Убедитесь, что средства ввода при-
сутствуют и соответствуют требованиям 

 



 

Pedagogics / Педагогические науки 

 

 

59 

 

Выводы. В настоящий момент необходимость цифровой доступности в дошколь-
ном учреждении с инклюзией является достаточно спорным вопросом, обсуждаемым ис-
следователями, педагогами и членами семей дошкольников. Попытки определить содер-
жание понятия «цифровая доступность» обозначили широкий спектр необходимых уме-
ний: работать с информацией (искать, создавать, хранить, защищать), создавать медиа-
контент и т. д. Таким образом, в российских детских садах цифровая доступность пони-
мается как цифровая грамотность. Но возникает цифровой разрыв: цифровое неравенство 
воспитанников, дом/детский сад, воспитатели/воспитанники. Все достоинства и недо-
статки цифровой доступности можно будет оценить лишь спустя несколько десятилетий,  
особенно в инклюзивной образовательной среде. 

Целенаправленное практическое освоение цифровой грамотности в инклюзивной 
образовательной среде и доступ к соответствующему оборудованию в детском саду – не-
обходимые условия образовательного процесса.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос создания институтов исламского образования 
в постсоветской России с упором на сотрудничество между государством и мусульманской общи-
ной. Это определяет актуальность статьи, так как поднимает вопрос использования государством 
системы мусульманского образования для профилактики экстремизма и религиозного радикализ-
ма через формирование собственной богословской школы «традиционного ислама». В качестве 
методологической базы исследования выступает постсекулярная теория взаимодействия религии и 
государства, критикующая современную секулярную теорию за европоцентричность в понимании 
взаимоотношенй государства и церкви. В соответствии с данной теорией религия во взаимодей-
ствии с государством возвращает свое место в публичном пространстве. Используя в качестве ме-
тодов исследования включенное наблюдение и дискурс-анализ, мы пришли к выводу, что ярким 
примером развития мусульманских образовательных институтов является Российский исламский 
университет в Казани, которым со второй половины 2000-х годов руководит группа академиче-
ских ученых, специалистов по татарскому богословию во главе с академиком Рафиком Мухамет-
шиным. Именно такие светские ученые стали первыми, кто реформировал мусульманское образо-
вание в Татарстане с целью формирования на его базе того, что сейчас принято называть «тради-
ционным исламом». Особенностями реформирования исламского образования являются ориента-
ция на исламские ценности, опора на культурную идентичность татарского народа, поддержка госу-
дарством проектов «традиционного ислама», активное вовлечение в этот процесс светских ученых. 
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Abstract. This article deals with the creation of Islamic educational institutions in post-Soviet 

Russia with an emphasis on cooperation between the state and the Muslim community. This determines 

the relevance of the article, since it raises the issue of how the state can use the system of Muslim education 
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to prevent extremism and religious radicalism through the formation of its own theological school of “tra-

ditional Islam.” The methodological basis for the study is the post-secular theory of interaction between 

religion and the state, which criticizes modern secular theory for being Eurocentric in understanding the 

relationship between the state and the church. In accordance with this theory, religion in interaction with 

the state returns its place in public space. Using participant observation and discourse analysis as research 

methods, the author came to the conclusion that a vivid example of the development of Muslim educa-

tional institutions is the Russian Islamic University in Kazan, which since the second half of the 2000s 

has been led by a group of academic scholars, specialists in Tatar theology, headed by Academician Rafik 

Mukhametshin. It was these secular scholars who became the first to reform Muslim education in Ta-

tarstan in order to form what is now called "traditional Islam" on its basis. The reformation of Islamic ed-

ucation is characterized by an orientation towards Islamic values, reliance on the cultural identity of the 

Tatar people, support of "traditional Islam" projects by the state, and active involvement of secular schol-

ars in this process. 

 
Keywords: Muslim education, traditional Islam, Tatarstan, cultural heritage 

 

Введение. После распада Советского Союза в бывших социалистических респуб-
ликах началось «возрождение религий». Это коснулось и мусульманских институтов, 
в том числе образовательных. Дело в том, что в послевоенное время в СССР постоянно 
работали только медресе Мир-и-Араб в Бухаре и исламский Институт имени Имама аль-

Бухари в Ташкенте, поэтому в постсоветское время началось активное строительство но-
вых мусульманских образовательных учреждений. К середине 2000-х годов в России 
действовало уже более 200 исламских учебных заведений: курсы при мечетях, медресе 
и мусульманские университеты. Этот процесс происходил в том числе при поддержке 
государства – как региональных, так и федеральных властей.  

Цель статьи – выявить особенности развития исламских образовательных институтов 
в России на примере Республики Татарстан и определить, какие инструменты и направления 
использует российское государство для поддержки развития мусульманского образования. 

Задачи: 
– определить основные характеристики «традиционного ислама», развитие которо-

го в мусульманских учебных заведениях поддерживается российским государством; 
– выявить основные вехи в становлении мусульманского образования в постсовет-

ской России на примере Республики Татарстан; 
– определить, через какие институции российское государство поддерживает раз-

витие мусульманского образования в Татарстане; 
– на примере Республики Татарстан выявить роль светских ученых в популяриза-

ции «традиционного ислама» в мусульманском образовательном учреждении. 
Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность темы развития исламского 

образования в России обуславливается необходимостью посредством развития религиоз-
ных образовательных институтов решить проблему религиозного радикализма и экстре-
мизма, которые используют мусульманские символы и манипулирует исламскими свя-
щенными текстами. Именно образовательная сфера является ключевой для формирова-
ния личности, его социализации и ценностных ориентаций. Российским государством эта 
сфера отнесена к области национальной безопасности, поэтому уже многие годы проис-
ходит инвестирование в развитие образования, в том числе и мусульманского. В частно-
сти, это выразилось в стремлении сформировать «традиционный ислам». Ключевую роль 
в этой работе взяли на себя исламские учебные заведения, что также определяет актуаль-
ность темы нашей статьи.  

Материал и методы исследования. Методологическая база работы основывается 
на трудах ученых, которые изучали постсекулярные процессы взаимодействия религии 
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и государства (Ю. Хабермас [25], П. Бергер [21], Дж. Копуто [22], Дм. Узланер, К. Штокл 
[28] и других). Дебаты о постсекулярности становятся все более актуальными для пост-
советского пространства [28]. Одним из первых, кто заговорил о постсекуляризме как 
о возвращении религии в общество и критике секуляризма, стал немецкий социолог Юр-
ген Хабермас [25]. Согласно классической постсекулярной теории, возвращение религии 
в публичную сферу происходит, когда государство занимает нейтральную позицию, оди-
наково относясь ко всем религиям и идеологиям [25]. Однако некоторые теоретики рас-
сматривают постсекуляризм как продолжение и развитие светской традиции [22], при ко-
тором государство становится участником возвращения религии в общество, принимая 
во внимание свои собственные интересы, отдавая государству приоритет над религией. 
Именно данный взгляд на постсекуляризм актуален для религиозной ситуации в россий-
ском постсоветском сообществе. 

Кроме того, для нашего исследования не менее важно другое понимание постсеку-
лярности, которое представил Питер Бергер. В его подходе постсекулярность – это кри-
тика секулярной теории. Он бросает вызов светскому взгляду, согласно которому рацио-
нальность, свобода и демократия являются характеристиками только общества, свобод-
ного от религиозного влияния [21]. Построение оппозиции религиозного и секулярного 
как иррационального и рационального характерно для классической теории секуляриза-
ции, которую заложил Макс Вебер с его метафорой «расколдовывания мира» на пути от 
магического к рациональному мировосприятию, которому следовала Европа от Средне-
вековья до Нового времени [27]. Однако такое искусственно выстроенное противостоя-
ние противоречит процессам, происходящим в современных обществах, как европейских, 
так и постсоветских. 

Основными методами нашего исследования являются включенное наблюдение в му-
сульманском сообществе Татарстана и дискурс-анализ официальных выступлений государ-
ственных лиц и организаций, в которых формулируются позиции руководства страны отно-
сительно развития «традиционного ислама» в мусульманских учебных заведениях. Ключе-
выми авторами, которые разработали стандарты включенного наблюдения и на подходы ко-
торых мы ориентируемся, – это Клиффорд Гирц [23], Бранислав Малиновский [26] и Ричард 
Фенно [24]. В дискурс-анализе мы опираемся на теорию дискурса Лакло-Муфф [7, с. 26]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Ключевые характеристики «традиционного ислама» в России. 
В 1990-е годы наблюдался бурный рост исламских образовательных проектов и ме-

четей, а примерно с 1999 года государство стало уделять больше внимания развитию му-
сульманских институтов и определять ислам как одну из «традиционных религий» Рос-
сии. В частности, российское правительство стало активно поддерживать развитие «тра-
диционного ислама». Государственные исламские образовательные учреждения, в свою 
очередь, откликаются на этот запрос и активнее подключаются к формированию дискур-
са о «традиционном исламе» в России. 

Ключевыми характеристиками «традиционного ислама» в России, на наш взгляд, 
являются популяризация исторического и культурного наследия мусульманских народов 
России, формирование российской идентичности и отказ от иностранного мусульманско-
го влияния. 

Дискурс о «традиционном исламе» в России в значительной степени сформирован 
учеными, которые занимаются изучением дореволюционного отечественного исламского 
наследия. В этом процессе участвуют как светские исследовательские институты и уни-
верситеты, так и религиозные. 

Краткая история исламского образования в постсоветской России. 
Образовательный рынок в мусульманской сфере России стал формироваться в 1990-е 
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годы, в том числе при поддержке региональных властей. В религиозной сфере страны 
нашли место практически все значимые мировые мусульманские течения и общины. 
На это повлияло в том числе и то, что мусульманское духовенство в России не было ор-
ганизовано единообразно, а было разделено на Координационный совет мусульман Се-
верного Кавказа, Совет муфтиев России (Москва) и Центральное духовное управление 
мусульман России (Уфа), а также на ряд автономных региональных муфтиятов, таких как 
в Республике Татарстан.  

Учитывая, что в советской России практически не было своей исламской образова-
тельной системы, тысячи молодых мусульман с территории бывшего СССР уезжали 
учиться в арабские и другие мусульманские страны. Многие из них привозили с собой 
идеи об исламе, полученные в университетах и медресе за рубежом. Такая ситуация при-
водила к некоторым, порой конфликтным, отношениям между ними и представителями 
российского общества. Это поставило перед государством вопросы реформирования си-
стемы мусульманского образования. Например, в 2006 году крупнейшее в Татарстане ис-
ламское образовательное учреждение – Российский исламский университет (РИУ) – воз-
главил светский ученый из Института истории Академии наук Республики Татарстан 
(АН РТ), историк и популяризатор татарского богословского наследия, доктор политиче-
ских наук Рафик Мухаметшин. 

Изменения, произошедшие в 2006 году в руководстве Российского исламского уни-
верситета, совпали с тем, что в 2006 и 2007 годах в Москве открылись первые иницииро-
ванные государством специальные фонды и программы поддержки российских мусуль-
манских организаций: это стало началом нового этапа в развитии исламских образова-
тельных учреждений в стране. 

Такие изменения во многом последовали за более активным использованием термина 
«традиционный ислам» в риторике российского руководства. В частности, в 2001 году, по-
сле терактов 11 сентября в Нью-Йорке, Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин встретился с мусульманскими религиозными лидерами страны и охарактеризовал 
«традиционный ислам» как «религию мира, не имеющую ничего общего с международным 
терроризмом» [1]. По мнению Президента, главными характеристиами «традиционного 
ислама» были «любовь и ненасилие» [1] 

Десять лет спустя, в декабре 2011 года, во время пресс-конференции В. В Путин за-
явил, что «традиционный ислам в России всегда развивался и был одним из столпов опо-
ры российского государства. Поэтому государственная власть в России, наверняка, под-
держит ислам – наш традиционный ислам» [3].  

Поддержка «традиционного ислама» происходила в том числе через Фонд под-
держки исламской науки, культуры и образования, созданный по инициативе федераль-
ного правительства в Москве в 2006 году. Среди основных целей фонда были «содей-
ствие и поддержка традиционных мусульманских организаций в России, в частности, 
в борьбе с экстремизмом» [19]. Об этом было сказано во время встречи руководства Ду-
ховных управлений мусульман России и тогдашнего Президента РФ Дмитрия Медведева. 
В частности, было отмечено, что «серьезную просветительскую миссию выполняет и Фонд 

поддержки исламской культуры, науки и образования, который был создан при содей-
ствии правительства. Он помогает сообществам, проводит значительное количество об-
разовательных программ, образовательных проектов и, что, наверное, тоже очень важно, 
поддерживает семьи имамов, погибших от рук террористов» [18]. 

С 2006 года этот фонд, соруководителями которого являются также представители 
администрации Президента РФ, поддерживал официальные исламские образовательные 
учреждения, тем самым формируя в некотором смысле модель того, каким должен быть 
«традиционный ислам» в России. 
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Кроме того, в 2007 году Правительство России утвердило план мер по подготовке 
специалистов с глубокими знаниями истории и культуры ислама. Также Министерством 
образования и науки Российской Федерации создана Федеральная программа поддержки 
исламского образования [15]. Основной целью этой программы была реализация мер по под-
держке мусульманских религиозных общин (мечетей), а также оказание им помощи 
в укреплении своих имущественных и финансовых условий. 

В начале своей работы, например в период с 2006 по 2011 год, Фонд поддержки ис-
ламской науки, культуры и образования выделил исламским образовательным учрежде-
ниям более 130 миллионов рублей (около четырех миллионов евро) [4], [16]; в 2010 году 
почти 29 миллионов рублей (около одного миллиона евро) [17] было потрачено на под-
держку Духовных управлений мусульман в различных регионах страны, включая их об-
разовательные центры. Основными бенефициарами этих федеральных грантов в Татар-
стане стали Российский исламский университет и медресе муфтията Татарстана. В даль-
нейшем данная поддержка только увеличивалась. Также значительная поддержка обеспе-
чивается Федеральной целевой программой по подготовке специалистов по исламу. Та-
кая государственная политика способствовала привлечению новых кадров в мусульман-
ское образование. Особенность российского кейса развития мусульманских институтов 

в том, что в становлении религиозной образовательной системы большую роль сыграли 
светские ученые. 

Российский исламский университет в Казани. 
Как уже говорилось выше, в 2006 году ректором Российского исламского универ-

ситета стал Рафик Мухаметшин – академик, профессор, специалист по татарским бого-
словам XVIII–XIX веков, ранее возглавлявший отдел исламоведения в Институте исто-
рии Академии наук Республики Татарстана [13]. В 2011 году он также был избран главой 
Федерального российского совета по исламскому образованию [10]. Эти изменения име-
ли большие последствия для развития мусульманского образования в Татарстане. 

Вслед за Р. Мухаметшиным в управление Российского исламского университета 
пришел еще один светский ученый из того же отдела Института истории Академии наук 
Татарстана, что и Мухаметшин: в 2006 году деканом факультета исламоведения в назван-
ном вузе стал научный сотрудник отдела исламоведения Института истории АН РТ, ака-
демик, профессиональный историк, диссертация которого была посвящена татарским бо-
гословам XVIII века, Рамиль (Абдулла) Адыгамов. Кроме того, позже, с 2011 по 2013 год, 
он занимал также пост первого заместителя муфтия Татарстана. 

Помимо Рамиля Адыгамова, в руководство Российского исламского университета 
постепенно вошли еще несколько сотрудников отдела исламоведения Института истории 
АН РТ. В частности, Дамир (Саид) Шагавиев стал деканом теологического факультета, 
а Наиль Гарипов – заведующим кафедрой естественно-гуманитарных наук.  

Следует отметить, что все новые руководители Российского исламского универси-
тета (Р. Мухаметшин, Р. Адыгамов, Д. Шагавиев, Н. Гарипов и др.) посвятили свои науч-
ные труды изучению татарского богословского наследия и специализировались на доре-
волюционной истории татар. Таким образом, все они были светскими учеными, которые 
пришли в исламское учебное заведение, чтобы через образовательную систему принять уча-
стие в формировании «традиционного ислама», которое поддержало руководство страны.  

Пример Татарстана повлиял и на других татарских акторов мусульманского обра-
зования в России. Например, до 2012 года уроженец Казани, светский ученый Марат 
Муртазин руководил Московским исламским институтом [8, с. 39], а в 2012 году его сме-
нил на этой должности специалист по истории татарской общины Москвы, светский уче-
ный Дамир Хайретдинов [20]. Таким образом, в 2010-е годы происходил более активный 
постсекулярный процесс привлечения светских ученых в религиозную сферу. 
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Столь активное вовлечение ученых в сакральную духовную сферу актуально и се-
годня. Так, например, Болгарскую исламскую академию, которую в 2017 году предложил 
создать Президент России Владимир Путин [12], возглавляли также представители ака-
демических кругов: с 2019 по 2021 год академией руководил Данияр Абдрахманов, спе-
циалист по экстремизму, а вслед за ним, в 2021–2023 годах, – специалист по татарскому 
языку Айнур Тимерханов [11]. Эти факты также влияют на «академизацию» российского 
исламского образования, т. е. привлечение кадров из академических кругов является ин-
струментом построения государственно-конфессиональных отношений в мусульманском 
образовании. На данный момент значительная часть преподавателей главных исламских 
учебных заведений Татарстана (Российский исламский университет в Казани и Болгар-
ская исламская академия) – это светские ученые и специалисты [14].  

Здесь следует отметить, что одним из последствий активного участия светских 
ученых в исламском образовании стало то, что представители мусульманского духовен-
ства стали активнее участвовать в светской науке. Яркий пример – имам-хатыб Москов-
ской Соборной мечети Ислам Зарипов. После окончания Московского исламского уни-
верситета Зарипов стал имамом, но параллельно занялся академической карьерой. В Ка-
зани он стал сотрудником Центра исламоведения Института истории АН РТ [5]. Там он 
защитил диссертацию, а в 2015 году на основе диссертации опубликовал монографию, 
посвященную теме татарского богословия [6]. В 2013 году им был подготовлен перевод 
со старотатарского на русский язык работы одного из главных татарских дореволюцион-
ных богословов – книги Мусы Бигиева «Закят». Позже он был редактором академического 
журнала «Minbar. Islamic studies», который издавался в Российском исламском университете.  

Еще более известным примером активного участия представителя исламского ду-
ховенства в академической сфере стал татарский богослов Дамир Мухетдинов, который, 
будучи заместителем муфтия Духовного управления мусульман Российской Федерации 
(ДУМ РФ) и ректором Московского исламского университета, защитил кандидатскую 

(в 2003 г.) [9] и докторскую (в 2020 г.) диссертации [2], а также организовал издатель-
ство, в котором издавались научные монографии. Поскольку основная деятельность Да-
мира Мухетдинова приходилась на Москву, мы не будем более подробно разбирать дан-
ный кейс. Тем не менее, отметим, что процессы, происходящие в Татарстане, также име-
ют место в татарской среде других регионов страны.  

Выводы. В рассмотренном выше случае темы дореволюционного богословского, 
в частности, татарского наследия являются доминирующими факторами в формировании 
дискурса о «традиционном исламе». Именно поэтому в руководство Российского ислам-
ского университета пришла группа светских специалистов-историков, которые изучали 
историю татарской богословской мысли.  

Руководство России создало самые разные каналы, от профильного фонда до феде-
ральных программ, которые направлены на поддержку исламского образования и науки 
в русле «традиционного ислама». Необходимость в таких шагах была связана с тем, что 
после распада Советского Союза мусульманское сообщество России остро нуждалось 
в кадрах для мечетей и муфтиятов. Одновременно с этим была необходимость в профи-
лактике радикальных настроений в религиозной среде. Именно с этой целью в развитии 
исламского образования активное участие принимали светские ученые и академики, ко-
торые привлекали свои знания о татарском дореволюционном богословском наследии 
для формирования «традиционного ислама» через образовательную систему.  

Таким образом, в ходе исследования нами выявлены следующие особенности раз-
вития исламских учебных заведений в Татарстане, которые позитивно зарекомендовали 
себя в рамках религиозного образования:  



 

Pedagogics / Педагогические науки 

 

 

67 

 

– ориентация на традиционные исламские ценности; 
– опора на культурную идентичность и историю культуры татарского народа; 
– поддержка со стороны государства и финансирование образовательных проектов, 

способствующих формированию «традиционного ислама»; 
– активное вовлечение светских ученых в образовательный процесс и управление 

мусульманскими учебными заведениями. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу обучения диалогу на занятиях по иностранному 
языку с помощью комиксов. Изучение средств, приемов и технологий обучения диалогической 
речи на иностранном языке является одной из приоритетных задач современной методики обуче-
ния иностранным языкам, так как предполагает формирование и развитие умений и навыков ино-
язычного говорения, без чего невозможно достижение конечной цели обучения языку – формиро-
вания коммуникативной компетенции.  

Авторы статьи раскрывают основные теоретические аспекты обучения диалогической речи 
как форме иноязычного говорения: рассмотрены особенности диалогической речи как вида гово-
рения, охарактеризованы этапы работы с диалогом-образцом.  

В статье также приводятся преимущества комикса как средства обучения иноязычному 
диалогу. На основе анализа УМК по английскому языку на предмет обучения англоязычной диа-
логической речи авторы определяют критерии отбора комиксов как средства обучения диалогу 
на уроке иностранного языка. В статье представлена авторская поэтапная методика работы с диа-
логом на основе комиксов. Приводятся результаты апробации разработанного комплекса упраж-
нений по обучению англоязычной диалогической речи средствами комиксов. Делается вывод 
о преимуществах обучения диалогу с помощью комикса по сравнению с традиционным обучением: 
происходят лучшее понимание и запоминание сюжета диалога благодаря визуализации его сюже-
та в комиксе; обеспечивается снятие у обучаемых смысловых, лексических, грамматических труд-
ностей; появляется больше возможностей для создания творческих речевых упражнений для обу-
чения диалогической речи на основе комикса. 
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речи, развитие умений и навыков диалогической речи, обучение говорению, комикс как средство 
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Abstract. The article is devoted to the issue of teaching dialogue with the help of comics. The 
study of the means and techniques of teaching dialogic speech in a foreign language remains one of the 
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priority tasks of modern methods of teaching foreign languages, since it involves the formation and de-
velopment of foreign language speaking skills. 

The authors of the article reveal the main theoretical aspects of teaching dialogic speech as a form of for-

eign language speaking: the features of dialectical speech, the main stages of working with a sample dialogue. 

The article presents the main advantages of comics as a means of teaching foreign-language dia-

logue. Based on the analysis of the English textbooks, the authors determine the criteria for the selection 

of comics as a means of teaching dialogue at a foreign language lesson. The article presents the authors‟ 
method of working with dialogue based on comics. The approbation results of the set of exercises for 

teaching dialogic speech by means of comics are presented. The authors conclude about the advantages of 

teaching dialogue with the help of a comics in comparison with traditional teaching: there is a better un-

derstanding and memorization of the plot of the dialogue due to the visualization of its plot in the comic 

book; the removal of semantic, lexical, grammatical difficulties with the help of the comic book is en-

sured; there are more opportunities to create speech exercises for teaching dialogic speech based on the 

comic book. 

 

Keywords: teaching dialogic speech in a foreign language class, teaching dialogue, developing 

dialogic speech skills, teaching speaking, comics as a means of teaching, teaching foreign languages 

 
Введение. Диалогическая речь является наиболее естественной формой межлич-

ностной коммуникации. Однако овладение иноязычной диалогической речью вне страны 
изучаемого языка – трудная задача, требующая от педагога применения специальных 
средств обучения, в частности, визуальных опор в виде комикса, которые помогли бы 
обучающимся усвоить информацию. Комикс является креолизованным текстом, сочета-
ющим в себе текстовую и изобразительную составляющие. Он может сделать процесс 
обучения диалогической речи на иностранном языке более увлекательным и продуктив-
ным. Однако на сегодняшний день проблема применения комикса как средства обучения 
иноязычной диалогической речи недостаточно изучена. 

Цель данного исследования – разработать и апробировать методику oбучения ино-
язычной диалогической речи на основе комиксов. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи исследования: 
1) изучить теоретические аспекты обучения диалогической речи как форме ино-

язычного говорения; 
2) определить критерии отбора комиксов как средства обучения диалогу на уроке 

иностранного языка; 
3) рассмотреть методику работы с учебным комиксом при обучении диалогической 

речи; 
4) провести анализ УМК по английскому языку на предмет обучения школьников 

англоязычной диалогической речи средствами комиксов; 
5) разработать и апробировать комплекс упражнений по обучению англоязычной 

диалогической речи средствами комиксов. 
Актуальность исследуемой проблемы. Одним из актуальных направлений разви-

тия современной методики обучения иностранным языкам является изучение средств 
и приемов обучения диалогу, поскольку данный вид речевой деятельности подразумевает 
системную поэтапную работу над новыми изучаемыми речевыми формулами индуктив-
ным или дедуктивным способами. 

Особенности иноязычной диалогической речи как вида речевой деятельности рас-
смотрены в трудах Н. Д. Гальсковой, Е. И. Пассова, Е. Н. Солововой, И. А. Зимней и др.  

Проблема методики обучения диалогической речи на иностранном языке подробно 
освещена в работах В. Л. Скалкина, Л. И. Богатикова, С. Ф. Шатилова и др.  

Вопросы применения комикса в образовательном процессе в целом и изучения его пе-
дагогического потенциала нашли отражение в трудах С. И. Вовненко [1], Е. Я. Григорьевой, 
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А. И. Резниковой [3], Н. И. Молчановой [4], А. С. Петровой, Т. А. Макаренко [6], Е. В. Козло-
ва и др.  

Психолингвистический анализ комикса как креолизованного текста представлен 
в трудах А. Г. Сонина и др. [7]. 

В зарубежной литературе последних лет имеются работы о применении комикса на уро-
ках иностранного языка (Raees Calafato [9], F. Coccetta [10], S. Issa [11], B. J. McClanahan, 

M. Nottingham [12], F. W. Kung [13]). 

Несмотря на наличие научных работ по смежным тематикам, отсутствует методи-
ческое сопровождение использования комиксов на уроках иностранного языка обучении 
диалогу, что вызывает трудности у педагогов при использовании комиксов в качестве 
опоры для обучения иноязычной диалогической речи и определяет необходимость теоре-
тических и практических исследований в данной области. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили имею-
щиеся в научной литературе изыскания относительно возможности применения комикса 
в качестве средства обучения диалогической речи на иностранном языке. В ходе исследо-
вания был проведен анализ комиксов, креолизованных текстов, различных изобразитель-
ных опор, представленных в  современных УМК по английскому языку. 

Были использованы как теоретические, так и  эмпирические методы исследования: 
анализ источников по проблеме формирования умений и навыков иноязычной диалоги-
ческой речи, анализ УМК по английскому языку, наблюдение, экспериментальная работа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Диалогическая речь – это «объеди-
ненное ситуативно-тематической общностью и коммуникативными мотивами сочетание 
устных высказываний, последовательно порожденных двумя и более собеседниками в непо-
средственном акте общения» [8].  

Как отмечают Е. Н. Григорьева, А. Г. Абрамова, «диалогическая речь ситуативно 
обусловлена» [2], при этом в естественном диалогическом общении каждый из собесед-
ников по очереди произносит как стимулирующие, так и реагирующие реплики, поэтому 
диалогическая речь характеризуется спонтанностью, быстрым обменом репликами, что 
требует высокой степени автоматизации данных умений и навыков.  

Использование комиксов при обучении диалогу, на наш взгляд, поможет снять ком-
муникативные, психологические и лингвистические трудности при обучении говорению, 
так как комикс, являясь по своей сути изобразительной опорой, помогает удержать в па-
мяти последовательность событий диалога (полилога) и сконцентрироваться на подборе 
нужных речевых образцов во время говорения. Исследователь А. Г. Сонин определяет ко-
микс как «особый способ повествования, текст которого представляет собой последователь-
ность кадров, содержащих, кроме рисунка, вербальное произведение, репрезентирующее 
преимущественно диалог персонажей и заключенное в особую рамку – графическое про-
странство речевого компонента» [7]. 

Безусловно, не любой комикс может стать эффективным средством обучения диа-
логической речи на иностранном языке. Мы полагаем, что основным условием результа-
тивного применения комиксов при обучении диалогу является их правильный методиче-
ский отбор с учетом общедидактических и частнодидактических принципов. Главными 
критериями отбора учебного комикса, по нашему мнению, являются следующие: соот-
ветствие комикса возрасту обучаемых и их интересам; наличие в комиксе ярко выражен-
ного интересного сюжета; ситуативно-тематическая релевантность; лексико-грамматическое 
наполнение комикса; наличие в комиксе часто употребляемых речевых моделей; культуро-
ведческая ценность; присутствие в комиксе фоновых страноведческих значений. Данные кри-
терии являются, на наш взгляд, универсальными при  работе с обучаемыми любого возраста. 
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Проведенный нами анализ отечественных и зарубежных УМК по английскому язы-
ку показал, что лишь в 30 % из них имеются комиксы. При этом далеко не все комиксы 
соответствуют выделенным критериям. Так, большинство комиксов, представленных 

в проанализированных нами УМК, не имеют интересного сюжета, не всегда соответ-
ствуют возрасту обучаемых, а представляют из себя лишь учебный диалог из отрабаты-
ваемых речевых моделей. Тогда как грамотно составленный комикс мог бы стать эффек-
тивным средством обучения иноязычной диалогической речи, так как он помогает удер-
жать в памяти последовательность событий диалога.  

Можно выделить  следующие этапы работы с диалогом-образцом: 
1) дотекстовый (мотивационно-побудительная беседа, снятие лексических, грамма-

тических, социокультурных трудностей, прогнозирование содержания); 
2) текстовый (предъявление текста диалога через аудирование/чтение); 
3) послетекстовый (упражнения на первичную автоматизацию речевых образцов 

диалога: на соотнесение, подстановку, трансформацию; условно-речевые и речевые упраж-
нения: конструирование, упражнения на расширение/сужение; инсценировка диалога).  

О. В. Нагель, Б. В. Ли выделяют 3 этапа работы с диалогом: знакомство с диалогом, 
имитацию, воспроизведение диалога [5].  

Мы полагаем, что при применении комикса в качестве средства обучения диалогу 
целесообразно его двукратное предъявление, и предлагаем следующую методику работы 
с ним (см. таблицу).  

 

Этап работы 
с комиксом 

Цель этапа 
и основные типы упражнений 

Примеры упражнений 

1) дотекстовый - создание дефицита информации для сти-
мулирования  интереса к тексту диалога;  
- снятие лексических, грамматических, фо-
нетических, социокультурных трудностей 

- догадайтесь о содержании диалога по кар-
тинке из комикса; 
- определите, кто является главными геро-
ями комикса 

2) текстовый  
(первое предъяв-
ление) 

первое предъявление текста диалога через 
аудирование с визуальной опорой на комикс 

- комментирование лексико-грамматических, 
социокультурных особенностей; 
- частичный перевод во время пауз 

3) послетекстовый 

(после первого 
предъявления)  

- проверка понимания содержания: во-
просно-ответные упражнения по содер-
жанию комикса, упражнение на выбор 
верного ответа из ряда предложенных; 
упражнение на true/false; 

- вопросно-ответные упражнения; 
- упражнение на true/false/not stated; 
- упражнения на подстановку 

4) текстовый  
(вторичное 
предъявление) 

- вторичное предъявление текста диалога 
(чтение по ролям); 
- работа со структурой комикса: конструк-
тивные упражнения, упражнения на расши-
рение, сужение, соответствие, группировку 

- озаглавьте комикс; 
- восстановите логическую последователь-
ность перемешанных кадров комикса; 
- соотнесите каждую реплику из ряда пред-
ложенных с героем 

5) послетекстовый 
(после второго 
предъявления) 

- репродуктивные речевые упражнения; 
 

 
 

 
 

 
 

 

- продуктивные речевые упражнения,  
речевые упражнения на уровне критиче-
ского понимания 
 

- допишите реплики в «облаках» комикса; 
- воспроизведите по памяти все реплики 
комикса, глядя на картинки; 
- опишите один из кадров комикса; 
- разыграйте комикс по ролям; 
- посмотрите на кадры комикса, определите 
эмоциональное состояние каждого персонажа; 
- выберите любого героя комикса, приду-
майте его прошлое; 
- обменяйтесь впечатлением после прочте-
ния комикса; 
- придумайте предисторию показанных в ко-
миксе событий; 
- придумайте свою концовку комикса; 
- создайте собственный комикс 
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Данные этапы работы с комиксом при обучении диалогу, по нашему мнению, по-
дойдут для работы с обучаемыми разных возрастных групп (учащиеся начальной школы, 
среднего звена, старших классов, студенты) при условии соблюдения вышеназванных 
критериев отбора комиксов. Безусловно, количество упражнений на каждом из предло-
женных этапов будет варьироваться в зависимости от уровня знаний обучаемых, количе-
ства человек в группе, сложности и длины комикса, имеющегося в распоряжении учителя 
времени и прочих причин. При этом предлагаемый алгоритм действий с комиксом в це-
лом представляется нам универсальным для всех возрастов обучаемых. 

На основе предложенной методики работы с комиксом нами был разработан и апро-
бирован со студентами 5 курса Чувашского государственного педагогического универси-
тета им. И. Я. Яковлева комплекс упражнений для обучения диалогу на английском языке. 

Предварительно мы определили исходный уровень умений и навыков диалогиче-
ской речи у студентов. Далее в экспериментальной группе был апробирован разработан-
ный нами комплекс упражнений для обучения диалогу на основе комиксов. После перво-
го предъявления комикса через аудирование выполнялись упражнения на проверку по-
нимания содержания (вопросно-ответные упражнения по содержанию комикса, упражне-
ние на выбор верного ответа из ряда предложенных; упражнение на true/false). После 
второго предъявления текста комикса велась работа над  организационной структурой 
комикса (выполнялись упражнения на подстановку, трансформацию, расширение, кон-
структивные упражнения). Далее следовал этап репродуктивных речевых упражнений: 
инсценировка диалога, пересказ сюжета в косвенной речи. И завершалась работа над тек-
стом комикса творческими продуктивными речевыми упражнениями: выберите любого 
героя комикса, придумайте его прошлое; придумайте начало комикса; придумайте про-
должение комикса; создайте собственный комикс и др. 

 Проведенная по окончании педагогического эксперимента повторная диагностика 
умений и навыков диалогической речи студентов контрольной и экспериментальной 
групп выявила более яркую динамику среднего балла в экспериментальной группе, где 
обучение диалогу велось на основе поэтапной методики работы с комиксом в качестве 
наглядной опоры (у студентов контрольной группы средний балл повысился на 0,4, тогда 
как в экспериментальной группе он увеличился на 1,2 балла).   

В ходе экспериментальной работы мы выявили основные преимущества обучения 
диалогу с помощью комиксов. Во-первых, визуализация сюжета диалога посредством 
комикса способствует лучшему его пониманию и запоминанию, что впоследствии (на этапе 
репродуктивных речевых упражнений) облегчает задачу воспроизведения диалога. Во-

вторых, комикс, являясь одним из видов опор, снимает у обучаемых смысловые, лексические, 
грамматические трудности. В-третьих, на материале комикса у педагога появляется 
больше возможностей для создания творческих и интересных упражнений для обучения 
диалогической речи: озвучьте пропущенные реплики героев, придумайте историю до начала 
комикса, придумайте свою концовку комикса, создайте собственный комикс-историю и т. д. 

Это, безусловно, вызовет больший отклик у обучаемых, нежели выполнение рутинных одно-
образных тренировочных упражнений из учебника, и будет способствовать повышению мо-
тивации в изучении иностранного языка и развитию творческих способностей обучаемых. 

Выводы. Обучение диалогической речи на иностранном языком – сложная мето-
дическая задача, поскольку диалог часто носит спонтанный и ситуативный характер, тре-
бует умений импровизировать, владеть достаточно широким запасом речевых клише. 
Применение комикса может сделать процесс формирования и развития умений и навыков 
диалогической речи на уроке иностранного языка более эффективным и творческим.  

 В ходе проведенного исследования мы выявили наиболее важные, на наш взгляд, 
критерии отбора комиксов для обучения диалогу:  
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 соответствие комикса возрасту обучаемых и их интересам;  
 наличие в комиксе ярко выраженного интересного сюжета;  
 ситуативно-тематическая релевантность;  
 лексико-грамматическое наполнение комикса;  
 наличие в комиксе часто употребляемых речевых моделей;  
 культуроведческая ценность;  
 присутствие в комиксе фоновых страноведческих значений.  
Проведенный педагогический эксперимент подтвердил эффективность разработан-

ной нами методики работы с комиксом при обучении диалогу, предполагающей следую-
щие этапы: 

1) дотекстовый: повышение мотивации, снятие лексических, грамматических, со-
циокультурных трудностей; прогнозирование содержания; 

2) текстовый (первое предъявление): первое предъявление текста диалога через 
аудирование с визуальной опорой на комикс; 

3) послетекстовый (после первого предъявления): проверка понимания содержания; 
4) текстовый (вторичное предъявление): вторичное предъявление текста диалога 

через чтение; работа со структурой комикса во время чтения; 
5) послетекстовый (после второго предъявления): репродуктивные речевые упраж-

нения, продуктивные речевые упражнения, речевые упражнения на уровне критического 
понимания. 

Апробация указанной методики позволила выявить основные преимущества обуче-
ния диалогу с помощью комиксов: 

1) визуализация сюжета диалога посредством комикса способствует лучшему по-
ниманию и запоминанию его сюжета;  

2) комикс снимает у обучаемых смысловые, лексические, грамматические трудности; 
3) на материале комикса у педагога появляется больше возможностей для создания 

творческих и интересных упражнений для обучения диалогической речи, что способству-
ет повышению мотивации в изучении иностранного языка и развитию творческих спо-
собностей обучаемых. 
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ПРИНЦИПЫ, УСЛОВИЯ И ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,  
г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. Актуальность нашей работы обусловлена необходимостью внедрения смешан-

ного обучения в общеобразовательной школе. Решение этой задачи затруднено в связи с недоста-
точной научной разработанностью теоретических и методических основ его эффективной реали-
зации. Поэтому цель исследования заключалась в определении специфических принципов и педа-
гогических условий применения смешанного обучения в общеобразовательной школе. К специфи-
ческим принципам реализации смешанного обучения нами отнесены принципы последовательной 
взаимосвязи самостоятельной работы в режиме онлайн, усвоения на уроке теоретических знаний 
и их применения на практике; постоянства и непрерывности доступа к цифровым образователь-
ным ресурсам; педагогической целесообразности применения ИКТ; системной взаимосвязи он-
лайн-обучения и обучения «лицом к лицу»; интерактивности; идентификации; открытости, гибко-
сти и доступности. Эффективность смешанного обучения обеспечивается выполнением комплекса 
педагогических условий, коими являются позитивное отношение учащихся, учителя, администра-
ции школы и родителей; автоматизированный рейтинговый контроль; трансформация содержания 
обучения в цифровой формат; индивидуализация цели обучения и образовательной траектории; 
тематическая завершенность; создание среды высоких ожиданий и личной ответственности; нали-
чие онлайн-среды, которая обеспечивает автономность, адаптивность, вариативность, оператив-
ную обратную связь; готовность учителя к эффективной интеграции онлайн-обучения с обучением 
«лицом к лицу»; информационно-коммуникативная компетентность учителя и учащихся; готов-
ность учащихся к самостоятельной учебной деятельности. Наблюдаемое в педагогической практи-
ке игнорирование отдельных специфических принципов и педагогических условий реализации 
смешанного обучения является основной причиной возникновения барьеров и трудностей, пре-
пятствующих повышению его педагогической эффективности. 

 
Ключевые слова: общеобразовательная школа, учащиеся, смешанное обучение, принципы, 

онлайн-обучение, обучение «лицом к лицу», трудности 
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PRINCIPLES, CONDITIONS AND DIFFICULTIES OF IMPLEMENTATION  
OF BLENDED LEARNING IN SECONDARY SCHOOLS 

 
I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. The relevance of the paper is due to the need to introduce blended learning in secondary 

schools. The solution of this problem is difficult due to insufficient scientific development of theoretical 

and methodological foundations of its effective implementation. Therefore, the purpose of the study was 

to determine the specific principles and pedagogical conditions for the use of blended learning in second-

ary schools. The specific principles of the implementation of blended learning include the principles of 

consistent interrelation of independent work online, assimilation of theoretical knowledge its application 

in practice; constancy and continuity of access to digital educational resources; pedagogical expediency 

of ICT application; systemic interrelation of online learning and face-to-face learning; interactivity; iden-

tification; openness, flexibility and accessibility. The effectiveness of blended learning is ensured by the 



 

Pedagogics / Педагогические науки 

 

 

79 

 

fulfillment of a set of pedagogical conditions: the positive attitude of students, teachers, school admin-

istration and parents; automated rating control; transformation of learning content into digital format; in-

dividualization of learning objectives and educational trajectory; thematic completeness; creation of an 

environment of high expectations and personal responsibility; availability of online environment, which 

provides autonomy, adaptability, variability, operational feedback; ready The neglect of some specific 

principles and pedagogical conditions of blended learning realization observed in pedagogical practice is 

the main reason for the emergence of barriers and difficulties preventing the increase of its pedagogical 

effectiveness. 

 
Keywords: secondary school, students, blended learning, principles, online learning, face-to-face 

learning, difficulties 

 
Введение. В соответствии с ФГОС ОО [15] в образовательном процессе россий-

ской школы допускается и рекомендуется использование технологий дистанционного 
обучения [16]. Между тем в общем среднем образовании онлайн-обучение фактически 
не используется.  

К перспективным направлениям реализации высокого образовательного потенциа-
ла дистанционного обучения в учебном процессе современной школы относится внедре-
ние смешанного обучения, интегрирующего позитивные стороны традиционной формы ор-
ганизации обучения с непосредственным взаимодействием учителя и обучающихся, и обуче-
ния в режиме онлайн с широким доступом к цифровым образовательным ресурсам [4], [25]. 

Актуальность исследуемой проблемы. Результаты исследований российских 
ученых в области дистанционного образования ([1], [14], [27] и др.) являются существен-
ными теоретическими предпосылками создания педагогической технологии смешанного 
обучения и ее внедрения в современное российское образование. 

Различные аспекты проблемы применения смешанного обучения в современной 
школе выступали предметом научных исследований зарубежных и российских ученых 
и специалистов [19], [22]. Формат смешанного обучения (blended learning) существенно 
расширяет арсенал средств и методов организации учебного процесса и обеспечивает 
возможности неограниченного доступа к накопленному человечеством опыту относи-
тельно содержания изучаемых учебных предметов, представленному в цифровых образо-
вательных ресурсах [9]. 

Так исторически сложилось, что исследования в области смешанного обучения ка-
кое-то время отставали от запросов педагогической практики: возникновение и развитие 
цифровых информационных технологий выступило предпосылкой попыток их стихийно-
го применения креативно действующими педагогами для решения задач обучения 
школьников при преподавании отдельных учебных предметов. Поэтому технология сме-
шанного обучения преимущественно формировалась методом проб и ошибок. Прогрес-
сивно действующие учителя находили и применяли, интуитивно исходя из собственного 
педагогического опыта, виды учебных заданий и методы обучения, которые, по их мне-
нию, были адекватны условиям традиционной формы обучения «лицом к лицу» и он-
лайн-обучения.  

Сложившаяся в педагогической практике ситуация неоднозначного понимания су-
ти и содержания смешанного обучения проявилась в относительно низкой эффективно-
сти реализации его образовательного потенциала.  

Сущностно-содержательной характеристике педагогического феномена «смешанное 
обучения» с разработкой педагогической технологии его практической реализации посвя-
щены исследования зарубежных [28], [29], [30] и отечественных ученых [7], [13].  

На сегодняшний день разработаны научно обоснованные общеобразовательные про-
граммы смешанного обучения школьников, исследованы основные направления интеграции 
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онлайн- и офлайн-обучения [12], определены образовательный потенциал смешанного обу-
чения [11] и психолого-педагогические условия  его практической реализации [20], [21]. 

Обобщая материалы научных исследований по проблеме смешанного обучения,  
можно сделать заключение,  свидетельствующее о существовании противоречия между 
высоким педагогическим потенциалом смешанного обучения и недостаточной научной 
разработанностью теоретико-методических основ его эффективного применения в педа-
гогической практике. 

С учетом содержания этого противоречия цель нашей работы заключалась в выде-
лении специфических принципов и определении комплекса педагогических условий эф-
фективного применения смешанного обучения в общеобразовательной школе. 

Материал и методы исследования. Достижение цели исследования осуществля-
лось на основе теоретического анализа и обобщения современных знаний, раскрывающих 
состояние и организационно-методические основы применения смешанного обучения в об-
щеобразовательной школе. Были использованы материалы  научных исследований ученых 
и специалистов в исследуемой нами предметной области, законодательных и норматив-
но-правовых документов, в которых сформулированы стратегические задачи цифровиза-
ции современной российской школы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Richards Griff [31] были сформулиро-
ваны основные принципы организации смешанного обучения:  

 последовательности видов учебно-познавательной деятельности – самостоя-
тельного изучения учебного материала изучаемой темы, усвоения знаний на уроках и их 
применения на практике;  

 наглядности через использование мультимедийных технологий;  
 закрепления знаний через их использование в решении практических задач;  
 непрерывного доступа обучающихся к информационным ресурсам;  
 учительской поддержки. 
В. А. Фандей выделила ключевые положения конструирования и эффективного 

применения смешанного обучения. К ним она отнесла принципы «приоритетности педа-
гогического подхода; учета уровня технологической подготовленности; педагогической 
целесообразности применения новых информационных технологий; соответствия моделей 
смешанного обучения условиям обучения; взаимосвязи онлайн-обучения и обучения «лицом 
к лицу»; педагогически обоснованного распределения учебного материала и видов учебной 
деятельности между очным и дистанционным компонентом; интерактивности» [23, с. 152]. 

А. А. Андреевым [1] сформулированы принципы, которые  обуславливают педаго-
гическую эффективность использования дистанционного и смешанного обучения: интер-
активности; стартовых знаний; идентификации; регламентности обучения; педагогиче-
ской целесообразности; открытости и гибкости; безопасности информации; неантагони-
стичности; модульности; экономической эффективности и доступности. 

Т. В. Савичева [17] подчеркивает необходимость разработки технологии смешанного 
обучения как педагогической системы, функционирующей в соответствии с целью обучения, 
образовательными потребностями и возможностями обучающихся, включающей в качестве 
обязательного компонента подсистему контроля качества усвоения учебного материала.  

Ею также выделяются организационные условия эффективного применения смешанно-
го обучения в общеобразовательной школе. В частности, уроки после самостоятельного озна-
комления учащихся с содержанием изучаемой темы рекомендуется проводить с применением 
активных методов обучения в группах не более 15 человек. В содержание обучения на уроках 
предлагается включать учебные элементы, которые выступают дополнением изученного в он-
лайн-форме учебного материала. При этом на обучение с использованием активных мето-
дов рекомендуется отводить до 25 % от общего объема учебных часов на предмет.  
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Т. В. Савичева предлагает «соблюдать оптимальное соотношение видов и типов 
учебной активности: 10 % – формальное обучение и самостоятельная работа (виртуаль-
ные классы, классные занятия, вебинары, асинхронное электронное обучение, тесты); 
20 % – наставничество и тьюторство; 70 % – неформальное обучение и практические за-
дания (практическое обучение, совместные проекты, практические задания, лаборатор-
ные работы) [17, с. 95]».  

Изучению предмета предшествует групповое обсуждение цели и задач его освое-
ния, сущности и содержания основных понятий, проблем, существующих в его предмет-
ной области, и основных подходов к их решению. Каждое занятие должно подводить 
итог изучения одной или нескольких тем. Участие школьников в этом обсуждении обес-
печивает формирование познавательного интереса к содержанию изучаемого предмета. 

Значимым условием является отношение учителя и учащихся к использованию он-
лайн-обучения в общеобразовательной школе [23].  

Е. А. Корнилова считает, что «для достижения высокой эффективности смешанно-
го обучения целесообразно выполнить следующие условия: наличие элементов контроля 
за временем, местом, темпом и траекторией обучения; интеграция опыта обучения в двух 
различных средах (онлайн-обучения и традиционного очного обучения); существование 
качественного учебного контента, обеспечивающего онлайн-обучение; выбор модели ре-
ализации смешанного обучения с учетом имеющихся ресурсов» [8, c. 53]. 

М. Хорн обращает внимание на возможности и необходимость реализации в усло-
виях смешанного обучения таких условий, как: «индивидуализация; 2) обучение, осно-
ванное на мастерстве; 3) создание среды высоких ожиданий; 4) развитие личной ответ-
ственности учащихся за результаты обучения. Индивидуализация предполагает создание 
индивидуальной траектории для каждого учащегося с учетом его индивидуальных осо-
бенностей. Учащийся может выбирать темп, время и свой индивидуальный путь при изу-
чении учебного материала. Обучение, основанное на мастерстве, дает полноту, глубину 
и последовательность изучения материала, которые достигаются благодаря переходу 
учащегося к изучению нового материала только после того, как полностью сдан и изучен 
предыдущий учебный материал. Создание среды высоких ожиданий – важный фактор 
успешности школы. Учителя и администрация создают внутришкольную культуру высоких 
ожиданий по отношению к деятельности учащихся. Каждый ученик стремится к своей высо-
кой цели с максимальной продуктивностью. Развитие личной ответственности учащихся 
за результаты обучения является важным элементом мотивации. Благодаря применению он-
лайн-ресурсов у учащихся появляется возможность управлять собственным процессом обу-
чения. Учителя помогают ученикам взять управление обучением в свои руки» [26, с. 331]. 

Ю. С. Васильева [3] также подчеркивает, что при смешанном обучении расширя-
ются возможности персонализации (индивидуализации) цели и траектории обучения. 

По мнению Н. В. Андреевой, значимым условием эффективности смешанного обучения 
является наличие такой онлайн-среды, которая обеспечивает «автономность; адаптивность; 
вариативность; оперативную обратную связь; поддержку мотивации учащихся» [2, с. 427]. 

Смешанное обучение предполагает изменение роли учителя в учебном процессе. 
Для успешной реализации смешанного обучения современный учитель должен уметь 
совмещать онлайн-обучение с обучением «лицом к лицу», используя достоинства каждой 
организационной формы, нивелируя или компенсируя присущие им недостатки [3].  

Если при традиционном обучении учитель сосредотачивает свою активность на передаче 
учебной информации, то в условиях смешанного обучения он выполняет функции кон-
сультирования учащихся, координации учебной деятельности на уроках, организации 
самостоятельной работы в дистанционном формате, контроля и оценивания качества 
освоения учебного материала по изучаемой теме. Реализация этих функций проводится через 
постоянное взаимодействие с учащимися как на уроках, так и в виртуальном формате [23]. 
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Необходимость организации самостоятельной работы учащихся в электронном об-
разовательном пространстве требует от учителя знаний, умений и навыков владения дистан-
ционными образовательными технологиями, способами повышения учебно-познавательной 

активности, развития учебной мотивации, оперативной обратной связи с учащимися [24]. 
Э. Г. Скибицкий подчеркивает, что «профессиональная компетентность педагога 

в процессе дистанционного обучения проявляется в: умении планировать, организовы-
вать, контролировать продуктивную самостоятельную работу; мотивировать учащихся 
к различным видам самостоятельной учебной деятельности с использованием средств 
ИКТ; моделировать предметное содержание в мультимедийной, интерактивной форме; 
обеспечивать вариативность способов изложения, освоения и закрепления изучаемого 
учебного материала с учетом индивидуального подхода» [18, с. 8]. 

Обязательным условием успешной реализации технологии смешанного обучения вы-
ступает владение знаниями, умениями и навыками, связанными с использованием дистанци-
онных технологий (ИКТ-компетентность на уровне «уверенного пользователя») [23]. 

ИКТ-компетентность определяется как способность использовать ИКТ для доступа 
к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирова-
ния и передачи/распространения. 

В принятом в ноябре 2011 г. документе «Структура ИКТ-компетентности учителей. 
Рекомендации ЮНЕСКО. Версия 2.0» [6] представлено содержание педагогической ИКТ-

компетентности. Учитель компетентен в области ИКТ, если успешно с использованием 
стандартных приложений, программ-оболочек и инструментальных средств: 

 ведет поиск и отбор информации, включая учебные файлы, для обучения с ис-
пользованием Интернет-ресурсов;  

 принимает участие в работе сетевых объединений преподавателей, использует ре-
сурсы сети Интернет для получения необходимых профессиональных материалов и об-
щения с коллегами для профессионального саморазвития; 

 разрабатывает тесты и системы рейтинговой оценки знаний, цифровые образова-
тельные ресурсы, электронные учебные пособия и материалы; 

 выбирает и применяет наиболее удобные способы представления учебной инфор-
мации, в том числе готовые мультимедийные разработки, презентации, тексты, аудио- 

и видеоматериалы; 
 использует имеющиеся сетевые ресурсы, которые обеспечивают доступ учащихся 

к информации, возможность совместно работать при решения выбранных ими проблем; 
 работает с мультимедийной доской, проектором, принтером, сканером, компьютером;  
 организует совместную работу учащихся в Google-документах онлайн.  
Выделяются три уровня готовности учителя к цифровому обучению. 
Базовый уровень включает в себя основы компьютерной грамотности и умение 

применять компьютер в образовательном процессе.  
Продвинутый уровень предусматривает владение умением создавать свои соб-

ственные цифровые ресурсы и готовность к созданию цифровой образовательной среды 
в своей образовательной организации.  

Экспертный уровень характеризует учителя, готового к созданию цифровой обра-
зовательной среды в своем образовательном учреждении и к обучению других учителей 
основам компьютерной грамотности.  

Важными условиями успешного применения смешанного обучения выступают готов-
ность учащихся к приобретению новых знаний с применением ИКТ, способность к самообу-
чению, самоорганизации, наличие учебной мотивации и ответственности за свое обучение. 
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Современная молодежь характеризуется как поколение «цифровых аборигенов» Z и Y, 
которым присуща увлеченность цифровыми технологиями. Это обеспечивает их пози-
тивное отношение к использованию ИКТ в образовательном процессе в формате сме-
шанного обучения. 

Наряду с этим М. С. Медведева [10] отмечает, что использованию смешанного обу-
чения на практике часто препятствуют низкий уровень сформированности навыков само-
стоятельного планирования учебной деятельности и недостаточность учебной мотивации 
у обучающихся. Поэтому автор считает необходимым формирование готовности каждого 
учащегося к самостоятельной учебной деятельности, включая формулирование ее лич-
ностно-значимых целей и определение способов их достижения. Принятие школьником 
позиции субъекта своей учебно-познавательной деятельности предполагает развитие 
учебной мотивации, формирование навыков планирования, рефлексии и самоанализа. 

М. А. Давлатова выделяет ряд трудностей и барьеров, препятствующих внедрению 
смешанного обучения в общеобразовательной школе, такие как устойчивая невосприим-
чивость части родителей к внедрению новых форм обучения; негативное отношение ад-
министрации общеобразовательной школы и большинства учителей к педагогическим 
инновациям; увеличение нагрузки, связанной с разработкой технологических карт уроков 
смешанного обучения; низкий уровень мотивации самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности и навыков организации самостоятельной работы у учеников, отсут-
ствие/недостаточность материально-технического обеспечения в школе/дома и т. д. [5]. 

Выводы. Опираясь на результаты анализа и обобщения научно-методической ли-
тературы по проблеме исследования, мы выделили специфические принципы реализации 
смешанного обучения: последовательной взаимосвязи самостоятельной работы в режиме 
онлайн, усвоения на уроке теоретических знаний и их применения на практике; постоян-
ства и непрерывности доступа к цифровым образовательным ресурсам; педагогической 
целесообразности применения ИКТ; системной взаимосвязи онлайн-обучения и обучения 
«лицом к лицу»; интерактивности; идентификации; открытости, гибкости и доступности. 

Эффективность смешанного обучения обеспечивается выполнением комплекса пе-
дагогических условий, таких как позитивное отношение учащихся, учителя, администра-
ции школы и родителей; автоматизированный рейтинговый контроль; трансформация со-
держания обучения в цифровой формат; индивидуализация цели и образовательной тра-
ектории; тематическая завершенность; создание среды высоких ожиданий и личной от-
ветственности; наличие онлайн-среды, которая обеспечивает автономность, адаптивность, 
вариативность, оперативную обратную связь; готовность учителя к эффективной интеграции 
онлайн-обучения с обучением «лицом к лицу»; информационно-коммуникативная компетент-
ность учителя и учащихся; готовность учащихся к самостоятельной учебной деятельности.  

Наблюдаемое в педагогической практике игнорирование выделенных нами отдель-
ных специфических принципов и педагогических условий реализации смешанного обу-
чения является основной причиной возникновения барьеров и трудностей, препятствую-
щих повышению его педагогической эффективности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев А. А., Солдаткин В. И. Дистанционное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии // Cloud of Science. – 2013. – № 1. – С. 14–20. 

2. Андреева Н. В. Особенности организации смешанного обучения в школе // Электронное обучение 
в непрерывном образовании. – 2015. – № 1-1. – С. 425–429.  

3. Васильева Ю. С., Родионова Е. В., Чичерина Н. В. Смешанное обучение: модели и реальные практики // 
Открытое и дистанционное образование. – 2019. – № 1(73). – С. 22–31. 

4. Васин Е. К. Смешанное обучение на основе информационных технологий как форма реализации 
учебного процесса в общеобразовательной школе [Электронный ресурс] // Вестник Тамбовского университе-
та. Серия Гуманитарные науки. – 2016. – № 2. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/smeshannoe-obuchenie-



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2023. №3 (120) 

 

 

84 

 

na-osnove-informatsionnyh-tehnologiy-kakforma-realizatsii-uchebnogo-protsessa-v-obscheobrazovatelnoy-shkole 

(дата обращения: 07.08.2023). 
5. Давлатова М. А. Как меняется деятельность учителя при проектировании урока в рамках смешан-

ного обучения? // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2021. – Т. 1, № 5(78). – С. 124–140.  

6. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Среднесрочная стратегия 
на 2008–2013 гг. [Электронный ресурс]. – URL : http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001904/190434r.pdf (да-
та обращения: 25.02.2015). 

7.  Капустина Ю. С. Педагогические и организационные условия эффективного сочетания очного обучения 
и применения технологий дистанционного образования : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. – М., 2005. – 43 с. 

8. Корнилова Е. А. Методика применения смешанного обучения в современной школе // Вестник 
Белгородского института развития образования. – 2015. – № 2. – С. 51–55. 

9. Лавшук Е. А. Применение технологии смешанного обучения (Blended learning) при обучении ино-
странному языку в школе // Преподаватель года 2021. – 2021. – С. 310–319. 

10. Медведева М. С. Формирование готовности будущих учителей к работе в условиях смешанного 
обучения : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. – Нижний Новгород, 2015. – 194 с.  

11. Морозов А. В. Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие технологии в системе современного 
непрерывного образования // Современное непрерывное образование и инновационное развитие. – Серпухов : 
МОУ ИИФ, 2017. – С. 581–585. 

12. Морозов А. В., Терещенко А. Ю. Изменения в формате дистанционного обучения в средней обще-
образовательной школе: сложности и перспективы // Преподавание информатики и информационных техно-
логий в условиях развития информационного общества : сб. ст. Всерос. науч.-практ. интернет-конф. / Минин-
ский ун-т. – Нижний Новгород, 2017. – С. 130–134.  

13. Мохова М. Н. Активные методы в смешанном обучении в системе дополнительного 
педагогического образования : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. – М., 2005. – 133 с. 

14. Полат Е. С., Петрова А. Е. Дистанционное обучение каким ему быть? [Электронный ресурс]. – 

URL : http://distant.ioso.ru/library/publication/razvitie.htm (дата обращения: 07.08.2023). 
15. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный ресурс]. – URL : 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/ (дата обращения: 07.08.2023). 
16. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании. Дидактические пробле-

мы и перспективы использования. – М. : ИИО РАО, 2010. – 140 с. 
17. Савичева Т. В. «Перевернутый класс» как модель обучения // Вестник военного образования. – 

2021. – № 3(30). – С. 92–96. 

18. Скибицкий Э. Г., Фадейкина Н. В. Профессионализм педагога – непременное условие повышения 
качества дистанционного обучения // Развитие инновационных технологий обучения в научной школе докто-
ра педагогических наук, профессора Э. Г. Скибицкого : межвуз. сб. науч. тр. / Сиб. ин-т финансов и банк. де-
ла. – Новосибирск, 2006. – С. 6–12. 

19. Скурихина Ю. А. Информационно-образовательная среда образовательной организации: от техни-
ческих средств к педагогической технологии. Информационная образовательная среда образовательной орга-
низации как ресурс совершенствования технологий реализации ФГОС : материалы Межрегиональной науч-
но-практической конференции, 14 сентября 2017 года. – Липецк : ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. – С. 13–16. 

20. Терещенко А. Ю. Изменение роли учащегося в современном образовательном процессе // Ученые 
записки ИУО РАО. – 2017. – № 1(61). – С. 155–157. 

21. Терещенко А. Ю. Развитие компетенций старшеклассника в условиях смешанного обучения с ис-
пользованием технологий дистанционного образования // Актуальные проблемы государственного, регио-
нального и муниципального управления: теория, аналитика, практика : сб. ст / ФилРАНХиГС. – Оренбург, 
2017. – С. 76–79. 

22. Технологии электронного обучения : учебное пособие / А. В. Гураков и др. [Электронный ресурс]. – 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 68 c. – URL : 

http:www.iprbookshop.ru/72196.html (дата обращения: 07.08.2023). 
23. Фандей В. А. Теоретико-прагматические основы использования формы смешанного обучения ино-

странному (английскому) языку в языковом вузе : дис… канд. пед. наук : 13.00.02. – М., 2012. – 179 с.  
24. Федорова Г. А. Профессиональная подготовка учителей к реализации дистанционных образователь-

ных технологий в современной школе // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 3. – С. 35–37. 

25. Французова Н. Н. Практика преподавания иностранного языка в общеобразовательной школе 
с учетом моделей смешанного обучения // Амурский научный вестник. – 2021. – № 3. – С. 68–76.  

26. Хорн М., Стейкер Х. Смешанное обучение. Использование прорывных инноваций для улучшения 
школьного образования. – М. : ED Crunch, 2016. – 343 с. 

27. Хуторской A. B. Дистанционное профильное обучение в школе [Электронный ресурс] // Интернет-

журнал «Эйдос». – 2005. – URL : http://www.eidos.ru/joumal/2005/0420.htm (дата обращения: 07.08.2023). 



 

Pedagogics / Педагогические науки 

 

 

85 

 

28. Allison R., Rebecca V. F. Возможности смешанного обучения // American Management Association. – 

Copyright, 2006. 

29. Clark D. Blended learning: An Epic White Paper // Epic Group pic. – 2003. – 44 p. [Электронный ресурс]. – 

URL : https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/EPIC_UK/E060103C.pdf?_cf_chl_tk=73Rhx1_ 

3idzC.Ba.NuvCo02H15qZQ0R7vypKB5m660I-1699015068-0-gaNycGzNCdA (дата обращения: 07.08.2023). 

30. Purnima V. Blended Learning Models [Электронный ресурс] // Published : August 2002. – URL : 

http://www.learningcicuits.org/2002/valiathan.html (дата обращения: 07.08.2023). 

31. Richards G. Athabasca University. Learning Analitics: On the Way to Smart Education [Электронный 

ресурс]. – URL : http://distant.ioso.ru/seminar_2012/conf.htm (дата обращения: 15.08.2022). 

 

Статья поступила в редакцию 16.08.2023 
 

REFERENCES 

1. Andreev A. A., Soldatkin V. I. Distancionnoe obuchenie i distancionnye obrazovatel'nye tekhnologii // 

Cloud of Science. – 2013. – № 1. – S. 14–20. 

2. Andreeva N. V. Osobennosti organizacii smeshannogo obucheniya v shkole // Elektronnoe obuchenie 

v nepreryvnom obrazovanii. – 2015. – № 1-1. – S. 425–429.  

3. Vasil'eva Yu. S., Rodionova E. V., Chicherina N. V. Smeshannoe obuchenie: modeli i real'nye praktiki // 

Otkrytoe i distancionnoe obrazovanie. – 2019. – № 1(73). – S. 22–31. 

4. Vasin E. K. Smeshannoe obuchenie na osnove informacionnyh tekhnologij kak forma realizacii 

uchebnogo processa v obshcheobrazovatel'noj shkole [Elektronnyj resurs] // Vestnik Tambovskogo universiteta. Ser-

iya Gumanitarnye nauki. – 2016. – № 2. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/smeshannoe-obuchenie-na-

osnove-informatsionnyh-tehnologiy-kakforma-realizatsii-uchebnogo-protsessa-v-obscheobrazovatelnoy-shkole (data 

obrashcheniya: 07.08.2023). 

5. Davlatova M. A. Kak menyaetsya deyatel'nost' uchitelya pri proektirovanii uroka v ramkah smeshannogo 

obucheniya? // Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika. – 2021. – T. 1, № 5(78). – S. 124–140.  

6. Institut YuNESKO po informacionnym tekhnologiyam v obrazovanii. Srednesrochnaya strategiya 

na 2008–2013 gg. [Elektronnyj resurs]. – URL : http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001904/190434r.pdf (data 

obrashcheniya: 25.02.2015). 

7.  Kapustina Yu. S. Pedagogicheskie i organizacionnye usloviya effektivnogo sochetaniya ochnogo 

obucheniya i primeneniya tekhnologij distancionnogo obrazovaniya : avtoref. dis. … d-ra ped. nauk : 13.00.01. – M., 

2005. – 43 s. 

8. Kornilova E. A. Metodika primeneniya smeshannogo obucheniya v sovremennoj shkole // Vestnik Belgo-

rodskogo instituta razvitiya obrazovaniya. – 2015. – № 2. – S. 51–55. 

9. Lavshuk E. A. Primenenie tekhnologii smeshannogo obucheniya (Blended learning) pri obuchenii ino-

strannomu yazyku v shkole // Prepodavatel' goda 2021. – 2021. – S. 310–319. 

10. Medvedeva M. S. Formirovanie gotovnosti budushchih uchitelej k rabote v usloviyah smeshannogo 

obucheniya : dis. … kand. ped. nauk : 13.00.01. – Nizhnij Novgorod, 2015. – 194 s.  

11. Morozov A. V. Zdorov'esberegayushchie i zdorov'erazvivayushchie tekhnologii v sisteme sovremennogo 

nepreryvnogo obrazovaniya // Sovremennoe nepreryvnoe obrazovanie i innovacionnoe razvitie. – Serpuhov : MOU 

IIF, 2017. – S. 581–585. 

12. Morozov A. V., Tereshchenko A. Yu. Izmeneniya v formate distancionnogo obucheniya v srednej ob-

shche-obrazovatel'noj shkole: slozhnosti i perspektivy // Prepodavanie informatiki i informacionnyh tekhnologij 

v usloviyah razvitiya informacionnogo obshchestva : sb. st. Vseros. nauch.-prakt. internet-konf. / Mininskij un-t. – 

Nizhnij Novgorod, 2017. – S. 130–134.  

13. Mohova M. N. Aktivnye metody V smeshannom obuchenii v sisteme dopolnitel'nogo pedagogicheskogo 

obrazovaniya : dis. … kand. ped. nauk : 13.00.08. – M., 2005. – 133 s. 

14. Polat E. S., Petrova A. E. Distancionnoe obuchenie kakim emu byt'? [Elektronnyj resurs]. – URL : 

http://distant.ioso.ru/library/publication/razvitie.htm (data obrashcheniya: 07.08.2023). 

15. Prikaz Ministerstva prosveshcheniya RF ot 31 maya 2021 g. № 287 «Ob utverzhdenii federal'nogo gosu-

darstvennogo obrazovatel'nogo standarta osnovnogo obshchego obrazovaniya» [Elektronnyj resurs]. – URL : 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/ (data obrashcheniya: 07.08.2023). 

16. Robert I. V. Sovremennye informacionnye tekhnologii v obrazovanii. Didakticheskie problemy i perspek-

tivy ispol'zovaniya. – M. : IIO RAO, 2010. – 140 s. 

17. Savicheva T. V. «Perevernutyj klass» kak model' obucheniya // Vestnik voennogo obrazovaniya. – 2021. – 

№ 3(30). – S. 92–96. 

18. Skibickij E. G., Fadejkina N. V. Professionalizm pedagoga – nepremennoe uslovie povysheniya kachestva dis-

tancionnogo obucheniya // Razvitie innovacionnyh tekhnologij obucheniya v nauchnoj shkole doktora pedagogicheskih 

nauk, professora E. G. Skibickogo : mezhvuz. sb. nauch. tr. / Sib. in-t finansov i bank. dela. – Novosibirsk, 2006. – S. 6–12. 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2023. №3 (120) 

 

 

86 

 

19. Skurihina Yu. A. Informacionno-obrazovatel'naya sreda obrazovatel'noj organizacii: ot tekhnicheskih 

sredstv k pedagogicheskoj tekhnologii. Informacionnaya obrazovatel'naya sreda obrazovatel'noj organizacii 

kak resurs sovershenstvovaniya tekhnologij realizacii FGOS : materialy Mezhregional'noj nauchno-prakticheskoj 

konferencii, 14 sentyabrya 2017 goda. – Lipeck : GAUDPO LO «IRO», 2017. – S. 13–16. 

20. Tereshchenko A. Yu. Izmenenie roli uchashchegosya v sovremennom obrazovatel'nom processe // 

Uchenye zapiski IUO RAO. – 2017. – № 1(61). – S. 155–157. 

21. Tereshchenko A. Yu. Razvitie kompetencij starsheklassnika v usloviyah smeshannogo obucheniya s is-

pol'zovaniem tekhnologij distancionnogo obrazovaniya // Aktual'nye problemy gosudarstvennogo, regional'nogo 

I municipal'nogo upravleniya: teoriya, analitika, praktika : sb. st / FilRANHiGS. – Orenburg, 2017. – S. 76–79. 

22. Tekhnologii elektronnogo obucheniya : uchebnoe posobie / A. V. Gurakov i dr. [Elektronnyj resurs]. – 

Tomsk : Tomskij gosudarstvennyj universitet sistem upravleniya i radioelektroniki, 2016. – 68 c. – URL : 

http:www.iprbookshop.ru/72196.html (data obrashcheniya: 07.08.2023). 

23. Fandej V. A. Teoretiko-pragmaticheskie osnovy ispol'zovaniya formy smeshannogo obucheniya ino-

strannomu (anglijskomu) yazyku v yazykovom vuze : dis… kand. ped. nauk : 13.00.02. – M., 2012. – 179 s.  

24. Fedorova G. A. Professional'naya podgotovka uchitelej k realizacii distancionnyh obrazovatel'nyh 

tekhnologij v sovremennoj shkole // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2012. – № 3. – S. 35–37. 

25. Francuzova N. N. Praktika prepodavaniya inostrannogo yazyka v obshcheobrazovatel'noj shkole 

s uchetom modelej smeshannogo obucheniya // Amurskij nauchnyj vestnik. – 2021. – № 3. – S. 68–76.  

26. Horn M., Stejker H. Smeshannoe obuchenie. Ispol'zovanie proryvnyh innovacij dlya uluchsheniya 

shkol'nogo obrazovaniya. – M. : ED Crunch, 2016. – 343 s. 

27. Hutorskoj A. B. Distancionnoe profil'noe obuchenie v shkole [Elektronnyj resurs] // Internet-zhurnal 

«Ejdos». – 2005. – URL : http://www.eidos.ru/joumal/2005/0420.htm (data obrashcheniya: 07.08.2023). 

28. Allison R., Rebecca V. F. Vozmozhnosti smeshannogo obucheniya // American Management Associa-

tion. – Copyright, 2006. 

29. Clark D. Blended learning: An Epic White Paper // Epic Group pic. – 2003. – 44 p. [Elektronnyj resurs]. – 

URL : https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/EPIC_UK/E060103C.pdf?__cf_chl_tk=73Rhx1_ 

3idzC.Ba.NuvCo02H15qZQ0R7vypKB5m660I-1699015068-0-gaNycGzNCdA (data obrashcheniya: 07.08.2023). 

30. Purnima V. Blended Learning Models [Elektronnyj resurs] // Published : August 2002. – URL : 

http://www.learningcicuits.org/2002/valiathan.html (data obrashcheniya: 07.08.2023). 

31. Richards G. Athabasca University. Learning Analitics: On the Way to Smart Education [Elektronnyj 

resurs]. – URL : http://distant.ioso.ru/seminar_2012/conf.htm (data obrashcheniya: 15.08.2022). 

 

The article was contributed on August 16, 2023 

 

Сведения об авторах 
Драндров Денис Андреевич – учитель истории и обществознания СОШ № 31 г. Че-

боксары, аспирант кафедры педагогики и психологии Чувашского государственного пе-
дагогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия, https://orcid.org/ 

0000-0001-5669-9269, drandrov2013@mail.ru 

Драндров Герольд Леонидович – доктор педагогических наук, профессор кафедры 
теории и методики физической культуры и спорта Чувашского государственного педа-
гогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия, https://orcid.org/ 

0000-0002-2214-270X, gerold49@mail.ru 

 

Author Information 
Drandrov, Denis Andreevich – Teacher of History and Social Studies, Secondary 

School No 31 of Cheboksary, Post-graduate Student of the Department of the Pedagogy and 

Psychology, I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia, https://orcid.org/0000-0001-5669-9269, 

drandrov2013@mail.ru 

Drandrov, Gerold Leonidovich – Doctor of Pedagogics, Professor of the Department of 

Theory and Methods of Physical Culture and Sports, I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia, 

https://orcid.org/0000- 0002-2214-270X, gerold49@mail.ru 

 



 

Pedagogics / Педагогические науки 

 

 

87 

 

УДК [37.016:811.161.1'243]:37(548.7)           DOI 10.37972/chgpu.2023.120.3.011 

 

Е. А. Ильина, С. В. Ильина, Е. Г. Хрисанова, А. А. Кириллов 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ШРИ-ЛАНКИ 
 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 
г. Чебоксары, Россия  

 
Аннотация. В статье рассматривается комплекс организационно-педагогических условий 

осуществления образовательной деятельности на русском языке в системе общего образования 
Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. Приводится анализ основных пока-
зателей системы общего образования Шри-Ланки, выявляются факторы, обеспечивающие эффек-
тивность образовательной деятельности по изучению русского языка как иностранного. Актуаль-
ность исследования обусловлена национальными задачами по сохранению и распространению 
русского языка в мире, заинтересованностью правительства Шри-Ланки в продвижении русского 
языка среди ланкийских обучающихся, вызванной расширением экономических и культурных 
связей с Россией. Материалом исследования явились научные публикации отечественных и зару-
бежных авторов в авторитетных российских журналах, индексируемых в международных научных 
базах данных, а также информация, размещенная на официальном сайте Министерства образова-
ния Шри-Ланки. Основу теоретических и прагматических методов исследования составили мето-
ды описания, анализа, обобщения, систематизации, сравнения, сопоставления. В выводах охарак-
теризованы предложения по изучению русского языка в ланкийских школах с применением со-
временных цифровых ресурсов на основе когнитивно-коммуникативного подхода, направленного 
на усиление практической направленности обучения. В результате изучения организационно-

педагогических условий осуществления образовательной деятельности на русском языке в Шри-

Ланке делается вывод о важности дальнейших исследований в данной области.  
 

Ключевые слова: Шри-Ланка, система образования, обучение русскому языку, общее об-
разование, организационно-педагогические условия 
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS  
FOR THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN RUSSIAN  

IN GENERAL EDUCATION SYSTEM OF SRI LANKA 
 

I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. The article examines a set of organizational and pedagogical conditions necessary for 

the implementation of educational activities in the Russian language in the system of general education of 

the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. The article analyzes the main indicators of the general 

education system in Sri Lanka, identifies the factors that ensure the effectiveness of educational activities 

in studying Russian as a Foreign Language. The relevance of the study is due to the national goals of pre-

serving and disseminating the Russian language in the world, the interest of the Sri Lankan government in 

promoting the Russian language among Sri Lankan students, associated with the expansion of economic 

and cultural ties with Russia. The study was conducted on the basis of scientific publications of Russian 

and foreign authors of authoritative Russian journals indexed in international scientific databases, as well 

as information posted on the official website of the Ministry of Education of Sri Lanka. The theoretical and 

pragmatic research methods were based on methods of description, analysis, generalization, systematization, 
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comparison. The conclusions provide the proposals for studying the Russian language in Sri Lankan 

schools using modern digital resources based on a cognitive-communicative approach aimed at strength-

ening the practical orientation of learning. As a result of the study of organizational and pedagogical con-

ditions for the implementation of educational activities in Russian in Sri Lanka, the conclusion is made 

about the importance of further research in this area. 

 

Keywords: Sri Lanka, education system, teaching the Russian language, general education, or-

ganizational and pedagogical conditions 

 
Введение. Объектом настоящего исследования является система общего образова-

ния Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. Предмет исследования – 

компоненты системы общего образования Шри-Ланки и факторы, способствующие изу-
чению русского языка как иностранного. Цель исследования – провести анализ основных 
показателей системы общего образования и выявить организационно-методические и кад-
ровые условия по организации образовательной деятельности на русском языке в Демо-
кратической Социалистической Республике Шри-Ланка. 

Актуальность исследуемой проблемы. Сохранение, развитие, продвижение рус-
ского языка в стране и за рубежом является одной из национальных задач. В Концепции 
внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федера-
ции от 30.11.2016 г. № 640),  Концепции государственной поддержки и продвижения русско-
го языка за рубежом от 03.11.2015 г. определена необходимость распространения и укрепле-
ния позиций русского языка в мире. Обеспечение национальных интересов должно осу-
ществляться путем формирования информационного пространства знаний, реализации 
образовательных и просветительских проектов, продвижения русского языка в мире, что 
отражено в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы. Указом Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Ос-
нов государственной культурной политики» обозначена задача по поддержке и содействию 
расширению русскоязычных сообществ в иностранных государствах, повышению интереса 
к русскому языку и русской культуре во всех странах мира. Таким образом, принятые про-
граммные документы подтверждают актуальность деятельности по поддержке и продви-
жению русского языка за рубежом. Продвижению русского языка в странах-партнерах спо-
собствует реализация с 2017 года проекта Министерства просвещения Российской Феде-
рации «Русский учитель за рубежом». В Демократической Социалистической Республике 
Шри-Ланка заинтересованность в обмене опытом и продвижении русского языка среди 
ланкийских обучающихся и учителей проявляет руководство страны, что вызвано расши-
рением экономических и культурных связей с Россией. 

Исследованием особенностей изучения русского языка как иностранного, обучаю-
щего потенциала русской языковой среды занимаются многие ученые. Выбор темы наше-
го исследования обусловлен отсутствием работ по описанию условий осуществления об-
разовательной деятельности на русском языке в системе образования Шри-Ланки. 

Материал и методы исследования. В работе нами использованы научные публи-
кации отечественных и зарубежных авторов в авторитетных российских журналах, ин-
дексируемых в международных научных базах данных, а также официальная информа-
ция, размещенная на сайте Министерства образования Шри-Ланки. Основу теоретиче-
ских и прагматических методов исследования составили методы описания, анализа, 
обобщения, систематизации, сравнения, сопоставления.  

Результаты исследования и их обсуждение. В своих трудах Г. И. Рогалева отме-
чает, что «под организационно-педагогическими условиями образовательной деятель-
ности понимается совокупность организационных и педагогических мер, направленных 
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на эффективность развития образовательного пространства» 8. По мнению К. Б. Егоро-
ва и В. А. Захаровой, «предлагая образовательные программы зарубежным слушателям, 
необходимо понимать специфику ожиданий обучающихся и образовательных организа-
ций, а также образовательную политику соответствующих государств» 4. 

Определяя организационно-педагогические условия, способствующие развитию 
образовательной деятельности, осуществляемой на русском языке в системе общего об-
разования Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, необходимо вы-
явить перечень условий, позитивно влияющих на развитие данного процесса. 

В Шри-Ланке система образования направлена на развитие уровня знаний граждан 
в соответствии с мировыми трендами посредством современных инновационных подхо-
дов к образованию, на достижение целей национальной политики и создание условий, 
в которых каждый ребенок имеет доступ к образованию. 

С исторической точки зрения, на развитие системы образования в Шри-Ланке 
сильное влияние оказало колониальное британское прошлое. С 1948 года, после обрете-
ния государственной независимости, в Шри-Ланке реализуются программы и проекты, 
направленные на развитие системы образования в стране, главной особенностью которой 
является бесплатное образование для граждан на всех уровнях образования [5]. 

Рассмотрим комплекс организационно-педагогических условий, необходимых для ре-
ализации модели организационно-методического и кадрового обеспечения образователь-
ной деятельности на русском языке в системе образования Шри-Ланки. 

Государственный бюджет Шри-Ланки на протяжении многих лет дефицитный – 

расходы государственного бюджета превышают доходы. Сложная экономическая ситуа-
ция в стране не позволяет формировать социально ориентированный бюджет, доля рас-
ходов на общее образование из года в год уменьшается (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Расходы на общее образование в бюджете Шри-Ланки за 2018–2021 гг. 7 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Расходы государственного бюджета Шри-Ланки,  
млн. рупий* 

2693228 3095191 3283702 3521736 

Расходы на общее образование,  
млн. рупий 

72356 73413 57568 58972 

Доля расходов на общее образование в общей сумме  
расходов государственного бюджета, % 

2,7 2,4 1,8 1,7 

* 1 шри-ланкийская рупия равна 0,28 российского рубля 

 

С начала пандемии коронавирусной инфекции страна столкнулась с экономически-
ми трудностями, в 2022 году инфляция достигла 70 %, прекращены выплаты по внешним 

обязательствам для предотвращения углубления финансового кризиса. Нехватка топлива, 
электроэнергии, продуктов питания сказывается на всех отраслях экономики, включая 
образование (многие программы развития системы образования приостановлены) 10. 

В системе общего образования Шри-Ланки выделяют различные виды школ по раз-
ным критериям (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Основные показатели системы общего образования Шри-Ланки за 2018–2021 гг. 7 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Количество государственных школ 10175 10165 10155 10152 

По типу школы:     

тип 1 АВ 1044 1012 1000 1018 

тип 1 С 1845 1899 1932 1938 
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тип 2 3227 3225 3224 3224 

тип 3 4059 4029 3999 3972 

По диапазону классов:     

только начальные классы 3890 3891 3884 3883 

1–8 классы 169 138 115 113 

1–11 классы 3207 3207 3204 3205 

1–13 классы 1892 1925 1949 1948 

6–11 классы 20 18 20 20 

6–13 классы 997 986 983 983 

По административному делению:     

национальные школы 353 373 373 396 

провинциальные школы 9822 9792 9782 9756 

По языковой среде обучения:     

только сингальский 6370 6347 6357 – 

только тамильский 3031 3030 3042 – 

сингальский и тамильский 35 45 42 – 

сингальский и английский 531 542 524 – 

тамильский и английский 170 168 157 – 

сингальский, тамильский и английский 38 33 33 – 

По количеству обучающихся:     

1–50 человек 1480 1468 1439 – 

51–500 человек 6319 6388 6382 – 

501–2500 человек 2165 2132 2158 – 

2501–5000 человек 194 172 171 – 

более 5000 человек 17 5 5 – 

По местоположению:     

городские 1037 1035 1034 1032 

деревенские 9138 9130 9121 9120 

Количество обучающихся в государственных школах 4214772 4061653 4063685 4032211 

 

Для получения сертификата об общем образовании школьники Шри-Ланки сдают 
квалификационный экзамен, проводимый Департаментом экзаменов Министерства обра-
зования Шри-Ланки, на продвинутом GCE Advanced Level (GCE A/L) либо на обычном 
GCE Ordinary Level (GCE (O/L) уровне. По типу школ выделяются: тип 1 AB – школы 
с научным потоком GCE (A/L) (биологический и/или физический научный поток); тип 
1 C – школы с другим предметным потоком/несколькими предметными потоками и/или 
профессиональным предметным потоком GCE (A/L), за исключением научного направ-
ления GCE (A/L); тип 2 – школы, в которых есть классы до GCE (O/L) с классами от 1 до 11 

или от 6 до 11; тип 3 – начальные или младшие школы с 1 по 5 или с 1 по 8 класс. 
За анализируемый период количество государственных школ уменьшилось на 23, 

в основном сократились школы типа 1 АВ. В структуре школ преобладают школы 
только с начальными классами (38,2 % в 2021 г.), большинство школ – провинциальные 
(96 % в 2021 г.), по языковой среде обучения значительную долю составляют школы 
только с сингальским языком (62,6 % в 2020 г.), школы в основном находятся в дерев-
нях (90 % в 2021 г.), преобладают школы с количеством обучающихся от 51 до 500 че-
ловек (63 % в 2021 г.). 

В школах Шри-Ланки в среднем на одного учителя приходится 16 учеников (по дан-
ным за 2021 г.), тогда как в России и странах Организации экономического сотрудниче-
ства и развития этот показатель составляет 13 человек. Тем не менее, данный показатель 
в Шри-Ланке имеет положительную тенденцию – за четыре года он уменьшился с 17 до 16 

школьников на одного педагога (таблица 3). 
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Таблица 3 – Основные показатели кадрового обеспечения  
системы общего образования Шри-Ланки с 2018 по 2021 г. 7 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Количество учителей в государственных школах 247334 246592 249494 248500 

Количество учеников на одного учителя 17,04 16,47 16,28 16,22 

По полу:     

женский 183024 184125 187747 – 

мужской 64310 62467 61747 – 

По квалификации:     

выпускники  110741 119323 121569 – 

с профессиональной квалификацией (с дипломом об окон-
чании аспирантуры) 

74 212 73 444 – – 

без профессиональной квалификации 36529 22855 – – 

квалифицированные преподаватели (учителя, прошед-
шие подготовку в национальных педагогических колле-
джах или педагогических колледжах) 

130635 120848 121796 – 

не обучен/стажер/другое 5958 6421 6129 – 

 

В структуре педагогических кадров школ преобладают женщины, учителя, прошед-
шие подготовку в педагогических колледжах. Большую долю (48,7 % в 2020 г.) составляют 
учителя, окончившие учебное заведение, не имеющие профессиональную квалификацию. 

Таким образом, в системе общего образования Шри-Ланки требуют комплексного 
решения следующие аспекты кадрового и материально-технического обеспечения школ: 

– нехватка учителей-предметников, учителей в школах труднодоступных районов 
и в школах с тамильским языком обучения;  

– большой разрыв между заработной платой руководителя и рядового сотрудника, 
низкая оплата труда учителя;  

– отсутствие равных образовательных возможностей из-за социального неравенства 
и конкуренции в период приема детей в школы;  

– ограниченный доступ обучающихся к дистанционным средствам обучения, он-
лайн-методам, качественным образовательным ресурсам;  

– отсутствие взаимосвязанной системы данных всех правительственных учрежде-
ний при разработке ведомственных планов и программ развития системы образования 
Шри-Ланки. 

Ожидается, что эти проблемы будут сведены к минимуму благодаря Проекту раз-
вития 1000 национальных школ и техническому оснащению школ в целях обеспечения 
доступа к цифровым сервисам. Решение вопроса о заработной плате учителей окажет по-
ложительное влияние на повышение привлекательности профессии учителя за счет роста 
удовлетворенности учителей своей работой и привлечения к профессии лиц с более вы-
сокими навыками и квалификацией. Решение этих задач позволит сформировать пози-
тивный настрой у детей к обучению, выявить и развить их врожденные таланты. 

Уже принимаются меры для реализации мероприятий в рамках политики, связан-
ной с общим образованием: предоставляются бесплатные учебники, униформа, обеды, 
страховки, модернизируются учебные программы, реализуются программы подготовки 
и профессионального развития учителей, развивается школьная инфраструктура, прини-
маются меры по использованию информационных, коммуникационных и медиатехноло-
гий в учебном процессе. 

Ожидается, что до 2026 года будут реализованы следующие ключевые программы, 
включенные в среднесрочные планы развития общего образования: инклюзивное обра-
зование; развитие математического, технологического, научного образования, обучение 
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английскому и иностранному языкам; развитие школьных библиотек; продвижение спор-
та и физического воспитания; развитие эстетического воспитания; религиозное и цен-
ностное образование; расширение возможностей школьного образования; развитие про-
цесса обучения и преподавания с использованием цифровых медиа и т. д. 

В результате реализации программы развития англо- и иноязычного образования 
предусмотрено обучение по краткосрочным программам для учителей и должностных 
лиц (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Планируемые результаты обучения по программе развития англо- и иноязычного образования 7 

 

Показатель 
Количество 
обученных, 

чел. 

Длительность 
программы 

Инвестиции, 
рупий 

Результат 
бучения 

Обучение новых должностных 

лиц в региональных Центрах 
поддержки английского языка 

22 
Трехдневная 

программа 
0,175 

Знания о компью-
терах для онлайн-

преподавания 
Специальное обучение без от-
рыва от производства учителей, 
преподающих немецкий язык 

43 
Десятидневная 
программа 

2,348 
Знание немецко-

го языка 

 

Программа развития англо- и иноязычного образования направлена на углубление 
знаний немецкого языка и компьютерных программ, позволяющих организовать онлайн-

обучение. 
При разработке комплекса организационно-педагогических условий осуществления 

образовательной деятельности на русском языке необходимо учесть сложившийся в си-
стеме общего образования Шри-Ланки ряд объективных и субъективных факторов, отра-
жающих современный процесс модернизации образования страны. 

Предлагается ввести предмет «Русский язык» в качестве основного или дополни-
тельного предмета с двумя аудиторными занятиями в неделю с 6 по 13 класс в городских 
школах типа 1 AB и 1 C. На любом из этапов изучения русского языка обучающиеся смо-
гут проверить уровень владения русским языком как иностранным в соответствии 
с общеевропейскими языковыми компетенциями (CEFR). 

Специфика изучения русского языка как иностранного диктует необходимость уве-
личения самостоятельной работы и систематических занятий, которые эффективнее, чем 
редкое «погружение» 3. Предлагается применение когнитивно-коммуникативного под-
хода при изучении русского языка как иностранного в отсутствии языкового простран-
ства с усилением практической направленности обучения, интеллектуального развития 
обучающихся за счет создания учебных ситуаций, побуждающих к различным видам рече-
вой деятельности, касающихся объяснения явлений, процессов и т. д., способов и средств 

вербального воспроизведения 1. 
Присутствие в Интернет-пространстве служит значимым аспектом продвижения 

русского языка в зарубежных странах и дает возможность получать информацию о рус-
ской культуре 2. Предлагается разработать и разместить онлайн-курс по изучению рус-
ского языка на крупнейшей в Шри-Ланке образовательной платформе для системы общего 
образования e-thaksalawa. Электронная платформа состоит из учебно-методических ресур-
сов, разработанных в соответствии с учебными программами для 1–13 классов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Содержание курса «Английский язык как иностранный»  

для ланкийских школьников 6 класса на платформе e-thaksalawa 

 

Вопрос качественного изучения русского языка как иностранного очень важен с по-
зиций методики, так как именно эффективные технологии и подходы к обучению форми-
руют и поддерживают мотивационную составляющую, что является ключевым моментом 
иноязычного педагогического процесса 9. Включенность в современную информацион-
но-образовательную среду с помощью различных технологий, методов, форм и средств 
является основой повышения эффективности учебного процесса. Наполнение страницы 
по изучению русского языка должно быть интересным, информативным, содержать 
ссылки на специализированные сайты, электронную библиотеку, веб-сервисы, предостав-
лять возможность проводить вебинары, видеоконференции, вести чаты, блоги, форумы, что 
расширит информированность субъектов образовательного пространства 8. При разра-
ботке онлайн-курса по изучению русского языка как иностранного необходимо обратить 
внимание на содержание курса, ориентироваться на «расширение коммуникативной 
грамматики русского языка, формирование представления о национальных, культурных 
особенностях носителей русского языка, применять различные средства визуализации, 
современного оформления учебно-методических материалов, использовать элементы по-
ощрения в виде баллов, сертификатов и т. д.» 6. 

Центром изучения русского языка и культуры Чувашского государственного педа-
гогического университета им. И. Я. Яковлева разработан курс «Говорим, пишем, читаем: 
практический курс русского языка как иностранного (уровни А1-В1)», направленный 
на формирование лингвистических компетенций иностранных обучающихся по уровням 
А1-В1. Каждое занятие посвящено одному русскому городу, находящемуся на Волге по 
ее движению от истока до устья. Занятие предполагает изучение лексики и грамматики, 
работу по основным видам речевой деятельности и получение лингвокультурологических 
знаний о городе, его достопримечательностях и известных людях в рамках темы. Каждая 
тема содержит разнообразные формы представления учебного материала, презентации, 
игры, викторины, мультфильмы, тестовые задания, вовлекающие в процесс изучения 
русского языка как иностранного (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Онлайн-курс по изучению русского языка как иностранного 

 

Необходимо разработать комплект нормативных документов для реализации курса, 
определить необходимые материально-технические, кадровые, информационные ресур-
сы, обеспечивающие создание и наличие необходимой базы для реализации образова-
тельной программы по изучению русского языка.  

Кадровое обеспечение образовательной деятельности на русском языке предпола-
гает пристальное внимание к процессу подбора, мотивации, адаптации, развития, повы-
шения квалификации педагогических кадров.  

Выводы. В системе образования Шри-Ланки существует ряд проблем, связанных 
со сложной экономической ситуацией в стране. Сложившаяся британская система обра-
зования в Шри-Ланке предполагает изучение английского языка как иностранного в школь-
ной программе. Предлагается ввести предмет «Русский язык» в качестве основного или 
дополнительного предмета с 6 по 13 класс в городских школах типа 1 AB и 1 C, разрабо-
тать и разместить онлайн-курс по изучению русского языка на крупнейшей в Шри-Ланке 
образовательной платформе для системы общего образования e-thaksalawa. Необходимо 
разработать квалификационные требования для учителей, преподающих русский язык 
как иностранный, предусмотреть регулярное повышение ими своей квалификации. Пере-
численные меры требуют системных, комплексных решений на уровне правительства 
страны и позволят создать необходимые организационно-педагогические условия по про-
движению русского языка в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  
СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Аннотация. В статье исследуется влияние меняющихся социокультурных условий разных 
эпох на определение понятия и содержание воспитания детей и молодежи как общественного яв-
ления. Авторы рассматривают различные парадигмы воспитания с позиции содержательного 
наполнения в зависимости от социальных и культурных условий разных эпох, обосновывают 
сложности в определении понятия воспитания и его содержания на современном этапе развития 
российского общества.  

Воспитание является важной и актуальной проблемой для любых эпох и времен. Каждая 
эпоха выдвигает социальный заказ по воспитанию человека нового типа. Авторы пытаются рас-
смотреть сущность такого заказа на современном этапе. 

В работе использованы методы историко-логического и парадигмального анализа к опреде-
лению понятия «воспитание» и к его содержанию. В эмпирическом исследовании применялись 
проективные методы («Неоконченное предложение») и фокус-группа как метод качественной ис-
следовательской стратегии. 

В статье приводятся и интерпретируются результаты эмпирического исследования пробле-
мы определения понятий «воспитание» и «содержание воспитания», которое заключалось в выяв-
лении мнений будущих педагогов, учителей и родителей об этих понятиях. 

Результаты теоретического парадигмального анализа понятия воспитания и его содержания 
не только подтвердили актуальность данной проблемы для каждого исторического периода разви-
тия общества, но и выявили некоторые тенденции взаимопроникновения и сосуществования всех 
парадигм воспитания. Эмпирические результаты показали, что современные родители, студенты – 

будущие педагоги и учителя не связывают актуализацию проблемы воспитания и его содержания 
с социокультурной ситуацией. 

 

Ключевые слова: воспитание, социокультурная обусловленность, содержание воспита-
ния, парадигма, дети, молодежь, родители, студенты 
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Education is an important and relevant problem for all epochs and times. Each epoch puts forward 

a social order for the education of a new type of person. The authors try to consider the essence of such an 

order at the present stage. 

The authors use the methods of historical-logical and paradigmatic analysis to define the concept 

of education and its content. The empirical study used projective methods (“Unfinished sentence”) and a 
focus group as a method of qualitative research strategy. 

The article presents and interprets the results of an empirical study of the problem of defining the 

concept of education and its content in the understanding of students, primary school teachers and parents. 

The results of the theoretical paradigm analysis of the concept of education and its content con-

firmed not only the relevance of this problem for each historical period of the development of society, but 

also revealed some trends of interpenetration and coexistence of all paradigms of education. Empirical re-

sults showed that modern parents, students (future teachers) and teachers do not associate the actualiza-

tion of the problem of education and its content with the socio-cultural situation. 

 
Keywords: education, socio-cultural conditionality, content of education, paradigm, children, 

youth, parents, students 

 

Воспитание должно отвечать на запросы времени,  
должно пойти навстречу нуждам жизни  
и подготавливать людей нового склада,  
с иными навыками, с иными понятиями.  

В. В. Зеньковский 

 
Введение. Изучение воспитания относится к числу тех проблем, которые встают 

перед человечеством в процессе самого хода его развития.  
В любую эпоху общество решает специфические задачи своего развития, и, как след-

ствие, возникает потребность в воспитании людей, обеспечивающих решение новых задач. 
И именно содержание воспитания становится «важным делом в жизни любого общества, 
то приобретая, в зависимости от условий, особую актуальность, то уходя в тень» [7, с. 4]. 

При этом проблема содержания воспитания всегда оставалась в поле внимания 
ученых, мыслителей, педагогов и философов, подчеркивающих взаимозависимость соци-
окультурной ситуации и содержания воспитания. Известно, что основное направление 
поисков в теории воспитания связано с вопросами, как отвечает теория воспитания на 
вызовы современного общества с учетом новых знаний, как изменения действительности 

нашли отражение в содержании воспитания. В рамках данной статьи авторы попытаются 
определить влияние действительности на содержание воспитания, опираясь на ретро-
спективный анализ опыта предыдущих эпох.  

Актуальность исследуемой проблемы. Несмотря на то, что в исторической ре-
троспективе каждая стадия развития общества с течением времени представляется нам 
в определенной степени стабильности, воспитание как феномен общественной жизни, 

напротив, остается вечно актуальной проблемой. Анализ педагогической литературы 
за последние два десятилетия также подтверждает данный тезис. Например, докторское 
исследование В. А. Мосолова начинается с фразы: «На современном этапе развития 
нашего общества имеет место очередное обострение внимания к воспитанию» [6, с. 4], 
в статье В. А. Лукова утверждается, что «теория воспитания вновь входит в круг интере-
сов научных сообществ России» [5, с. 333], в статье Д. А. Дюковой читаем: «Активно ме-
няющийся современный мир, характеризующийся как «постиндустриальное общество», 
напрямую влияет на процесс воспитания подрастающего поколения» [4, с. 4]. А ведь еще 
Платон утверждал, что самым важным сегодня в обучении признается надлежащее воспи-
тание. Продолжая традицию актуальности проблемы содержания воспитания, подчеркнем, 
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что сегодня кризисное состояние большинства социальных сфер российской действи-
тельности вновь выносит на трибуну вопросы содержания воспитания детей и молодежи. 

Обращаясь к проблеме социокультурной обусловленности содержания воспитания 
на современном этапе развития российского общества, нельзя не остановиться на содер-
жании собственно понятия «воспитание», которое не имеет однозначной дефиниции. 
Как справедливо считает П. В. Степанов: «Обычно мы не испытываем серьезных трудно-
стей в понимании того, что есть воспитание. Но вот дать четкое, исчерпывающее и не-
противоречивое определение этому понятию бывает довольно затруднительно» [11].  

Цель статьи – теоретически обосновать социокультурную обусловленность содер-
жания воспитания, изучить позиции студентов, учителей и родителей в понимании во-
просов воспитания и содержания воспитания. 

Материал и методы исследования. В рамках данной статьи на основе историко-

логического и парадигмального анализа педагогической литературы рассматриваются 
понятие воспитания и социокультурная обусловленность его содержания. В эмпириче-
ском исследовании применялись проективный метод («Неоконченное предложение») 
и фокус-группа как метод качественной исследовательской стратегии. В нем участвовали 
200 респондентов, в том числе 80 студентов 3, 4 курсов (возраст студентов составляет 
19–21 год, из них 67 девушек и 13 юношей) направления «Психолого-педагогическое об-
разование» Российского государственного педагогического университета им. А. И. Гер-
цена (г. Санкт-Петербург) и Института психологии и педагогики Тюменского государ-
ственного университета (г. Тюмень), 20 учителей начальных классов и 100 родителей 
младших школьников из двух общеобразовательных организаций г. Тюмени. Цель эмпи-
рического исследования – выявить мнения будущих педагогов, учителей и родителей как 
представителей разного жизненного и профессионального опыта о понятии «воспитание» 
и его содержании, обсудить полученные результаты в фокус-группах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что термин «воспитание» 
возник в XVIII веке и означал буквально «вскормление ребенка», постепенно «обрастая» 
функциями заботы и ухода, в том числе нравственного и духовного развития ребенка. 
В дореволюционный период воспитание в целом определялось в совокупности с обуче-
нием, поскольку с XI по XVI век не было государственной системы образования, а цель 
и содержание воспитания (равно как и обучения) в России определялись православно-

христианской доктриной. Первые научно-теоретические представления о воспитании как 
форме общественного сознания ложатся в логику теоцентрической парадигмы, отража-
ющей принципы воспитания в традиционном обществе, заложенной еще античными 
мыслителями и определившей содержание воспитания на несколько столетий. 

Со второй половины ХVI века по ХVIII век создается государственная система об-
разования. Эпоха промышленного переворота и Нового времени, эпоха Просвещения 
и веры в прогресс и рациональность обусловили социальный заказ на нового человека, 
что определило цель и содержание воспитания. Идеалом воспитания, активно продвигае-
мым культурой, педагогикой, искусством, стал «просвещенный европеец – образованный 
делец». Осмысление процесса воспитания и его содержания в Новом времени и для новой 
просвещенной эпохи обусловило рождение революционных принципов воспитания: при-
родосообразности (Я. А. Коменский), культуросообразности (А. Дистервег), естественно-
го воспитания (Ж.-Ж. Руссо). Однако в России данные идеи породили существенные про-
тиворечия с эталоном православного воспитания и традициями русской культуры и сформи-
ровали два подхода к воспитанию: духовное воспитание большинства сословий русского 
народа в православных традициях русской культуры и воспитание правящего класса, по-
литической элиты, светское по содержанию. 
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Третья парадигма – антропоцентрическая, зародившаяся в русле культурологиче-
ского эссенциализма, где имманентная сущность человека заключается в том, что он про-
дукт природы (творение и творец). Данная парадигма во временном контексте приходит-
ся на советский период. Теоретической основой зарождения парадигмы стала культурно-

историческая теория Л. С. Выготского, объясняющая рождение личности, которая надол-
го определила развитие отечественной психолого-педагогической науки. Пожалуй, 
наименее противоречивыми определениями воспитание характеризуется именно в этот 
период. Например, в педагогическом словаре акцент в формулировке воспитания делает-
ся на воспитание как процесс социализации накопленного опыта на направления воспи-
тания, исходя из идеалов коммунистического воспитания (умственное, нравственное, 
трудовое, физическое, эстетическое) [8]; «воспитание – «целенаправленное воздействие 
на детей и молодежь, на их сознание, поведение, поступки, привычки» [14]. В советский 
период ядром содержания воспитания является марксистско-ленинское мировоззрение, 
а акцент делается на нравственное воспитание – «формирование всесторонней, гармони-
чески развитой личности, обладающей научным мировоззрением, устойчивостью к бур-
жуазной идеологии, пережиткам капитализма, с развитыми интернационалистическими 
и патриотическими качествами» [12] (как видно, нравственность не выходила за пределы 
коммунистической морали).  

Анализ целей, содержания и методов воспитания в советский период представляет 
значительный научно-педагогический интерес. Так, новая идеология потребовала челове-
ка нового социального типа, а потребность социальной природы человека породила кол-
лективистскую концепцию. Идея коллективизма была переосмыслена и принята на идео-
логическое вооружение в молодой советской стране. Коллективизм как принцип стал 
определяющим для советской официальной системы образования в СССР и ряде других 
социалистических стран, что, собственно говоря, лишило понятие «коллективизм» науч-
ной основы, заменив на идеологический ярлык. Между тем коллективизм в рамках ан-
тропоцентрической парадигмы воспитания имеет достаточные научно-теоретические ос-
новы, не связанные с социалистической теорией: тесное общение в среде сверстников 
обеспечивает эффект глубокого погружения в социальное взаимодействие, ускоряет про-
цессы формирования социальных навыков – совместной деятельности, социальной ответ-
ственности и др., реализуя синергетический эффект. В советской России А. С. Макаренко 
блестяще осуществляет на практике принцип коллективизма в воспитании и вводит 
в теорию воспитания новые принципы и законы, что по новизне и значимости научных 
открытий не меньше принципов Я. А. Каменского. Вплоть до 1991 года концепция кол-
лективизма в рамках антропоцентрической парадигмы укрепляется, в том числе законо-
дательно (идеологический отказ школы от церкви, обязательное всеобщее и бессословное 
образование и др.). Содержание воспитания утверждается на государственном уровне, 
определяется его основное направление по формированию коммунистического мировоз-
зрения – идейно-политическое воспитание, в рамках которого обозначаются «нравствен-
ное, эстетическое, трудовое, правовое направления, образующие воспитательный про-
цесс» [9], и в очередной раз сущностью воспитательного процесса провозглашается 
«процесс формирования нового человека». Политизация воспитания в данный период не-
редко достигала крайних пределов в ущерб духовному и нравственному воспитанию де-
тей и молодежи. Так, например, в отличие от традиционного российского понимания 
труда как средства жизни и нравственного долга, труд во благо государства возводится 
в духовно-нравственный идеал, требующий геройства, жертвенности, и становится глав-
ным средством воспитания личности. Также непомерное вознесение «мы» над «я» надол-
го ограничило направления личностного развития и самоактулизации. 
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Однако, начиная с конца 80-х годов прошлого века, произошли существенные социально-

экономические и социально-культурные изменения и трансформации в стране, привед-
шие к разрушению основ коммунистической идеологии, а соответственно, и системы ми-
ровоззрения: процесс и теория воспитания потеряли свои идеологические основы. С се-
редины 90-х годов прошлого века на фоне существенной социокультурной трансформа-
ции российского общества, отмены предыдущей идеологии, а также растущего числа пе-
реводной педагогической литературы вновь возникло затруднение с определением поня-
тия «воспитание». Так, в исследовании А. С. Даниловой показано, что в англоязычной 
литературе воспитание может быть представлено как «минимум пятью терминами 
(«upbringing», «training», «breeding», «raising» и «education»), которые отражают только 
какой-нибудь один из аспектов воспитания» [3]. Справедливости ради отметим, что име-
ют место и другие мнения. Так, А. В. Мудрик, напротив, считает, что именно «термин 
“education” этимологически восходит к идее воспитания человека, “наставничества”, вы-
ведения в люди в прямом его смысле (от латинского корня e-ducare «выводить в люди, 
опекать, наставлять»)» [1]. Вероятно, на фоне множественности подходов и отсутствия 
единой теории на сегодняшний день воспитание в отечественной педагогической науке 
и практике трактуется в узких и широких смыслах. В широком социальном смысле вос-
питание понимается как совокупные социально-педагогические воздействия на подрас-
тающее поколение, обеспечивающие передачу ему социального и культурного опыта, 
ценностей, культуры, социальных норм, морали. Результатом воспитания в этом смысле 
является успешная социализация личности. Воспитание в широком педагогическом 
смысле понимается как часть образования личности, осуществляемая под влиянием 
«внешних факторов социализации и внутренних процессов саморазвития личности» [13]. 
Воспитание в узком педагогическом смысле – это процесс взаимодействия педагога и ре-
бенка, обеспечивающий (сопровождающий, помогающий, поддерживающий) его лич-
ностное становление и развитие; это педагогическая профессиональная деятельность, 
в процессе которой осуществляется целенаправленное влияние «на развитие конкретных 
личностных качеств человека, например, патриотизма, трудолюбия, милосердия и т. д.» [10]. 
В учебниках и учебных пособиях В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, Е. Н. Шиянова (2002), 
И. П. Подласова (2007), В. С. Кукушкина (2010) и др. воспитание трактуется как специ-
ально организованная деятельность педагогов по передаче (опыта, культуры, морали). 
Л. Д. Столяренко рассматривает воспитание как создание условий (материальных, орга-
низационных, духовных) для усвоения опыта. На фоне неоднозначности всех приведен-
ных выше трактовок определение воспитания как деятельности, направленной на разви-
тие личности, в Федеральном законе «Об образовании в РФ» представляется оправдан-
ным решением. 

Современный этап развития теории воспитания в разных источниках рассматрива-
ется по-разному. Одни исследователи (Ю. Г. Беляев, И. Д. Демакова, Н. Л. Селиванова и др.) 
называют настоящий этап научного осмысления проблемы воспитания парадигмальным 
сдвигом, другие пытаются обосновать новую парадигму. В любом случае, в научной пе-
дагогической мысли появляются идеи, концепции воспитания нового времени, что, веро-
ятно, является предвестником зарождения новой, четвертой парадигмы. Так, В. А. Луков 
считает, что новой парадигмой воспитания должна стать парадигма индивидуального 
выживания в обществе риска. Парадигмальное изменение цели и содержания воспитания 
«вызвано необходимостью выживания и существования человека в созданной им цивили-
зации, знаковыми характеристиками которой являются угроза экологической катастрофы, 
увеличение средств массового уничтожения, непомерное разрастание и усложнение техно-
логически-информационной среды» [5]. Сегодня, по мнению автора, все актуальнее стоят 
вопросы воспитания и его содержания, поскольку все очевиднее зависимость сохранения 
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культуры и самого существования человека от стратегии воспитания детей и молодежи. 
Автор утверждает, что пока парадигма не оформилась, у нее еще нет четких характери-
стик, а ее теоретические позиции только разрабатываются. Но ясно, что новая парадигма 
воспитания должна отвечать критериям новой эпохи человечества, связанной с глобали-
зацией, информатизацией, развитием технологий во всех сферах и теми рисками, которые 
данные процессы продуцируют. Таким образом, мы видим достаточно оснований для по-
явления новой, четвертой парадигмы воспитания, определяющей новое содержание вос-
питания. Особую актуальность социокультурная обусловленность содержания воспита-
ния имеет для российской действительности, «поскольку за короткий период страна пе-
режила несколько ценностных революций, которые и породили мировоззренческий и ме-
тодологический вакуум в теории и практике воспитания», – утверждает И. А. Булгакова [2]. 

Поскольку совокупность всех социокультурных факторов изменений российской 
действительности, а также опыт предыдущих эпох и поколений определяют сущность 
и содержание воспитания как общественного явления в общественном сознании россиян, 
цель нашего эмпирического исследования заключалась в выявлении мнений будущих пе-
дагогов, учителей и родителей как представителей разного жизненного и профессиональ-
ного опыта о понятиях «воспитание» и «содержание воспитания». Для респондентов 
(n=200) была предложена методика «Неоконченное предложение», а полученные резуль-
таты анализировались в фокус-группах (по 6 человек). Анализ результатов по категориям 
респондентов представлен ниже. 

Родители. В большинстве работ родители не дают воспитанию сколь-нибудь ясного 
определения, их ответы носят характер обобщения и рассуждений: «С воспитания начи-
нается главное!»; «От воспитания будет зависеть, какой человек вырастет. Это основа»; 
«Что ты в него заложишь, то и получишь в будущем»; «…мне нравилось воспитание рань-
ше»; «Стараться как можно больше общаться, разбирать и анализировать ситуации». 

Родители понимают воспитание как процесс социализации (32 %), как определен-
ный фундамент ценностей, навыков и правил, закладываемый родителями в ребенке 
в детстве для его дальнейшего, полноценного развития и взаимодействия с обществом 
(24 %), как процесс обучения, защиты и заботы о детях (12 %); процесс всестороннего 
развития личности, как умственного, так и физического (18 %); процесс формирования 
положительных качеств личности, которые будут способствовать становлению целостной 
личности (14 %). 

Вопрос о содержании воспитания оказался для родителей еще более сложным: они 
писали и о методах, и о средствах. Большинство родителей в содержание воспитания 
включали этические нормы, правила поведения и общения, навыки коммуникаций 
с внешним миром, «что такое хорошо, что такое плохо», «личный пример», «защиту де-
тей», навыки уважения и поведения в обществе. 

Учителя. У учителей определение понятия воспитания не вызвало затруднений: это 
«процесс формирования личности»; «привитие ребенку определенных нравственных цен-
ностей, взглядов на различные жизненные ситуации»; «взаимодействие педагога и ре-
бенка по передаче опыта»; «трудоемкий, длительный по времени процесс, формирующий 
личность человека, его мировоззрение, характер, привычки». 

А вот содержание воспитания учителя начальных классов не раскрыли, включив в него 

«определенные знания, которыми овладевает ребенок с помощью взрослого для того, чтобы 
социализироваться в обществе»; «…правильное воспитание дарит ребенку уверенность 
в собственных силах, помогает правильно ориентироваться во взрослой жизни, делать 
верный выбор в непростых ситуациях»; «…определенный перечень нравственных ка-
честв и жизненных принципов, которые он впитывает из своего окружения. Так воспита-
ние создает личность человека». 
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Студенты. У студентов, как и у учителей, определение понятия «воспитание» также 
не вызвало затруднений: это «процесс развития лучших человеческих качеств», «процесс 
целенаправленного воздействия на человека с целью передачи ему опыта», «процесс вза-
имодействия (родитель – ребенок, учитель – ученик) и научения на собственном приме-
ре», «становление личности на протяжении ее развития, процесс долгий, старатель-
ный: “Не воспитывай ребенка, по большей части, воспитывай себя”». 

С раскрытием содержания воспитания у студентов возникли затруднения, в том 
числе на понятийном уровне: респонденты писали и о качестве воспитания, и о его сред-
ствах и условиях: «содержание – это все аспекты воспитания, которыми руководствуется 
обучение». К содержанию воспитания студенты отнесли и родителей, и их культурный 
уровень, и окружение, и интересы человека, степень его самосознания. Небольшое число 
(26 чел.) все-таки назвали «направления, по которым нужно передать опыт ученикам 
(экология, спорт, культура)». 

Обсуждение результатов проективной методики в фокус-группах не добавило к со-
держанию воспитания, в том числе и к его социокультурной обусловленности, новой ин-
формации. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  
– во-первых, социокультурная обусловленность содержания воспитания и актуаль-

ность проблемы подтверждены результатами парадигмального анализа. Теоретически 
обосновано, что влияние предыдущих парадигм воспитания оказалось значимым в вопро-
сах определения понятия воспитания и его современного содержания (через свой опыт).  

В ходе исследования выявлены тенденции закрепления (консервации) некоторых 
базовых представлений о принципах, методах, средствах воспитания, начиная с теоцен-
трической парадигмы. К ним относятся, например, возрождение некоторых идей (коллек-
тивное воспитание); отрицание существующих методов и принципов воспитания как 
утративших социальный и идеологический авторитет, морально устаревших; переосмыс-
ление современного содержания воспитания с учетом социальной ситуации (например, 
актуализация патриотического, духовного, трудового и других видов воспитания); 

– во-вторых, родители, учителя, студенты – будущие педагоги понимают важность 
и актуальность проблемы воспитания детей для современного российского общества. Все 
респонденты отмечают ценность и значимость воспитания как общественного явления, 
его роль в дальнейшем развитии цивилизации. Все три группы респондентов основным 
ядром содержания воспитания называли общечеловеческие ценности, культуру, образец 
(идеал) и «личный пример как внутреннюю потребность быть воспитанным»; 

– в-третьих, положительной тенденцией следует считать то, что и родители, и учи-
теля принимают свою роль в воспитании подрастающего поколения как целенаправлен-
ном и системном процессе, не перекладывают данную миссию друг на друга, понимают 
необходимость согласованных действий в диалоге. Родители признают свою недостаточ-
ную педагогическую культуру и открыты к общению, готовы учиться; 

– в-четвертых, несмотря на то, что ни в одной из групп респондентов не была акту-
ализирована социокультурная обусловленность содержания воспитания, все респонденты 
показали свое ценностное отношение и личностную заинтересованность в самой пробле-
ме. Полагаем, что возраст респондентов объясняет, почему для родителей, учителей и сту-
дентов вопрос влияния социальных или культурных факторов на содержание воспитания 
не актуален.  
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Аннотация. Методы обучения физике в школе требуют переосмысления с позиции усиле-

ния роли экспериментальной деятельности. В этой связи возникает потребность в подготовке бу-
дущих учителей физики, готовых к реализации экспериментов, в том числе занимательных опы-
тов. Целью статьи является исследование условий для формирования готовности будущих учите-
лей физики проводить занимательные опыты в процессе своей работы со школьниками. Авторы 
предлагают использовать при подготовке будущих учителей физики занимательные задачи-опыты 
с привлечением студентов разных курсов, используя при этом наставничество. В статье описыва-
ется деятельность наставников из числа студентов старших курсов. В качестве экспериментально-
го материала использованы результаты наблюдения и представленные решения заданий в кон-
курcе «Физика в чемодане» будущими учителями физики, обучающимися на первом и выпускном 
курсах, а также итоги опросов участников конкурса. В статье приводятся примеры задач-опытов. 
На основе исследования делается вывод о том, что использование занимательных опытов по фи-
зике с опорой на теоретические знания в процессе подготовки будущих учителей физики с при-
влечением студентов-наставников из числа старших курсов оказывает положительное влияние 
на профессиональную подготовку обучающихся. 
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Abstract. Methods of teaching physics at school require rethinking from the standpoint of 

strengthening the role of experimental activities. In this regard, there is a need to train future Physics 

teachers who are ready to implement experiments, including entertaining experiments. The purpose of the 

article is to study the conditions for the formation of future Physics teachers‟ readiness to conduct enter-

taining experiments in the process of their work with schoolchildren. The authors propose to use engaging 

experimental tasks when training future physics teachers with the involvement of students of different 

years, using mentoring. The article describes the activities of senior student mentors. As experimental ma-

terial, we used observation results and presented solutions to tasks in the “Physics in a Suitcase” competi-
tion by future Physics teachers studying in their first and final year, as well as the results of the surveys of 

competition participants using content analysis. The article provides examples of experimental tasks. 

Based on the study, the authors conclude that the use of entertaining physics experiments based on theo-

retical knowledge in the process of training of future Physics teachers with the involvement of senior stu-

dent mentors has a positive impact on the professional training of students. 

 

Keywords: physics, engaging experimental task, experiment, future teacher, mentoring 

 
Введение. Физика занимает важное место в системе формирования естественнона-

учной картины мира школьника. Вместе с тем результаты современных исследований 
констатируют низкую мотивацию обучающихся к изучению физики ([9], [12] и др.). 
В концепции преподавания учебного предмета «Физика» отмечается, что недостаточный 

объем экспериментальной деятельности школьников на фоне преобладающей теоретиче-
ской составляющей служит катализатором снижения интереса к физике, при этом под-
черкивается важность формирования интереса к науке. Экспериментальная деятельность 
позволяет школьникам увидеть, как физические законы, сформулированные в учебнике, 
реализуются на практике с объектами, которые можно увидеть и потрогать. Исследова-
ние Е. С. Кисленко  (2018) демонстрирует нехватку в школе практического применения 
получаемых по физике знаний. Решение проблемы автор видит в «заинтересованном учи-
теле физики» [7, с. 109]. Потребность «организовывать процесс обучения физике с уче-
том приемов и методов, направленных на повышение познавательного интереса обучаю-
щихся», задает векторы подготовки будущих учителей [9, с. 87]. Таким образом, возника-
ет проблема: как организовать процесс обучения будущих учителей физики, в дальней-
шем готовых осуществлять подготовку школьников в условиях высокой мотивации 
и стойкого познавательного интереса к предмету? Цель исследования – поиск и апроба-
ция условий для повышения эффективности подготовки будущих учителей физики к про-
ведению занимательных опытов в школе. 

Актуальность исследуемой проблемы. Современное общество характеризуется 
постоянным обновлением технологий. Выпускник школы должен иметь представление 
о физических законах, явлениях, уметь объяснять их с научной точки зрения. Экспери-
ментальная деятельность школьников является важным компонентом в процессе обуче-
ния физике. Поэтому актуальными становятся исследования, направленные на изучение 
условий для повышения эффективности подготовки будущих учителей физики к прове-
дению опытов в школе, в том числе занимательных. 

Материал и методы исследования. В работе использовались следующие методы 

исследования: анализ педагогической и методической литературы, изучение и обобщение 
методики подготовки будущих учителей физики к реализации экспериментальных задач, 
осмысление опыта проведения конкурса по занимательной физике среди студентов (бу-
дущих учителей физики) разных курсов с использованием студенческого наставничества, 
тестирование студентов на основе адаптированной методики «Отношение к предметам» 
Л. Балабкиной, анализ и обобщение результатов исследования. 
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Экспериментальным материалом послужили результаты наблюдения, продукты де-
ятельности (конкурсные работы учащихся – студентов педагогических направлений 
с профилем подготовки «Физика», обучающихся на первом и выпускном курсах, полу-
ченные в результате участия в конкурсе «Физика в чемодане», организованном на базе 
Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В. М. Шук-
шина), ответы по итогам бесед с участниками конкурса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ литературы позволил вы-
явить разные педагогические технологии и методы обучения, которые используются 
в процессе подготовки будущих учителей физики, такие как технология продуктивного 
обучения, обучение в виртуальной обучающей среде [3], обобщенный метод решения 
прикладных задач по разработке технических устройств [4], интерактивные методы обу-
чения на занятиях [1], применение дополненной и виртуальной реальности [13], [14]. 
Вместе с тем особенностью физики как учебной дисциплины является эксперименталь-
ная деятельность на уроке. Практика использования физических опытов в учебном про-
цессе разнообразна, например, используются анимация и видеофрагменты физических 
процессов [11], самостоятельная научно-исследовательская деятельность с применением 
опытов и проектов [7], проведение внеурочных занятий на базе оборудования Технопар-
ков универсальных педагогических компетенций [12], постановка физических спектаклей 
с опытами и экспериментами [8] и т. д.  

Особую роль в процессе обучения физике играют опыты и экспериментальные за-
дачи, имеющие яркую эмоциональную окраску и возбуждающие интерес к науке [5]. За-
нимательные опыты по физике Я. И. Перельман описывал как «ряд головоломок, замыс-
ловатых вопросов, занимательных рассказов, забавных задач, парадоксов и неожиданных 
сопоставлений из области физики, относящихся к кругу повседневных явлений» [10, с. 2].  

Занимательные опыты используются при изучении разных разделов курса физики. 
Примеры занимательной экспериментальной деятельности в рамках изучения физики 
можно найти в педагогической литературе. И. А. Крутова совместно с другими авторами 
описывает проведение физических опытов с последующим научным объяснением обу-
чающимися наблюдаемых физических явлений (например, обучающимся необходимо 
объяснить, почему из перевернутого стакана с водой, накрытого листом бумаги, не выте-
кает жидкость и как это связано с атмосферным давлением) [8, с. 111].  

О. В. Рымкевич и другие авторы приводят практику использования в учебном про-
цессе занимательных видеороликов, демонстрирующих физические законы и явления 
(например, видеозапись со «светящимися огурцами» предлагается для просмотра при изуче-
нии ионной проводимости с последующим обсуждением и разбором сюжета) [11, с. 115].  

Е. С. Кисленко  описывает проектирование домашних физических опытов в про-
цессе подготовки будущих учителей физики (например, при рассмотрении условия рав-
новесия тел сидящему на стуле студенту необходимо предложить способ, как встать на 
ноги, не наклоняясь вперед) [7, с. 111]. Данный пример описывается в книге Я. И. Пере-
льмана  «Занимательная физика» в разделе «Тяжесть и вес. Рычаг. Давление» [10]. 

Экспериментальная деятельность реализуется посредством творческих заданий 
по физике (например, обучающимся предлагается исследовать свойства краски, чтобы 
научно обосновать сделанное М. В. Ломоносовым эмпирическое наблюдение: «Любой 
цвет от смачивания водой делается гуще. Почему? Надо подумать») [2, с. 10].  

В работах В. А. Зибера (1953) рассматриваются задачи-опыты, предполагающие 
наличие простых физических приборов, материалов, предметов, с помощью которых са-
ми обучающиеся могут создавать экспериментальные установки. Посредством задач-

опытов достигается необходимая для решения прикладных задач связь теоретических 
знаний и практических навыков [5]. В работах современных педагогов также описываются 



 

Pedagogics / Педагогические науки 

 

 

109 

 

экспериментальные задачи по физике, в которых учащимся необходимо самостоятельно 
провести эксперимент на основе предложенного физического оборудования [2]. 

Для осуществления опытно-экспериментальной работы были привлечены студенты 
Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В. М. Шук-
шина, обучающиеся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки) с одним из профилей «Физика». В 2023 году они участвовали в кон-
курсе среди будущих учителей физики «Физика в чемодане», организованном в вузе.  

Задачами конкурса являлись выявление и развитие у будущих учителей физики ин-
тереса к профессиональной деятельности, популяризация физики как учебной дисци-
плины среди студентов педагогических направлений, создание благоприятных условий 
для освоения методики проведения занимательных опытов по физике, развитие навы-
ков педагогической коммуникации у будущих учителей, осуществление педагогического 
наставничества. 

Конкурсная среда позволила создать условия для взаимодействия студентов разных 
курсов. Деятельность студентов первого курса была направлена на предметную подго-
товку через решение конкурсных заданий. Студенты старших курсов отбирали занима-
тельный материал, готовили конкурсные задания, участвовали в проведении опытов и со-
ставлении критериев оценивания, а также в качестве наставников оказывали помощь 
и поддержку участникам конкурса из числа студентов первого курса при выполнении за-
даний, обеспечивая их сопровождение. Сопровождение при изучении физики является 
инструментом влияния на улучшение подготовки будущих учителей [6].  

Конкурс состоял из пятнадцати задач-опытов по разным разделам физики школь-
ного курса: механике, термодинамике и электродинамике. Конкурсные задания были 
направлены на решение практических задач: как зарядить телефон, если нет доступа 
к переменному или постоянному источникам тока; как достать монету из воды, не замо-
чив руки; как быстро определить центр тяжести предмета; как с помощью гвоздя изме-
нить свойство горючести бумаги; как заставить воду кипеть, если нет источника тепла, 
и др. Конкурсы проводились при сопровождении студентов-наставников, после чего 
участникам предлагалось объяснить полученные результаты опыта в соответствии с за-
конами физики. Рассмотрим несколько конкурсных заданий. 

Например, одно из заданий по механике начиналось с серии вопросов: «Если со сто-
ла уронить две бутылки одинаковой формы и объема: пустую и наполненную водой – ка-
кая из них упадет на пол раньше?», «Что изменится в эксперименте, если вместо воды 
использовать металлические опилки?». На эти вопросы многие студенты давали невер-
ные ответы, предполагая, что вес бутылок повлияет на исход опыта. Возможным объяс-
нением полученных результатов может служить слабая связь теоретических знаний и навы-
ков практического применения физических законов у некоторых студентов, поступивших 
на первый курс. После выдвижения студентами гипотез относительно вероятных резуль-
татов опыта проводился натурный эксперимент. Использовались три пластиковые бутыл-
ки: одна – пустая и две – наполненные водой и металлической стружкой. Студенты убе-
дились, что все бутылки имеют одинаковую форму и различный вес, после этого бутылки 
расположили на одинаковой высоте и одновременно отпустили. Обсуждение результатов 
вызвало живую дискуссию в группе. Итоги эксперимента наглядно продемонстрировали, 
как сопротивление воздуха влияет на падающие предметы. Участникам конкурса необходи-
мо было научно обосновать полученные результаты с помощью законов физики. 

Задаче-опыту по термодинамике, предложенной участникам конкурса, предше-
ствовало обсуждение вопроса «Почему в горах сложно приготовить суп? Объясните с по-
зиции физики». Студенты без затруднений объяснили причины, указав зависимость низко-
го давления и температуры кипения воды. Участникам было предложено набрать горячую 
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воду в шприц, наполнив его на треть, перекрыть доступ воздуха в шприц и начать оття-
гивать поршень, тем самым понижая давление в шприце. Предшествующее обсуждение 
наводило студентов на мысль, что вода в шприце может закипеть. Однако в группе не наблю-
далось единогласное мнение по этому вопросу. Результат опыта подтвердил закипание 
воды, вызвав неподдельный интерес у участников. Согласно конкурсному заданию оста-
валось объяснить наблюдаемое явление, и все студенты с этим справились. 

Конкурсное задание по электродинамике в форме задачи-опыта предполагало изго-
товление простейшего электромотора с помощью медного провода, гальванического эле-
мента (батарейки) и неодимовых магнитов. Участникам было предложено собрать 
устройство самостоятельно. С помощью студентов-наставников они смогли это сделать. 
С теоретическим описанием наблюдаемого явления с точки зрения электродинамики 
справились некоторые участники. Они отметили, что в указанной сборке медный провод 
и магнит образуют контур. За счет гальванического элемента создается упорядоченное 
движение заряженных частиц. В результате воздействия магнитного поля на проводник 
направление движения частиц изменяется по правилу «левой руки» (сила Лоренца). Если 
вектор скорости перпендикулярен направлению линий магнитного поля, то сила стано-
вится центростремительной и частицы начинают двигаться по окружности. 

Кроме того, использовались экспериментальные задачи дивергентного типа, кото-
рые предполагали несколько решений (например, конкурсантам предлагалось решить за-
дачу создания полки из бумаги, и решениями являлись разные конструкции: использова-
ние пачки бумаги в качестве прочного основания, формирование ребер жесткости для по-
вышения прочности материала в направлении, перпендикулярном ребрам, и др.). 

Каждый конкурс завершался объявлением правильного ответа. В обсуждении про-
межуточных результатов принимали участие преподаватели физики, приглашенные 
школьные учителя физики, а также студенты-наставники.  

Критерием оценивания работ являлось правильное теоретическое обоснование фи-
зического явления в соответствии с законами физики. Обязательным условием было са-
мостоятельное выполнение командного задания без привлечения внешних ресурсов 
(например, Интернет-ресурсов). Команда могла в любой момент воспользоваться помощью, 
которую готовы были оказать студенты-наставники старших курсов. 

Совместная работа студентов разных курсов оказалась значимой для участников 
конкурса. В нашем исследовании мы рассматриваем наставничество среди будущих учи-
телей физики в модели «студент – студент»: обучающиеся студенты выпускных курсов 

в качестве наставников помогали студентам-первокурсникам выполнять задания.  
По окончании конкурса состоялось обсуждение возникших трудностей и проблем, 

были намечены пути их преодоления (например, участники отметили, что занимательные 
опыты с обычными предметами (батарейка, свеча, булавка, медный провод, гвоздь и т. д.) 
можно использовать как домашние опыты в самостоятельной работе школьников). 
«Принцип совместной оценки деятельности и рефлексии позволяет корректировать 
наработки студентов, выяснить, какие виды деятельности представляли для них труд-
ности» [7, с. 110]. 

Проведению конкурса предшествовало тестирование студентов первого курса по адап-
тированной методике «Отношение к предметам» Л. Балабкиной, в ходе которого был вы-
явлен интерес к физике на уровне «выше среднего». Данные результаты косвенно под-
тверждают то, что студенты приступили к выполнению всех заданий, даже если решение 
не было закончено. Более того, по окончании конкурса часть заданий (наиболее про-
стых) была вынесена в качестве необязательного домашнего задания, которое не требо-
валось выполнять в обязательном порядке. Тем не менее, все участники выразили же-
лание его выполнить. 
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До начала конкурса студентам первого курса было предложено ответить на вопро-
сы. Их попросили отметить, что им интересно при изучении физики в вузе. Анализ отве-
тов выявил предпочтения студентов и дал возможность получить представление о запро-
сах первокурсников к методике обучения физике (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 –  Предпочтения студентов первого курса (будущих учителей физики)  
при изучении физических дисциплин 

 

Студенты единогласно отметили, что при изучении физики их внимание привлека-
ет демонстрация опытов преподавателем (100 %), а также им интересны самостоятельное 
проведение опытов и лабораторных работ (25 %), решение задач (25 %), изложение пре-
подавателем нового материала (12 %). Отметим, что ни один студент не включил в этот 
список работу с учебником. Напротив, студенты отметили, что не используют дополни-
тельную литературу в подготовке к занятиям. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что в текущих условиях требуется пересмотр форм и методов обучения физике, в частно-
сти, необходимо увеличение доли востребованных у современной молодежи эксперимен-
тальных задач. 

Этот вывод коррелирует с ответом на следующий вопрос. Студентов попросили 
предложить, что бы им хотелось добавить в содержание курса физики, чтобы сделать его 
более интересным для изучения. Среди поступивших ответов были названы эксперимен-
ты и опыты по разным разделам курса физики: «Механика», «Молекулярная физика», «Элек-
тродинамика», «Оптика». Например, обучающиеся отмечали, что им интересны опыты, свя-
занные с дифракцией и преломлением света, наблюдением электромагнитных явлений. 

Рассуждая над вопросом, какая форма домашнего задания для вас предпочтительна, 
студенты называли разные варианты. Условно их можно объединить по группам: реше-
ние задач (62 %), изготовление простых устройств или моделей (50 %), изучение опыт-
ным путем законов физики в окружающем мире (38 %). Другие ответы единичны и не 
меняют общей картины. Таким образом, студенты осознают значимость умения решать 
физические задачи и не пытаются заменить процесс изучения физики исключительно де-
монстрацией опытов. Основные трудности на занятиях по физике студенты также связы-
вают с умением решать задачи, применять физические формулы, проводить расчеты. От-
метим, что в качестве приоритетного домашнего задания среди представленных ответов 
отсутствовало изучение учебника, что возвращает нас к выводу, сделанному выше. Пред-
посылки недостаточного интереса школьников к учебнику по физике требуют отдельного 
изучения и могут быть связаны с психологическими особенностями современной молодежи. 
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После проведения конкурса с его участниками снова была проведена беседа. Во-
просы касались оценки ими проведенного конкурса. Участники беседы отметили, что им 
было интересно выполнять задачи-опыты (100 %), наибольший интерес вызвали конкур-
сы по электродинамике (80 %). Наиболее значимыми для конкурсантов стали получение 
новых фактов из курса физики и выполнение заданий вместе с одногруппниками и сту-
дентами-наставниками. Для студентов первого курса важными являются совместные 
формы работы при выполнении конкурсных заданий при активном участии студентов 
старших курсов. Командная форма работы, по мнению студентов, позволила сплотить 
группы. Участники отметили, что наставник давал советы, вопросами направлял работу, 
поддерживал эмоционально и этим оказывал серьезную поддержку (о конкурсе заранее 
не сообщалось, и студенты к нему целенаправленно не готовились).  

На вопрос «Какими должны быть опыты, чтобы заинтересовать вас?» студенты от-
ветили, что они должны вызывать сильные эмоции, например, удивлять (100 %); содер-
жать ответ на практическую задачу – лайфхак (42 %); проводиться совместно со студен-
тами разных курсов в командной работе (42 %). Среди единичных ответов отметим до-
машние опыты. Единогласно студенты первого курса отмечают необходимость примене-
ния занимательных опытов и заданий при изучении физики (100 %) и потребность в под-
готовке будущих учителей к их проведению в школе (100 %). Качественная характери-
стика конкурса выразилась в комментариях участников: «после конкурса начал понимать 
законы физики», «научился работать в команде», «научился рассуждать, как физик», 
«научился делать простые механизмы» и др. 

Для студентов старших курсов конкурс стал площадкой для апробации методиче-
ских разработок конкурсных заданий. Они отметили, что интересными для них становят-
ся эксперименты, имеющие неожиданный исход и практическую ценность. Анализ отве-
тов наставников также выявил их интерес к совместному выполнению конкурсных зада-
ний вместе с конкурсантами. Наиболее ценными они назвали приобретенные знания 
из курса физики, среди сложностей отметили отбор занимательного материала для со-
ставления конкурсных заданий. Наставники подчеркивали важность занимательных опы-
тов по физике в формировании познавательного интереса учащихся. Участвуя в конкур-
се, они получали навыки профессиональной деятельности в области подготовки конкурс-
ных мероприятий занимательной направленности по физике, осваивали интерактивные 
педагогические технологии для реализации занимательных опытов и задач по физике, 
учились демонстрировать физические эксперименты, приобретали навыки подготовки 
и проведения уроков и внеклассных занятий по физике с использованием занимательных 
опытов. Для наставников подготовка и проведение конкурса является продолжением 
профессиональной деятельности в рамках региональной площадки «Талант22», написа-
ния выпускных квалификационных работ по методике использования занимательных 
задач в школьном курсе физики. 

Выводы. Предложенная методика подготовки будущих учителей физики к экспе-
риментальной деятельности в школе была апробирована в рамках конкурса «Физика 
в чемодане». В процессе подготовки будущих учителей физики к реализации занима-
тельных опытов в школе важными являются проекты, реализуемые совместно со студен-
тами младших курсов, направленные на подготовку и проведение таких опытов. Прове-
дение занимательных конкурсов полезно осуществлять в условиях наставничества в мо-
дели «студент – студент». По результатам исследования можно сделать вывод о том, что 
использование занимательных задач-опытов в процессе обучения будущих учителей фи-
зики не только способствует предметной подготовке (участники конкурса учатся, исполь-
зуя законы физики, объяснять физические явления, описывать результаты физических экс-
периментов), но и позволяет осуществлять методическую подготовку старшекурсников, 
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а также формирует у будущих учителей интерес к физике. Экспертное жюри конкурса 
отметило достаточно высокую степень подготовки конкурсных заданий студентами 
старших курсов, а также увлеченное выполнение заданий участниками и их высокую за-
интересованность вопросами практического применения законов физики. 
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Аннотация. В статье предлагается пересмотреть отдельные стороны состояния юридиче-
ского образования в России. Пересмотр обозначенных в работе аспектов образовательной полити-
ки необходим в целях модернизации и повышения профессионального образования, мастерства 
и навыков, качества выпускников юридических вузов и ссузов с учетом отечественного и зару-
бежного опыта, а также имеющихся современных проблем и потребностей следственно-судебной 
практики. В работе использована совокупность общенаучных методов теоретического познания, 
общелогических методов и приемов исследования, историко-правового метода, а также последо-
вательной диалектики изучения состояния юридического образования. В результате исследования 
авторы приходят к выводу о наличии системных «сбоев» в работе подготовки юридических кад-
ров. Это связано и с условиями перехода сферы профессионального образования к рыночным от-
ношениям, и слабостью теоретической подготовки будущих специалистов в области юриспруден-
ции. Отдельно выделяются, с одной стороны, кадровый голод в преподавателях юридического 
профиля, с другой – низкая квалификация преподавателей юридических вузов. Научная и практи-
ческая значимость исследования обуславливаются тем, что для совершенствования образователь-
ных практик авторы предлагают направить усилия на создание необходимых условий для осу-
ществления «прорыва» в деле подготовки специалистов для правоохранительных органов, реали-
зовав эти усилия в формате работы на специальных ситуационных площадках.  

 

Ключевые слова: юридическое образование, специалист, правоохранительные и судебные 
органы, следственно-судебная практика, специальная ситуационная площадка, профориентаци-
онный центр 
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Abstract. The article proposes to review certain aspects of the state of legal education in Russia. 

The revision of the aspects of educational policy outlined in the work is necessary in order to modernize 

and improve professional education, skills and abilities, the quality of training of graduates of law univer-

sities and secondary specialized colleges, taking into account Russian and foreign experience, as well as 

the existing modern problems and needs of investigative and judicial practice. The authors use a combination 
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of general scientific methods of theoretical cognition, general logical methods and research techniques, 

historical and legal method, as well as existing modern problems and needs of investigative and judicial 

practice. The work uses a set of general scientific methods of theoretical cognition, general logical meth-

ods and techniques of research, historical and legal method, as well as a consistent dialectic of studying 

the state of legal education. As a result of the study, the authors come to the conclusion that there are sys-

temic “failures” in the work of training of legal personnel. This is also due to the conditions of transition 
to market relations in the field of vocational education and the weakness of theoretical training of future 

specialists in the field of jurisprudence. There is, on the one hand, the shortage of legal teachers and, on 

the other hand, the low qualification of law school teachers. The scientific and practical significance of 

this study is due to the fact that in order to improve educational practices, the authors propose to direct ef-

forts to create the necessary conditions for the implementation of a “breakthrough” in the training of spe-

cialists for law enforcement agencies by implementing these efforts in the format of work on special situ-

ational platforms. 
 
Keywords: legal education, specialist, law enforcement and judicial agencies, investigative and 

judicial practice, special situational platform, career guidance center 

 

Введение. Некоторые актуальные предложения о необходимости реформирования 
современного образования были озвучены Президентом Российской Федерации В. В. Пу-
тиным на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами в декабре 2018 года. 
В частности, глава государства отметил, что перед нашей страной стоят «непростые 
и сложные задачи: и нам нужно не просто их решать, как обычно, в текущем режиме, 
а нам нужно осуществить прорыв, рывок, и мы можем это сделать, у нас есть для этого все 
основания так считать и добиться такого результата» [7]. 

Развитие отечественного права и правоохранительной системы в целом невозможно 
без подготовки высококвалифицированных юристов, которые в современных условиях 
должны постоянно быть готовыми к различным вызовам, учитывать происходящие соци-
ально-экономические преобразования в стране, в конечном итоге, дать решительный от-
пор современной преступности. В этих непростых условиях наступает пора, когда время 
диктует необходимость пересмотра отдельных механизмов получения традиционного юри-
дического образования в России. Учитывая богатый исторический опыт становления и раз-
вития отечественного образования, а также стремительный рост научно-технического про-
гресса, сегодня можно найти все основания для пересмотра и оптимизации современного 
механизма получения юридического образования, что, в конечном итоге, позволит сде-
лать нашу правовую и правоохранительную систему более сильной и защищенной. 

В настоящее время правовой основой реформирования юридического образования 
в России является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [15], в котором определяются ключевые положения, связанные 
с назначением, сущностью и порядком получения современного образования в стране. 
Считаем, что зафиксированные в этом законе отдельные установки полностью примени-
мы к анализу и совершенствованию современного юридического образования в России. 

Взгляды к реформированию современного юридического образования отражены 

в отдельных исследованиях российских и зарубежных авторов, причем большая часть из них 

посвящена частным вопросам методики преподавания юридических дисциплин [2], [13], 
методам наукометрии в юридическом образовании и науке [8], [15], [16], [17], [18], опыту 
применения интерактивных форм и методов в юридическом образовании [19], а также 
общим и абстрактным рассуждениям о некоторых проблемах подготовки специалистов-

юристов и повышения уровня юридического образования [3], [4], [5], [6], [11], [14]. 
При всем этом, анализируя и давая общую оценку степени научной разработанно-

сти проблемы состояния механизма юридического образования в России, необходимо 
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выделить несколько существенно важных обстоятельств. Во-первых, при всем объеме 
и значимости имеющихся работ по данной проблематике они не являются исчерпываю-
щими по изученности нынешнего состояния юридического образования, не учитывают 
социально-экономические преобразования в стране, в том числе насущные потребности 
правоохранительной системы в борьбе с современной преступностью. Во-вторых, новых 

исследований по системному анализу рассматриваемой в статье проблемы не так уж много, 
к тому же они охватывают лишь отдельные (фрагментарные) направления изучения со-
стояния юридического образования. В-третьих, анализ изучения отдельных вопросов со-
стояния юридического образования в основном содержит эмоциональные оценки и не 
всегда имеет четкие выводы и обоснования закономерностей состояния и развития со-
временного высшего юридического образования в нашей стране. 

Цель настоящего исследования – указать основания для пересмотра положений со-
временной отечественной системы подготовки специалистов для правоохранительных 
органов и продемонстрировать возможности ее усовершенствования с учетом новых со-
циально-экономических преобразований и потребностей следственно-судебной практики. 

Актуальность исследуемой проблемы. В современных условиях назрела очевид-
ная необходимость пересмотра действующего механизма получения юридического обра-
зования в России. В этой связи авторами проведен комплексный анализ сложившейся си-
туации и предложен ряд конструктивных идей для оптимизации действующего механиз-
ма получения юридического образования в стране, позволяющая, в конечном итоге, под-
готовить высококвалифицированных специалистов для правоохранительных органов.  

Материал и методы исследования. Непосредственным материалом для проведе-
ния исследования послужили имеющиеся труды, научные публикации, результаты анке-
тирования и интервьюирования, раскрывающие вопросы современного состояния и раз-
вития юридического образования в России, а также личный опыт работы авторов в долж-
ности преподавателей. Методологической базой исследования стали общие и частные 
научные методы познания объективной реальности (состояния высшего юридического 
образования). Применение диалектического метода позволило исчерпывающе изучить 
отдельные нормы, обеспечивающие формирование юридического образования в нашей 
стране. Кроме того, в работе использованы сравнительно-правовой, логико-юридический, 
конкретно-социологический, исторический методы исследования, которые позволили 
обеспечить полноту, достоверность и объективность проведенного исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Очевидно, что поставленная в иссле-
довании цель может быть достигнута только при системном анализе ситуации и оценке 
современного состояния юридического образования, выработке комплекса соответству-
ющих мер по его совершенствованию. В целом, по мнению авторов, ситуация в этой ча-
сти не совсем критичная, но вызывают тревогу отдельные симптомы, в частности:  

Первый симптом. В современных условиях, вызванных рыночными отношениями 
в системе образования, российским учебным заведениям, в том числе и юридического 
профиля, помимо своего основного предназначения, предоставлено отдельное право за-
рабатывать «денюжку» для дальнейшего функционирования и развития. В этой ситуации 
на рынке образовательных услуг у многих желающих появилась реальная возможность 
«приобретения» юридического образования по любой специальности без каких бы то 
ни было проблем, включая отсутствие реального конкурсного отбора. Складывается не-
здоровая ситуация, когда, заплатив в «кассу» учебного заведения определенную сумму, 
можно получить соответствующий диплом государственного образца о юридическом обра-
зовании по любой выбранной специальности. Кроме того, порочной и губительной для ав-
торитета профессии юриста практикой становится набор студентов под давлением «сверху» 
представителей административного корпуса, не имеющих отношения к образованию, 
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но обладающих достаточной властью в системе разрешительного управления и контроля 
за юридическими лицами. 

Второй симптом. Слабый и (или) недостаточно высокий уровень получения аби-
туриентами довузовского, в том числе среднего общего, образования [10], отсутствие за-
интересованности и прямой связи современной средней школы с соответствующими 
учебными заведениями по конкретным программам, условиям и требованиям поступле-
ния. Сегодня перед школьником стоит одна основная задача: любым способом по оконча-
нии средней общеобразовательной школы сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

или Основной государственный экзамен (ОГЭ); 
Третий симптом. Дефицит высококвалифицированных кадров профессорско-

преподавательского состава в области юриспруденции, которые способны учитывать 
концепцию государственной политики в области борьбы с современной преступностью, 
бдить за социально-экономическими преобразованиями в стране, мониторить действую-
щее законодательство и правоприменительную практику [6]. Как показывает личный 
опыт работы авторов, во многих учебных заведениях, в том числе среднего профессио-
нального и высшего образования, преподавателями являются лица моложе 25–30 лет, как 
правило, окончившие эти учебные заведения и не имеющие никакого практического опыта. 

Четвертый симптом. Несмотря на то, что Президент Российской Федерации 
В. В. Путин в 2020 году дал поручение обеспечить широкий бесплатный доступ к выс-
шему образованию, количество выделяемых государством бюджетных мест на юридиче-
ские специальности остается очень низким. Например, такому опорному региональному 
вузу, как Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, на юридиче-
ские направления подготовки (по профилям «Гражданское право», «Государственное 
право», «Уголовное право») ежегодно выделяется около 10–15 бюджетных мест [12].  

Пятый симптом. Низкий профессиональный и квалификационный уровень препо-
давателей юридических дисциплин. Как показывает анализ, около 30–40 % учебных за-
нятий по дисциплинам юридического профиля проводятся преподавателями, не имею-
щими базового юридического образования, не обладающими профессиональными компе-
тенциями и определенными навыками в этой области. Встречаются парадоксальные слу-
чаи, когда специальные уголовно-правовые дисциплины ведут ученые в области биоло-
гических, педагогических, философских и других наук, но никак не юридических [12]. 

Шестой симптом. Морально устаревшая техника и низкое материально-

техническое оснащение учебных заведений. В юридических вузах зачастую отсутствуют 
современные специальные технико-криминалистические и профессиональные средства 
обучения, ситуационные центры, полигоны, специальная литература по профилю подго-
товки, средства информационного обеспечения, включая интернет и средства связи 
с практическими работниками правоохранительных органов. Анализ показывает, что средняя 
реальная техническая укомплектованность учебного заведения составляет около 20 % 

(один устаревший криминалистический чемодан), хотя «на бумаге» вроде как все имеется [10].  
Седьмой симптом. Низкое финансирование и социальное обеспечение педагогиче-

ских работников государственных учебных заведений, в том числе материальное стиму-
лирование, что, в конечном итоге, снижает мотивацию к осуществлению учебно-

воспитательного процесса и вынуждает искать источники дополнительного заработка 
в другом месте. Как подтверждает анализ, заработная плата штатного преподавателя вуза 
с учетом разделения основной ставки пополам – 0,5 (основная ставка) и 0,5 (совмести-
тельство) – составляет около 30–35 тысяч рублей. При этом среднее стимулирование 
по итогам работы за месяц – около 2 тысяч рублей. По этой причине можно наблюдать 
картину, когда один и тот же преподаватель числится в 3–5 вузах и работает на различ-
ных должностях [12]. 
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Это не все, а лишь малая часть выявленных нами болезненных симптомов, которые 
лежат на поверхности современного юридического образования. Потребность в высоко-
профессиональных специалистах и их дефицит сегодня очень велики, о чем свидетель-
ствует очередное «болезненное» интервью «Российской газете» председателя Следствен-
ного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина, констатирующего факт кадрово-
го «голода» в специалистах по расследованию преступлений в сфере медицины, высоких 
технологий, преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, организован-
ными преступными группами, а также отсутствие специалистов по вопросам осуществ-
ления федерального и международного (межгосударственного) розыска [1]. Явный отток 
кадров наблюдается и в системе МВД России, который в некоторых регионах доходит 
до 40 %. Авторами статьи был проведен экспресс-опрос, имеющий целью выявить основ-
ные причины оттока кадров из системы МВД Российской Федерации. В опросе приняли 
участие 200 сотрудников правоохранительных органов, обучающихся по заочной форме 
в Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова, Чебоксарском инсти-
туте (филиале) Московского политехнического университета, Казанском институте (фи-
лиале) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Таким образом, география исследования охватывает четыре региона: Чувашскую Респуб-
лику, Республику Татарстан, Нижегородскую область и Республику Марий Эл.  

На просьбу определить главные причины ухода специалистов со службы 100 % ре-
спондентов назвали низкую заработную плату, 98 % – бюрократическую и «бумаготвор-
ческую» загруженность, 95 % – ненормированный рабочий день, 89 % указали на небла-
гоприятные условия труда и повышенные требования со стороны руководства, 87 % ре-
спондентов обратили внимание на серьезную ответственность, необходимость рисковать 
жизнью и здоровьем и «почти нулевой» престиж и авторитет службы, 83 % обозначили 
проблему отсутствия квалифицированных наставников и опытных руководителей, 77 % 

заявили о недостатке необходимых знаний и умений. 
Стоит также отметить, что после проведенной в 2011 году реформы МВД России 

были значительно сокращены специализированные учебные заведения системы МВД 
России, готовящие своих выпускников для непосредственной работы в правоохранитель-
ных органах.  

Достичь положительных результатов в деле подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов для правоохранительных органов, по нашему мнению, реально воз-
можно. Для этого необходимо использовать все имеющиеся современные формы, сред-
ства и методы профессионального обучения, в том числе выполнение целевых заказов 
по подготовке соответствующих специалистов – юристов для правоохранительных орга-
нов. Непосредственное решение данной проблемы возможно осуществить на определен-
ных и специальных ситуационных площадках, где должна быть сосредоточена мощная 
образовательная и инновационная платформа подготовки специалистов для правоохрани-
тельных органов. Ее эффективность и функциональность доказаны в некоторых учебных 
заведениях юридического профиля, где прослеживается явная связь учебного заведения 
и заказчика – правоохранительного органа [20], [4], [18]. 

Подобная идея закреплена и в статье 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: «гражданин, поступающий на обучение 
по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования 
либо обучающийся по соответствующей образовательной программе, вправе заключить 
договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем» [15]. В этой связи считаем не-
обходимым отметить, что сложившуюся болезненную ситуацию с юридическим образованием, 
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в том числе связанную с «кадровым голодом», возможно решить путем целевого набора 
с последующим трудоустройством в правоохранительных органах.  

Выводы. В целях реализации законодательных идей, модернизации и повышения 
профессионального образования, качества выпускников с учетом современных вызовов 
и потребностей, ощутимых проблем и трудностей следственно-судебной практики, 
а также реализации наставлений Президента РФ считаем необходимым направить усилия 
на совершение инновационного образовательного прорыва в деле подготовки специалистов 
для правоохранительных органов. Осуществить задуманное и развить имеющийся задел воз-
можно на специальных ситуационных площадках юридических вузов, а именно: 

1. Современный юридический факультет (отделение) обязан участвовать в выпол-
нении главного предназначения юридического образования – подготовки высококвали-
фицированных специалистов для нужд и потребностей правоохранительных органов. По-
этому обучение на юридическом факультете, прежде всего, должно быть направлено 
на достижение высокого уровня теоретической и практической, в том числе профессио-
нальной, подготовки студентов по преподаваемым юридическим дисциплинам и введе-
ние необходимых профессиональных дисциплин специального, в том числе уголовно-

правового и административного, профиля [9].  
2. Фундамент теоретического обучения студентов юридических вузов (сузов) и по-

лучения необходимых профессиональных навыков должны составлять прочный меха-
низм нормотворчества [16], [17], а также актуальная и сложившаяся в современных усло-
виях следственно-судебная практика, изученная уголовной, уголовно-процессуальной 
и криминалистической науками. В этих условиях предлагаем следующую современную 
концепцию: «следственно-судебная практика – юридическая наука – учебная и специаль-
ная дисциплина». При этом принижение значимости юридической науки может отрица-
тельно сказаться на подготовке высококвалифицированных специалистов для работы 
в правоохранительных органах. 

3. Деятельность правоохранительных органов в современный период реально ха-
рактеризуется противоречивостью правоприменения, вызванной постоянно меняющимся 
законодательством, а также большой текучестью кадрового потенциала, что не обеспечи-
вает их высокий профессиональный уровень, направленный на борьбу с преступностью. 
В этих непростых условиях деятельность юридических учебных заведений не может не быть 
избирательной, критически осмысленной, преломленной через призму научного знания. 

4. Пока существуют теория уголовной и уголовно-процессуальной науки, всегда 
будет присутствовать проблема разрыва между ней и непосредственной следственно-

судебной практикой. В этой связи предлагаем все практические занятия проводить на ба-
зе правоохранительных органов, где будущий выпускник впоследствии будет трудо-
устроен. Подобными действиями мы минимизируем разрыв между практической теорией 
и следственно-судебной практикой. Кроме того, пилотным проектом будет создание инсти-
тута заказных специалистов для правоохранительных органов, в частности, в рамках обяза-
тельного оформления договора между учебным заведением и правоохранительным органом.  

5. В целях привития необходимых навыков и профессионального мастерства в учеб-
ных заведениях юридического профиля, где студентов с первых дней знакомят с будущей 
деятельностью в правоохранительных органах, необходимо создать несколько профиль-
ных и специальных кафедр (из компетентных творческих педагогов с опытом работы 
не менее 10 лет в правоохранительных органах), которые бы несли персональную ответ-
ственность за подготовку будущих специалистов для правоохранительных органов. 

6. Необходимо пересмотреть условия набора на юридический факультет абитури-
ентов с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, в том числе лиц с психически-
ми и физическими отклонениями), в противном случае в будущем не исключена ситуация, 
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когда мы можем получить специалистов, не способных по своему состоянию здоровья 
выполнять профессиональные обязанности и бороться с преступностью. 

7. Современный преподаватель юридического вуза (сcуза) обязан осуществлять 
свою деятельность на высоком профессиональном уровне и иметь практический стаж ра-
боты в правоохранительных или судебных органах не менее 10 лет.  

8. Отдельным инновационным, приоритетным и мощным образовательным проры-
вом в деле подготовки высокопрофессиональных специалистов для правоохранительных 
органов послужат следующие авторские предложения: 

– использование в обязательном порядке на учебных занятиях современных инно-
вационных электронных технологий и частных методик, в том числе компьютерных про-
грамм и передвижных специальных лабораторий; 

– ежегодное обязательное проведение со студентами во взаимосвязи с практиче-
скими работниками различных викторин, конкурсов, фестивалей, олимпиад, деловых игр 
с включением их в рабочие учебные планы и расписания, согласованные с будущими ра-
ботодателями; 

– обязательное использование онлайн-трансляций, прослушивание (просмотр) и си-
стемный анализ проведенных судебных заседаний по уголовным делам. 

Для реализации данных идей предлагаем на специальных ситуационных площадках 
учебных заведений юридического профиля создать мощные судебные и следственно-

криминалистические профориентационные центры подготовки специалистов для право-
охранительных органов, оснащенные современным техническим и цифровым оборудова-
нием. В рамках таких профориентационных центров можно осуществлять подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации практических работников правоохранитель-
ных органов, а также проводить на постоянной основе совместные круглые столы, семи-
нары-совещания по различным проблемам следственно-судебной практики, реализовать 
возможность получения экспертами необходимых экспертных допусков (сертификатов), 
в которых так нуждаются правоприменители. 

Таким образом, указанные предложения позволят в полном объеме осуществить 
мощный образовательный, в том числе инновационный, прорыв в деле подготовки спе-
циалистов для правоохранительных органов и достичь желаемых результатов, что, в ко-
нечном итоге, даст возможность реализовать все предложения Президента России, а так-
же непосредственно исполнить законодательную волю, изложенную в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федерации». 
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Аннотация. При поддержке Министерства просвещения Российской Федерации с 2022 го-
да в педагогических вузах страны открыты технопарки, представляющие собой образовательное 
пространство, обеспеченное высокотехнологичным оборудованием. В связи с этим возникла про-
блема – отсутствие научно-методических разработок по управлению процессами внедрения, 
функционирования и развития технопарков. Актуально внедрение технопарка как части информа-
ционно-образовательного пространства вуза, что требует осознанного проектирования процесса 
внедрения. В основе исследования – результаты теории управления, инноватика, системный, про-
цессный, синергетический подходы, анализ практики построения информационно-образовательного 

пространства и внедрения технопарка Ульяновского государственного педагогического универси-
тета. В статье на основе системного и процессного подходов описана система «Технопарк как 

часть информационно-образовательного пространства вуза», элементами которой являются про-
цессы стадий внедрения и стабильного функционирования технопарка. Произведена типизация 
процессов и соответствующих информационных потоков. Каждый процесс разделен на этапы в соот-
ветствии с последовательно реализуемыми функциями управления (информационно-аналитической, мо-
тивационно-целевой, планово-прогностической, организационно-исполнительской, контрольно-

диагностической, регулятивно-коррекционной). Деление горизонтальных и вертикальных инфор-
мационных потоков на этапы, отвечающие функциям управления, создает четкую структуру при 
описании кажущихся хаотичными процессов становления системы. Описаны мероприятия 
и управленческие действия каждого этапа.  

 В статье сделан вывод о том, что процессный подход при проектировании системы «Тех-
нопарк как часть информационно-образовательного пространства вуза» позволяет описать систе-
му в динамике, закладывает перспективы ее развития. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в качестве теоретической основы для проекта внедрения, функционирования и разви-
тия технопарка как части информационно-образовательного пространства вуза. 

 
Ключевые слова: технопарк, информационно-образовательное пространство, процесс, 

информационный поток, управление 
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Abstract. Technoparks have been opened in Russian pedagogical universities since 2022 with the 

support of the Ministry of Education of the Russian Federation. Technoparks are an educational space 

provided with high-tech equipment. In this regard, there arises a problem of the lack of scientific and 

methodological developments to manage the processes of implementation, functioning and development 

of technoparks. It is relevant to introduce technopark as a part of information and educational space of the 

university, which requires conscious development of the implementation process. The research is based 

on the results of management theory, innovation, system, process, synergetic approaches, analysis of the 

practice of developing the information and educational space and introduction of the technopark in I. Ul-

yanov Ulyanovsk State Pedagogical University. 

The article describes the system “Technopark as a part of the information and educational space of 

the university” on the basis of system and process approaches. The elements of the system are the pro-

cesses of the stages of implementation and stable functioning of the Technopark. The processes and cor-

responding information flows have been typified. Each process is divided into stages in accordance with 

consistently implemented management functions (information-analytical, motivational-target, planning-

prognostic, organizational-executive, control-diagnostic, regulatory-correctional). The division of hori-

zontal and vertical information flows into stages corresponding to management functions creates a clear 

structure, when describing the seemingly chaotic processes of system formation. The activities and man-

agement actions of each stage are described.  

The article concludes that the process approach to the design of the “Technopark as a part of the 
information and educational space of the university” system makes it possible to describe the system in 
dynamics and lays down the prospects for its development. The results of the study can be used as a theo-

retical basis for the project of implementation, functioning and development of technopark as a part of the 

information and educational space of the university. 

 

Keywords: technology park, information and educational space, process, information flow, management 

 

Введение. В российских педагогических вузах с 2022 г. в рамках реализации ком-
плексной программы «Учитель будущего поколения России» при поддержке Министер-
ства просвещения РФ начали открываться технопарки универсальных педагогических 
компетенций, оснащенные современным оборудованием. Становясь частью информаци-
онно-образовательной среды вузов, они призваны сформировать высокотехнологичную базу 
для «эффективной практической междисциплинарной подготовки будущих педагогов» [7].  

За рубежом технопарки появились в середине XX века. Они создавались в целях 
технологического развития промышленности на основе привлечения академической 
науки [16]. Созданная в технопарках среда как элемент инфраструктуры изучалась в тру-
дах A. Laspia [17], J. Guadix [15], W. K. B. Ng [18]. Эффективность управления технопар-
ками исследовалась в работе J. A. Ribeiro [19]. Опыт функционирования технопарков 
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на территории Чехии представлен в исследовании J. Steruska [20]. В работах L. Bаtаgan [14], 
N. Wei [21] установлено влияние современных технологий на высшее образование, обос-
новано введение технологических решений в образовательный процесс.  

В отечественной литературе социальный заказ на исследования, связанные с техно-
парками педагогических вузов, возник в 2022 году вместе с их появлением. В. Е. Евдоки-
мова, А. В. Перфильева [2], Т. В. Ледовская, Н. Э. Солынин [5] изучают возможности 
формирования универсальных педагогических компетенций на базе технопарков. В. Е. 
Евдокимова, Н. Н. Устинова [3] рассматривают технопарк как современное профессио-
нально ориентированное развивающее пространство. Появляются статьи, в которых изу-
чаются возможности высокотехнологичного оборудования технопарков в преподавании 
отдельных дисциплин (информатики [2], технологии [12], химии и физики [9] и др.). 

Вместе с тем проблемой является отсутствие методологического сопровождения, 
в частности, процесса внедрения технопарка. Описание взаимодействия и взаиморазви-
тия систем «технопарк – информационно-образовательная среда», «технопарк – основные 
процессы вуза» стало бы теоретической основой внедрения и функционирования техно-
парков. 

Цель нашей работы – описать на основе системного и процессного подходов си-
стему «Технопарк как часть информационно-образовательного пространства вуза», про-
цессы становления и функционирования этой системы, этапы и мероприятия указанных 
процессов. 

Актуальность исследуемой проблемы. Технопарки универсальных педагогиче-
ских компетенций, обеспеченные высокотехнологичным оборудованием, станут частью 
информационно-образовательной среды вузов (ИОС), развитие которой – актуальная за-
дача сегодняшнего дня.  

Включение технопарка в ИОС вуза требует работы по внедрению инноваций, пре-
одолению «инновационных барьеров», проектированию процессов стадий внедрения и 
стабильного функционирования системы, соответствующей управленческой деятельно-
сти. В настоящий момент востребованы теоретические исследования, анализ и обобще-
ние опыта внедрения технопарков, методическое сопровождение процесса внедрения. 

Материал и методы исследования. При описании системы «Технопарк как часть 
информационно-образовательного пространства вуза» мы используем системный, про-
цессный, синергетический подходы, результаты теории инноваций, теории управления. 
Исследование проведено на основе анализа опыта внедрения технопарка Ульяновского 
государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова (УлГПУ), теории 
и практики построения ИОС образовательных учреждений. Методы исследования: клас-
сификация, систематизация, анализ, синтез, обобщение информации.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
1. В современной литературе не существует единого мнения по поводу толкования 

термина «информационно-образовательная среда». ИОС определяется как «сфера дея-
тельности…» [1], «совокупность условий, в которых разворачивается образовательный 
процесс и с которыми вступают во взаимодействие субъекты этого процесса» [4]; неко-
торые определения ИОС основаны на перечислении ее компонентов [8]. Изучением ИОС 
занимались М. И. Башмаков, Г. Д. Дылян, Е. О. Иванова, О. А. Ильиченко, И. М. Осмо-

ловская, С. Н. Поздняков, Э. С. Ратобыльская, Н. А. Резник, М. С. Цветкова и др. (см. [1], [4], 
[13] и др.). 

Мы в своей работе используем следующее определение: «ИОС – это совокупность 
условий, связанных с созданием, переработкой, хранением, передачей, представлением 
информации, в которых разворачивается образовательный процесс и с которыми вступа-
ют во взаимодействие субъекты образовательного процесса» [10, с. 79]. Термин «ИОС» 
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используем, говоря об условиях и влиянии информационно-образовательного характера 
на субъект образования.  

В иных случаях будем применять термин «информационно-образовательное про-
странство» (ИОП). Б. П. Сайков [8] дает определение ИОП на основе перечисления его 
компонентов (информационных ресурсов, организационных структур, средств информа-
ционного взаимодействия).  

В педагогической литературе структуру ИОП описывают на основе структурного 
[8], функционального [13] и процессного подходов [10]. Выбор подхода при моделирова-
нии системы «Технопарк как часть ИОП вуза» и проектировании ее внедрения определя-
ется тем, какие цели ставит руководство перед управлением системой.  

При структурном подходе элементами системы «Технопарк как часть ИОП вуза» 
выступают студент, преподаватель, кафедра, деканат, руководитель и персонал технопар-
ка, Центр информационных технологий вуза, диспетчерская, администрация вуза и т. д. 
Описываются информационные связи и информационное взаимодействие между ними. 
Разрабатываются рабочие места участников с определенными зонами доступа к инфор-
мационным базам данных технопарка. Структурный подход используется, если целью 
управления системой является организация сетевой коммуникации участников образова-
тельного процесса на базе информации и технологий технопарка.  

При функциональном подходе описываются набор типовых функций служб и под-
разделений образовательной организации, функциональные области, их границы, произ-
водятся детализация и конкретизация функций. В работе [13] выделяют следующие бло-
ки ИОП: учебно-воспитательный, культурно-просветительский, методический, научно-
исследовательский, управленческий, блок технической поддержки. Структура системы 
«Технопарк как часть ИОП» при функциональном подходе содержит те же блоки с соот-
ветствующими типовыми функциями. Функциональный подход актуально использовать, 
если цель управления системой – улучшение исполнения функциональных обязанностей 
работников образовательной организации на основе использования оборудования и тех-
нологий технопарка.  

При процессном подходе элементами системы являются взаимосвязанные и взаимо-
действующие процессы вуза, ведется управление процессами. Этот подход используется, 
если целью управления системой является улучшение функционирования основных про-
цессов вуза (учебного процесса, воспитательной и внеурочной работы, научно-иссле-
довательской деятельности и др.) за счет современного информационного сопровождения, 
обслуживания процессов с применением оборудования и технологий технопарка. 

При попытке сначала реализовать схему структурного подхода построения ИОП, 
затем пытаться наращивать ее до функциональной и процессной схем возникает ряд 
сложностей. При каждом переходе к новой схеме потребуется ломка старой информаци-
онной структуры, которая трудна, требует ресурсов, вызывает недовольство персонала. 

Если использовать процессный подход, то при описании процессов будут указаны 
функциональные обязанности работников в каждом процессе, а также способы, формы 
и траектории передачи информации друг другу вдоль процессов. При этом схемы постро-
ения ИОП, предлагаемые функциональным и структурным подходами, становятся частью 
общей схемы. 

Процессный подход при построении системы «Технопарк как часть ИОП вуза» 
описывает систему в динамике, закладывает перспективы ее развития, более технологи-
чен, поэтому более актуален. 

2. Опишем на основе системного и процессного подходов систему «Технопарк как 
часть ИОП вуза». Элементами данной системы являются процессы внедрения и последу-
ющего стабильного функционирования технопарка как части ИОП вуза, каждый процесс 
сопровождается информационным потоком.  
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Рассмотрим стадию, когда внедрение уже произошло и система «Технопарк как часть 
ИОП вуза» стабильно функционирует (стадия гомеостаза). Информационные потоки си-
стемы в стадии гомеостаза представлены в виде вертикально-горизонтального цикла, 
изображенного на рис. 1.  

Информация движется вниз по целевому информационному потоку – «дереву це-
лей» (см. рис. 1), наполнение которого – информация о целях системы (среди них – цели 
технопарка и цели управления технопарком). Стратегическая цель ветвится на несколько 
тактических, те, в свою очередь, ветвятся на цели операционного уровня (см., например, 
[6], [11]).  

По «дереву целей» в горизонтальный информационный поток, сопровождающий 
рабочий процесс (см. рис. 1), поступает целевая информация. Горизонтальный поток ра-
бочего процесса изображен в виде спирали, что символизирует поступательное развитие 
технопарка как части ИОП вуза. 

Наполнение информационного потока рабочего процесса – фактическая информа-
ция этого процесса, которая вдоль потока подвергается апробации, обобщению, экспер-
тизе, корректировке.  

 

 
 

Рисунок 1 – Информационные потоки системы «Технопарк как часть ИОП вуза» в стадии гомеостаза 
 

Результатная информация рабочего процесса поднимается вверх по «дереву ре-
зультатов». Здесь информация анализируется, сравнивается с поставленными целями. 
Если цель и результат совпадают, то цикл проходится снова. Если не совпадают, то выяв-
ляются причины, производится соответствующая корректировка, возможна корректиров-
ка целей. Затем следует очередное прохождение цикла.  

Все процессы вуза протекают на базе и при участии взаимно пересекающихся 
и взаимодействующих сред (экономической, материально-технической, кадровой, науч-
но-методической, учебно-воспитательной, информационно-коммуникативной, культур-
но-эстетической, здоровьесберегающей, среды социальных отношений). Образовательная 
среда включает компоненты всех вышеперечисленных сред, выступающих в целостном 
единстве. Информационные потоки сред имеют сетевой характер. На рис 1. вертикально-

горизонтальный цикл функционирует на базе сетевых потоков ИОС, с которыми проис-
ходит обмен информацией и ресурсами, необходимыми для реализации процессов. 

Среды – источник ресурсов для системы «Технопарк как часть ИОП вуза». Кадро-
вый, научный потенциал, уровень развития ИОП, материально-техническое и информа-
ционное обеспечение оказывают определяющее влияние на формирование системы. 
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Среды могут выступать объектом инновационных преобразований. В нашем случае 
объект преобразований – ИОП и, следовательно, ИОС. 

3. Стадии стабильного функционирования системы предшествует стадия ее станов-
ления, на которой зарождаются информационные потоки цикла (рис. 1) и организацион-
ная структура технопарка.  

В стадии становления на стратегическом уровне управления одновременно функцио-
нируют два горизонтальных информационных потока (условно назовем их «фактический» 
и «организационный»), каждый имеет форму петли и проходится многократно. Первый по-
ток (С1) отвечает за формирование стратегии работы технопарка, второй (С2) – за форми-
рование организационной структуры управления технопарком и стратегию управления. 
Потоки разделены на шесть этапов, отвечающих функциям управления, среди которых – 

информационно-аналитическая (И-А), мотивационно-целевая (М-Ц), планово-прогностическая 
(П-П), организационно-исполнительская (О-И), контрольно-диагностическая (К-Д), регу-
лятивно-коррекционная (Р-К) [11]. На каждом из этапов система ставит и находит ответы 
на вполне конкретные вопросы. Ответы могут приниматься осознанно или случайно, 

но, принятые системой, они определяют в дальнейшем программу гомеостаза.  
Опишем этапы информационного потока С1. Функции управления, соответствую-

щие каждому этапу, приводятся в скобках. 
С11 (И-А). На этом этапе производится изучение проблем и противоречий, на раз-

решение которых направлено внедрение технопарка в ИОП вуза, способов их преодоле-
ния; возможностей технопарка; опыта других вузов по внедрению технопарков; потреб-
ностей вуза, потребностей и запросов внутренних и внешних потребителей; изучение 
кадрового потенциала для работы в технопарке. На основе анализа полученной информа-
ции формируются единые позиции руководства. 

С12 (М-Ц). Выбор стратегических целей технопарка (построение стратегического 
уровня «дерева целей»). Стратегическая цель технопарка УлГПУ – «формирование си-
стемы эффективной практической междисциплинарной подготовки будущего педагога» [7]. 

С13 (П-П). Стратегическое планирование, формулировка стратегических задач, 
политики, перспектив технопарка на длительный период. 

С14 (О-И). Оценка и поиск средств и ресурсов (кадровых, финансовых, материаль-
но-технических и др.), которые будут задействованы при работе технопарка. 

С15 (К-Д). Выбор критериев результативности работы технопарка и ожидаемых 
показателей. Актуально описание уровней совершенства системы «Технопарк как часть 
ИОП вуза», разработка показателей.  

С16 (Р-К). Производится обсуждение стратегии технопарка с профессорско-пре-

подавательским составом, студентами, руководством. По результатам обсуждения воз-
можны дискуссия и корректировка стратегии. Важно принятие поставленных целей кол-
лективом и студентами. Стратегические цели и планы корректируются с учетом реальной 
ситуации, наличия ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических и др.), 
уровня развития ИОП вуза, требований потребителей и заказчиков.  

Опишем этапы информационного потока С2, где формируются организационная 
структура управления технопарком, стратегия управления. 

С21 (И-А). Подбор кадров и назначение руководства технопарком, формирование 
организационной структуры управления. Обучение управляющего персонала, выработка 
единого взгляда на цели, задачи и перспективы работы и развития технопарка. 

С22 (М-Ц). Стратегические цели управления технопарком отличаются от целей 
технопарка, которые направлены на субъект образования. Среди стратегических целей 

управления в УлГПУ названы следующие: включение технопарка в ИОП вуза; организа-
ция взаимодействия основных процессов вуза с современной технологической средой 
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технопарка; организация работы технопарка на базе межфакультетского взаимодействия. 
Производится личностная мотивация и стратегическое целеполагание персонала органи-
зационной структуры технопарка. 

С23 (П-П). Долгосрочное, стратегическое планирование работы организационной 
структуры управления технопарком. 

С24 (О-И). Создание организационной структуры управления, работа с кадрами и ре-
сурсами. 

С25 (К-Д). Разработка мероприятий по мотивации персонала вуза на работу в технопар-
ке (например, принятие решения о включении соответствующих показателей в эффективный 
контракт преподавателя (разработка показателей, обсуждение их с коллективом, приня-
тие официального решения на уровне вуза)).  

С26 (Р-К). Разработка гарантий качества работы технопарка, принятие обяза-
тельств, ответственность за которые несет руководство технопарком. 

Затем на тактическом уровне возникают два горизонтальных информационных по-
тока – Т1 и Т2.  

Сформируем тактику управления (поток Т2 – организационный).  
Т21 (И-А). Освоение техники, технологий технопарка его персоналом. 
Т22 (М-Ц). Каждая стратегическая цель управления технопарком конкретизируется, 

ветвясь на цели управления тактического уровня; выявляются задачи и механизмы 
управления. 

Т23 (П-П). Составление годового плана работы организационной структуры управ-
ления технопарком. 

Т24 (О-И). Описание функциональных обязанностей сотрудников технопарка, со-
ставление матрицы ответственности; оформление документации технопарка; включение 
механизмов управления. 

Т25 (К-Д). Описание контроля и диагностики процесса управления, критериев его 
эффективности.  

Т26 (Р-К). Определение несоответствий и способов их корректировки в работе 
по управлению технопарком. 

Поток T1 («фактический») отвечает за тактику работы технопарка. 
Т11 (И-А). Осознание проблем и противоречий, препятствующих работе технопар-

ка. Одна из них заключается в том, что на начальных этапах технопарк не включен 
в ИОП вуза, интеракции не проработаны. Как следствие, в технопарке отмечается отсут-
ствие запросов потребителей, у студентов и преподавателей наблюдается отсутствие ин-
формации о возможностях и ресурсах технопарка. Отсутствие мотивации, стимулов, не-
обученность технического персонала и преподавателей тоже дают о себе знать.  

Т12 (М-Ц). Стратегические цели технопарка «ветвятся» на цели тактические (так-
тический уровень «дерева целей»). 

Т13 (П-П). Тактическое планирование (на год) с указанием сроков, способов, ис-
полнителей, механизмов исполнения. 

Т14 (О-И). Привлечение ресурсов. Оснащение технопарка техникой, программным 
обеспечением, установка, создание локальной сети. Приобретение и установка компью-
терных программ. Привлечение специалистов по техническому, программному обслужи-
ванию техники. Формирование технической службы, в функции которой входят поддер-
жание работы техники, программного обеспечения, помощь преподавателям в подготовке 
и проведении занятий, мероприятий с использованием технологий технопарка, обновле-
ние баз данных и т. д. 

Т15 (К-Д). Первичная комплексная самооценка системы «Технопарк как часть 
ИОП». Продолжается работа по формированию критериев и показателей работы техно-
парка.  
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Т16 (Р-К). План работы технопарка корректируется с учетом реалий, выявленных 
на тактическом уровне. 

Формируется операционный уровень, с персоналом (преподаватели, зав. лаборато-
риями и др.) организуются горизонтальные потоки О1 и О2. 

О11 (И-А). Информационное взаимодействие руководства технопарка с препода-
вателями, студентами, творческими группами и др. с разъяснительной работой с целью 
получения обеими сторонами исчерпывающей информации о целях, задачах, планах, 
перспективах, возможностях технопарка, понимания их коллективом, готовности к рабо-
те в технопарке. 

О12 (М-Ц). Тактические цели технопарка переводятся в операционные, происходит 
ветвление «дерева целей» на операционном уровне.  

О13 (П-П). Планирование рабочего процесса технопарка. Включение деканатами 
и кафедрами в учебные планы дисциплин, занятия по которым будут проходить на базе 
технопарка; разработка рабочих программ. Планирование научно-исследовательской ра-
боты студентов, курсовых и дипломных работ, проектов на базе технопарка. Планирова-
ние воспитательных мероприятий, работы кружков и т. п. на базе технопарка.  

О14 (О-И). Подбор преподавательских кадров для реализации рабочего процесса 
технопарка по ведению занятий, кружков, НИРС, мероприятий воспитательного характера.  

О15 (К-Д). Выбор показателей рабочего процесса технопарка в соответствии с вы-
бранными целями. Выбор или разработка методик измерения этих показателей, способов 
их анализа и сравнения с целевыми установками. 

О16 (Р-К). Описание несоответствий рабочего процесса технопарка, мероприятий 
по их устранению.  

О21 (И-А). Мотивация, разъяснительная работа с персоналом о стимулах работы 

в технопарке. 
О22 (М-Ц). Тактические цели управления технопарком переводятся в операционные. 
О23 (П-П). Планирование работ персонала технопарка по обслуживанию рабочего 

процесса.  
О24 (О-И). Разработка документации рабочего процесса, описание функциональ-

ных обязанностей, зон ответственности работников в рабочем процессе технопарка. 
О25 (К-Д). Построение системы сбора и обработки результатных данных и кон-

троля показателей рабочего процесса технопарка. 
О26 (Р-К). Разработка корректирующих и предупреждающих процедур рабочего 

процесса технопарка.  
Иногда игнорирование какого-то этапа ведет к тому, что система принимает на нем 

решение случайным, а не оптимальным образом. Некоторые решения бывают приняты 
заранее (например, при создании ИОП вуза), механизмы для их реализации уже существуют, 
в этом случае они принимаются системой как уже готовые и практически не требуют затрат. 

4. После того, как на стадии становления система приняла ответы на все вопросы, 
поставленные в шести горизонтальных потоках (С1, С2, Т1, Т2, О1, О2), на операцион-
ном уровне начинается рабочий процесс (рис. 1) по включению технопарка в ИОП вуза. 
Опишем его этапы.  

1 этап (И-А). Изучение инициативными группами разных факультетов, отдельными 
преподавателями и студентами (назовем их «первопроходцами») возможностей техно-
парка, передового опыта других вузов в этом направлении. Демонстрация возможностей 
технопарка преподавателям, кафедрам посредством экскурсий в технопарк, методических 
семинаров, курсов повышения квалификации, размещения информации в ИОП вуза и др. 
Организация диалога руководства технопарка с коллективом вуза, студентами, работода-
телями по изучению запросов и возможностей обеих сторон.  
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Создание баз данных о технике, технологиях, методическом и программном обес-
печении, возможностях технопарка. Обеспечение общедоступности баз данных. Создание 
сайта технопарка как части ИОП вуза.  

Организация обучения части персонала технологиям, предлагаемым технопарком, 
методике их использования. Организация на базе и по тематике технопарка курсов по-
вышения квалификации, научно-методических семинаров, творческой лаборатории, научно-
методических конференций. 

2 этап (М-Ц). Мотивация и целеполагание инициативных групп и «первопроход-
цев» из числа преподавателей и студентов. 

3 этап (П-П). Освоение инициативными группами и «первопроходцами» новой тех-
ники, технологий, программного и методического обеспечения технопарка. Разработка 
научно-методических материалов. Планирование учебных занятий, кружков, научно-
исследовательской работы, воспитательных, профориентационных мероприятий со сту-
дентами и школьниками, курсов повышения квалификации на базе технопарка.  

 4 этап (О-И). Использование ресурсов технопарка в учебном и воспитательном 
процессах, научно-исследовательской работе студентов. Проведение занятий, апробация 
на базе технопарка технологий, методик, разработанного научно-методического материала. 

5 этап (К-Д). Рецензирование научно-методических материалов, размещение их в ИОП 
вуза. Обмен опытом в формах проведения открытых занятий, публикаций, докладов 
на научно-методических семинарах и конференциях. Участие работ, проектов, выпол-
ненных на базе технопарка, в конкурсах и выставках. Контрольные мероприятия, сбор 
результатной информации, отзывов, корректировка рабочего процесса.  

Сбор результатной информации, качественных и количественных показателей, ха-
рактеризующих выполнение поставленных целей. Устанавливается степень удовлетво-
ренности студентов и преподавателей работой технопарка, производится первичная ста-
тистическая обработка данных. Далее эта информация движется вверх по «дереву резуль-
татов» (рис. 1), подвергаясь обработке и анализу, производится сравнение целей и ре-
зультатов. Делаются выводы для настоящего и будущего. 

6 этап (Р-К). Анализ и корректировка технологий, методик, научно-методических 
материалов и т. п. на основе информации, полученной на предыдущем этапе. Анализиру-
ется, насколько разрешены проблемы, поставленные при формулировке целей; в чем 
причины расхождения между целью и результатом; оптимальны ли затраты для получе-
ния результата; каковы риски, как их нивелировать; каковы способы предотвращения 
наметившихся отрицательных тенденций; каковы упущенные возможности; какие появи-
лись новые возможности, перспективы роста, кадровый потенциал, как это использовать. 
Составляется документ с подведением итогов некоторого периода работы технопарка, произ-
водится его коллективное обсуждение, происходит стимулирование исполнителей [17].  

Возможна корректировка рабочего процесса. При глобальном несовпадении ре-
зультатов с поставленными целями система возвращается в стадию становления, где за-
ново пересматриваются решения, принятые на разных этапах потоков С1-О2, иногда ста-
вятся новые цели технопарка. 

На рис. 1 рабочий процесс изображен в виде спирали. Прохождение следующих пе-
тель спирали будет связано с масштабированием произведенных работ: с ростом числа дис-
циплин на базе технопарка, количества преподавателей и студентов, вовлеченных в рабочий 
процесс, спектра используемых технологий; с накоплением научно-методических мате-
риалов, обобщением и систематизацией опыта; с масштабным внедрением технопарка 
в учебный, воспитательный и другие процессы; с межвузовским распространением опыта. 

Перспектива исследований – разработка показателей системы «Технопарк как часть 
ИОП вуза», изучение, анализ и обобщение опыта внедрения технопарков в УлГПУ и дру-
гих педагогических вузах.  
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Выводы. 2022 год стал годом создания технопарков в педагогических вузах стра-
ны. Внедрение технопарков в ИОП вузов – это инновация, требующая проектирования 
процесса внедрения. Проблемой становится отсутствие методологического сопровожде-
ния этого процесса.  

При обсуждении достоинств и недостатков подходов к проектированию системы «Тех-
нопарк как часть ИОП вуза» обоснован выбор процессного подхода как высокотехнологичного, 

описывающего систему в динамике, закладывающего перспективы развития системы. 
На основе системного и процессного подходов описана система «Технопарк как 

часть ИОП вуза», элементами которой выступают процессы внедрения и последующего 
стабильного функционирования технопарка как части ИОП вуза. Надеемся, что теорети-
ческое описание системы составит основу для практик внедрения технопарков.  
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Аннотация. Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что прикладной ха-

рактер направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с точки зрения математиче-
ских и физических наук относительно силен. Цель статьи заключается в обобщении и системати-
зации основных аспектов практико-ориентированной модели подготовки будущих специалистов в пе-
дагогическом вузе. Проведенный анализ литературных источников, посвященных вопросу практи-
ко-ориентированной модели подготовки учителей, позволил авторам раскрыть сущность данной 
модели и ее основные элементы. В процессе подготовки будущих педагогов должны использо-
ваться современные методы обучения. Однако в реальной педагогической практике подготовка 
специалистов чаще всего осуществляется на основе традиционной модели преподавания, игнори-
рующей индивидуальные особенности студентов и необходимость практики в школах при непо-
средственном руководстве действующим учителем физики. Поэтому статья будет ориентирована 
на практику, в ней будут проанализированы меры по совершенствованию подготовки будущих 
учителей физики в высшем учебном заведении. 
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Abstract. The relevance of the article is due to the fact that the practical and applied nature of the 

training program 44.03.05 is quite great from the point of view of mathematical and physical sciences. 

The purpose of the article is to generalize and systematize the main aspects of the practice-oriented model 

of training of future specialists in a pedagogical university. The analysis of the works devoted to the issue 
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of a practice-oriented model of teacher training allowed the authors to reveal the essence of this model 

and its main elements. In the process of training of future teachers, modern teaching methods should be 

used. However, in real pedagogical practice the training of specialists is most often based on the tradi-

tional teaching model, which ignores the individual differences of students and the need for practice in 

schools under the supervision of a current physics teacher. Therefore, the article will be practice-oriented 

and will analyze measures to improve the training of future physics teachers in higher education. 

 

Keywords: dual model, practice-oriented model, model effectiveness, innovative approaches, en-

gineering majors, labor market demand, dual model implementation strategy 

 

Введение. В педагогическом вузе 10 % учебной нагрузки на каждый профиль под-
готовки выделяется работодателям. В этой связи актуальным является внедрение в обра-
зовательный процесс практико-ориентированной модели подготовки будущих учителей, 
в которой работодателям будет уделяться больше внимания. По результатам опроса сту-
дентов педагогического вуза было определено, что их большая часть считает, что тремя 
наиболее важными навыками при трудоустройстве являются навыки решения проблем, 
лидерские качества и коммуникативные навыки, которые относятся к категории профес-
сиональных способностей. Для работодателей наиболее важными представляются ком-
муникативные навыки и навыки решения проблем [9]. Данный аргумент показывает, что 
студенты и работодатели в значительной степени сходятся во мнениях относительно 
важных навыков на рабочем месте, но в то же время работодатели уделяют больше вни-
мания качеству подготовки будущих специалистов [6].  

К сожалению, многие выпускники педагогического вуза имеют поверхностные пред-
ставления о практической стороне полученной ими специальности и не спешат трудоустраи-
ваться в школах. Одним из способов решения данной проблемы является дуальное обучение, 
которое позволяет приблизить теоретическое обучение к практическим умениям и навыкам.  

Цель статьи – обобщение и систематизация основных аспектов практико-ориен-

тированной модели подготовки будущих учителей в педагогическом вузе. 
Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования обусловлена 

снижением интереса школьников к изучению физики, что, следовательно, требует внесе-
ния определенных изменений в процесс подготовки будущих учителей физики в педагогиче-
ском вузе. В частности, использование предлагаемой в статье практико-ориентированной 

модели обучения позволяет подготовить высококвалифицированных конкурентноспо-
собных профессионалов, которые смогут приобрести практические навыки и умения ра-
боты со школьниками во время учебы в вузе в ходе организации совместной научно-

исследовательской деятельности, например, на базе Технопарка универсальных педаго-
гических компетенций, и в дальнейшем успешно преподавать в школе и заинтересовать 
детей своим предметом, начиная с первого урока. 

Материал и методы исследования. Методология исследования включает в себя 
обобщение и систематизацию основных понятий, связанных с практико-ориентированной 
моделью; классификацию, моделирование подхода к оценке результативности практико-

ориентированной модели в педагогическом вузе. Материалом исследования послужили 
труды отечественных авторов, данные результатов опроса студентов и изучения удовле-
творенности работодателей. 

Результаты исследования и их обсуждение. В основе системы дуального образо-
вания находится сочетание обучения в высшем учебном заведении с ученичеством на пред-
приятии. Считается, что дуальное образование впервые возникло в Германии в 60-х годах 
XX века в результате анализа и адаптации советского образования. Отличительной чер-
той этой системы образования являлось то, что к деятельности на предприятии могли 
быть привлечены только специалисты, прошедшие подготовку по педагогике [2].  
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По мнению сторонников дуального обучения, такая система образования на выходе 
имеет относительно низкий уровень безработицы молодежи, так как многие обучающие-
ся начинают трудоустраиваться во время обучения в тех предприятиях, в которых прохо-
дят практику. 

С точки зрения практической значимости настоящего исследования предлагается 
ввести понятие «двойная модель»: «работодатель – студент» и «студент – школьник». 
Такая работа может быть организована на базе Технопарка универсальных педагогиче-
ских компетенций: работодатель, т. е. школьный учитель физики, ведет занятия со студен-
тами – будущими педагогами, а сами студенты организовывают научно-исследовательские 
и проектные работы или проводят еженедельные занятия со школьниками [7]. 

В реальности подготовка будущих учителей физики основана на традиционной мо-
дели преподавания, игнорирующей индивидуальные особенности студентов. Предлагае-
мая двойная модель в большей степени будет ориентирована на практику и предполагает 
знакомство студентов с деятельностью действующего учителя физики [4]. 

Практико-ориентированное обучение является одним из важных секторов высшего 
профессионального образования. Здесь следует обратить внимание на то, что с точки 
зрения приближения высшего образования к потребностям практики и жизни двойная 
модель играет большую роль в развитии практических способностей и профессионализма 
студентов, обучающихся по специальностям педагогического вуза. Данный аспект про-
блемы обусловлен тем, что в преподавании необходимо сосредоточиться на сочетании 

практического обучения и теоретических знаний. Иными словами, практика и теория 
не могут быть независимыми друг от друга, но в то же время статус обоих одинаково ва-
жен. Различные сферы деятельности имеют противоречивые потребности в специалистах, 
но все они требуют, чтобы работники обладали профессиональными знаниями и практи-
ческими навыками. Поэтому колледжам и университетам необходимо совместно разви-
вать сложные модели, которые объединены в теории и практике [3].  

Согласно модели двойного обучения, возможны следующие варианты взаимодействия: 
– практикующий учитель школы или колледжа – преподаватель вуза;  
– преподаватель вуза – студент; 
– студент – школьник. 
В связи с тем, что дуальная система подготовки педагогических кадров представля-

ет собой инновационный тип педагогического образования, необходимо принять науч-
ный метод построения учебного процесса, сформулировать практические учебные планы 
и внести изменения в существующую систему преподавания [8]. 

В соответствии с требованиями современного рынка труда статус практико-

ориентированного подхода к обучению и стратегии развития образовательной среды в педа-
гогических вузах значительно улучшился. Можно отметить следующие его элементы: 

1) нормативно-правовое регулирование партнерства в рамках системы «школа – 

колледж – вуз», а также взаимных отношений в системах «студент – преподаватель», 
«студент – наставник», «студент – школьник»; 

2) пересмотр существующих образовательных программ колледжа, бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры в педагогических вузах в соответствии с требованиями ду-
альной модели подготовки будущих учителей физики; 

3) приемы, способы и технологии взаимодействия студентов с практикующими 
учителями физики для обеспечения подготовки специалистов, готовых к профессиональной 
деятельности, с учетом существующих ФГОС и особенностей подрастающего поколения; 

4) программу совместного взаимодействия в системе «школа – колледж – вуз» 
по направлениям научно-исследовательской, воспитательной и методической работы.  
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Следовательно, в качестве важного компонента стратегии внедрения двойной мо-
дели подготовки будущих учителей физики можно отметить целесообразность использо-
вания инновационных приемов и методов взаимодействия всех взаимосвязанных сторон 
этого процесса. Результатом успешности является квалифицированный специалист любо-
го из уровней подготовки – «бакалавриат», «магистратура», «аспирантура», который го-
тов применять накопленный практический опыт преподавания в своей профессиональной 
деятельности [5]. 

Однако современный рынок труда содержит в себе множество аспектов. Не суще-
ствует универсального подхода к требованиям к выпускникам, что создает проблемы 
в практико-ориентированной модели. Возникает вопрос: по каким критериям и требова-
ниям выстраивать процесс взаимодействия с наставниками и учителями физики, чтобы 
результат данного обучения соответствовал потребностям рынка труда?  

Между образованием и рынком труда существует двусторонняя взаимосвязь. Си-
стема образования обеспечивает рынок труда рабочей силой, а рынок труда в основном 
передает сигналы об ожидаемом типе системы образования через структуру заработной 
платы по профессиям. Взаимосвязь между потребностями работодателей, навыками студен-
тов и высшим образованием имеет большое значение для развития образования в стране [1]. 
Поскольку высшее образование в настоящее время определяется как движущая сила эко-
номического роста, сотрудничество между учебными заведениями и работодателями 
также находится на переднем плане повестки дня. Следует отметить, что это происходит 
между передачей знаний (образованием) и экономическими потребностями. Колебания 
в динамике высшего образования и динамике рынка труда с акцентом на возможности 
трудоустройства выпускников рассматриваются как массовая система организации высо-
коквалифицированных работников в экономике знаний [3]. 

Таким образом, способность к трудоустройству является многогранной характери-
стикой отдельных лиц, и они должны стремиться приобрести навыки и атрибуты, кото-
рые считаются необходимыми на рынке труда. Следовательно, высшее образование – это 
средство развития возможностей трудоустройства. Молодым людям необходим целый 
ряд навыков, включая базовые академические навыки, а также способность применять 
эти навыки и знания на рабочем месте. 

В результате внедрения практико-ориентированной модели обучения в педагогиче-
ских вузах лучшие кандидаты в учителя физики имеют возможность легко трудоустро-
иться во время учебы. 

Основными показателями результативности двойной модели подготовки педагоги-
ческих кадров можно считать: 

1) удовлетворенность учащихся педагогической практикой в школах; 
2) перечень приобретенных компетенций в рамках наставничества; 
3) развитие участников модели, в том числе студентов, учителей физики и школьников.  
Практическая значимость данной научной статьи заключена в разработке методо-

логии оценки эффективности практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки 
будущих учителей физики в педагогическом вузе.  

В первую очередь следует обратить внимание на опрос об удовлетворенности рабо-
тодателей, в основном использующийся для получения мнений работодателей о студентах – 

выпускниках университетов. Обратная связь о навыках и качествах, которые работодате-
ли считают наиболее важными, определение областей для улучшения университетского об-
разования и установление более жестких требований к практико-ориентированной модели – 

это результаты, которые могут быть получены после сбора и обработки данных опроса [4]. 
В результате проведенного опроса, в котором приняли участие практикующие учителя 

Чувашской Республики, было определено, что наиболее важными навыками/умениями 
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будущих педагогов являются умение выстраивать отношения, профессиональные спо-
собности и знания, необходимые для эффективной работы в сфере образования.  

Далее следует перейти к вопросам формирования у учащихся желания и мотивации 
поступать на инженерные специальности. В настоящее время, в связи с потребностями 
экономического развития, спрос государства на специалистов инженерных профессий 
возрос. Для того чтобы школьники обладали профессиональной грамотностью и профес-
сиональными способностями, необходимо скорректировать концепцию обучения и си-
стему практического преподавания, реализовать эффективную подготовку будущих вы-
сококвалифицированных специалистов через дуальную модель. 

Основная цель практико-ориентированной модели обучения состоит в том, чтобы 
развить практические способности студентов и улучшить их навыки. Однако из-за влия-
ния традиционных концепций и моделей преподавания инженерные специальности через 
призму педагогических вузов в основном сталкиваются со следующими проблемами: 

1) сложная теория и легкая практика. При традиционном подходе базовое обучение 
обычно основывается на учебных материалах в качестве ядра. Важно отметить, что это 
помогает студентам быстро овладеть теоретическими знаниями и создать основу для ключе-
вых компетенций, но при этом они не могут освоить на практике реальные принципы ра-
боты учителя. Теоретическим знаниям уделяется слишком много времени, а практических 

операций достаточно мало, поэтому умения и навыки профессиональной деятельности 
у будущих учителей находятся на низком уровне; 

2) устаревание содержания практического обучения. Стремительное развитие элек-
тронных информационных технологий привело к отсутствию своевременного обновле-
ния курсов для высшего образования, отсутствию связи между преподавательской дея-
тельностью и реальной практикой учителей физики, а также требованиями школ и пред-
приятий и реальными способностями учащихся. Следовательно, выпускники после тру-
доустройства оказываются в затруднительном положении, и им необходимо много вре-
мени на прохождение переподготовки, чтобы соответствовать требованиям работодателя. 
Во избежание этой проблемы вузы должны организовать сотрудничество между школой 
и студентами, практическую деятельность в рамках контактных проектов и способство-
вать развитию практического преподавания при непосредственном взаимодействии 
с другими сторонами дуальной модели подготовки педагогических кадров; 

3) недостаточные возможности для практического обучения в рамках школы. Для ка-
чественной подготовки будущих учителей физики необходима практическая учебная ба-
за, но для этого требуются масштабные инвестиции. В результате в школах не так много 
мест, где можно проводить практическое обучение, а оборудование относительно старое 
и не может соответствовать фактическим производственным потребностям, что отрица-
тельно сказывается на практическом обучении [10]. 

Во всех педагогических вузах в 2022 г. открылись Технопарки универсальных пе-
дагогических компетенций, которые позволяют организовать на своей базе взаимное со-
трудничество «практикующий учитель – студент» и «студент – школьник». Следователь-
но, будущий учитель физики совершенствует свои умения и навыки в процессе совмест-
ной деятельности с учениками на практике (например, при подготовке к олимпиаде по физике, 
реализации научно-исследовательского проекта и т. д.), а также получает дополнительные 
практические знания в ходе сотрудничества с практикующими учителями физики. 

Только постоянно совершенствуя научно-практическую платформу преподавания, 
предоставляя студентам современные учебные ресурсы и возможность овладения теоре-
тическими знаниями при одновременном совершенствовании практических навыков, 
можно на выходе из педагогического вуза получить высококвалифицированного учителя 
физики [4]. 
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Выводы. Таким образом, большая часть высших учебных заведений осознают важ-
ность практики, придерживаются концепции развития, заключающейся в объединении зна-
ний и практического опыта, улучшают качество преподавательской практики и готовят 
квалифицированные кадры в области физических и других наук для развития школьного 
образования. Благодаря сотрудничеству школы и вуза можно улучшить условия практи-
ческого обучения через предлагаемые взаимосвязи: «работодатель – студент» и «студент 
– школьник». Отмечается необходимость организации практических учебных баз в фор-
мате Технопарка универсальных педагогических компетенций. Педагогические вузы мо-
гут определить основные требования к работе по своим направлениям подготовки путем 
общения с работодателями и изучения карьерного роста выпускников. Обогащение со-
держания обучения в высших учебных заведениях имеет положительное значение для эн-
тузиазма студентов и улучшения их практических способностей. Переход от объяснений 
и демонстраций учителей к методам обучения, ориентированным на практику, под руковод-
ством учителя физики повышает мотивацию школьников сдавать экзамен по физике.  
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Аннотация. Статья направлена на решение проблемы социально-педагогической адаптации 
подростков, склонных к девиантному поведению. 

Изучение девиантного поведения современных подростков в настоящее время актуально, 
так как число подростков с таким поведением в последнее время увеличивается; присутствует 
множество факторов, оказывающих влияние на формирование отклонений в их поведении. Авто-
рами выявлено, что подростковый возраст является сложным ввиду основной потребности в дви-
гательной активности и стремления к доминированию. Отмечено, что подростки, склонные к про-
явлению девиантного поведения, выстраивают взаимодействие с окружающими их людьми по пу-
ти развития экстернальности, что выражается в оценивании событий с позиции воздействия на них 
окружающих и перекладывании ответственности за происходящее на других. Определено, что не-
удачную социализацию можно трактовать как фрустрацию, где компенсаторным фактором высту-
пает развитие девиантности. Отмечено, что одним из факторов изменения является образователь-
ное пространство, где учащаяся молодежь в этот период активно осуществляет поиск своего места 
в обществе, что может привести к отклонениям в поведении. 

Основными методами исследования выступили анализ, синтез и моделирование. Для стати-
стического анализа результатов двух групп респондентов применялись сравнительный анализ 
по Ткр. Вилкоксона, а также методы тестирования и наблюдения. С целью выявления проблем со-
циально-педагогической адаптации подростков, склонных к девиантному поведению, использова-
лись методики Роджерса–Даймонд и Басса–Дарки.  

Результаты исследования показали низкий уровень адаптации подростков, склонных к де-
виантному поведению. Выявлены причины нарушения адаптации – лживость и стремление к до-
минантности, подозрительность, агрессивность, враждебность. Предложен комплекс действий 
по педагогической поддержке подростков, склонных к девиантному поведению, способствующий 
повышению их социализации. Методические разработки в этом направлении необходимо реализо-
вать в условиях компенсации успешности таких подростков. 
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Abstract. The article is aimed at solving the problem of socio-pedagogical adaptation of adoles-
cents prone to deviant behaviour. 

The study of deviant behavior of modern adolescents is currently relevant, since the number of ad-
olescents with such behavior has recently increased, there are many factors influencing the formation of 
deviations in their behavior. The authors revealed that adolescence is a difficult age due to the basic need 
for motor activity and the desire for dominance. It is noted that adolescents prone to deviant behavior 
build interaction with people around them along the path of development of externality, which is ex-
pressed in the evaluation of events from the perspective of the impact on them of others, and shifting re-
sponsibility for what is happening to others. It is determined that unsuccessful socialization can be inter-
preted as frustration, where the compensatory factor is the development of deviance. It is noted that one 
of the factors of change is the educational space, where young students during this period are actively 
searching for their place in society, which can lead to behavioral deviations. 

The main research methods were analysis, synthesis and modeling. For statistical analysis of the 
results of two groups of respondents, a comparative analysis by the Wilcoxon signed-rank test was used, as 
well as the method of tests and observations. To identify the problems of socio-pedagogical adaptation of ado-
lescents prone to deviant behaviour, the Rogers-Diamond and Bass-Darki methodology was employed.  

The results of the study showed a low level of adaptation of adolescents prone to deviant behav-
iour. The reasons for the violation of adaptation of adolescents prone to deviant behaviour were obtained, 
and these are deceitfulness and desire for dominance, suspiciousness, aggressiveness, hostility. A set of 
actions for teachers in the process of pedagogical support of adolescents prone to deviant behaviour, con-
tributing to the increase of their socialization, is proposed. Methodological developments in this direction 
should be implemented in the conditions of compensating the success of adolescents prone to deviant behavior. 

 
Keywords: psychological and pedagogical support, adaptation, adolescent, deviant behavior, set 

of actions 

 
Введение. Ускоренный темп жизни и увеличение внешних вызовов приводят к из-

менению поведенческих реакций обучающихся в образовательной организации. Под-
ростку для сохранения конкурентоспособности необходимо быть мобильным, и главным 
лозунгом для него становится «Я могу, я сделаю, я знаю как». Этот комплекс качеств со-
здает сложности в подготовке к жизненному пути, так как на подростков накладываются 
большие ожидания родителей, образовательного учреждения, общества в целом.  

В связи с высоким ростом конкуренции подросток вынужден решать вопросы 
необходимости удовлетворения своих собственных желаний. Исходя из разницы матери-
ального благополучия семьи, зачастую ему приходится отказываться от желаемых объек-
тов потребления. Для определенной группы подростков данная нехватка может служить 
провоцирующим фактором вступления на криминальный путь, вхождения в группиров-
ки. Чтобы этого не произошло, необходимо грамотное социально-педагогическое сопро-
вождение, предотвращающее девиантные проявления у подростков. 

Цель статьи – выявить особенности адаптации подростков, склонных к девиантно-
му поведению, и аспекты их педагогической поддержки. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность изучения девиантного поведения 
современных подростков не оставляет сомнения, так как число подростков с таким поведе-
нием в последнее время увеличивается. На формирование девиантного поведения оказывают 
влияние множество факторов [1], [2], [7]. Одним из них является социальное пространство, 
где учащаяся молодежь активно осуществляет поиск своего места. Подростковый возраст 
является периодом становления основных характеристик личности, определяющих обес-
печение успешности в жизни и деятельности (Ю. П. Зинченко [6], И. А. Баева [1]).  

Д. А. Яворский [12], изучая формы отклоняющегося поведения, показал, что внеш-
нее влияние выступает одним из факторов, создающих значимые паттерны развития от-
клонения в поведении. Он определил неудачную социализацию в связи с развитием 
фрустрации в установлении контактов и связей с окружением. Зарубежными авторами 
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девиантность трактуется как недостаточность развития личности (Ли Янг [14]), россий-
скими психологами она определяется в ее характерологических акцентуациях. 

В теории субкультур (социального научения) доказано, что даже подросток с нор-
мативным поведением, сталкиваясь с представителями неформальных групп, научается 
основному типу их взаимодействия через контакты с участниками данных групп (Г. К. Ва-
лицкас [2]). Это можно объяснить с позиции патологического обучения, приводящего 
к разным зависимостям в процессе развития отношений, установления контактов и обще-
ния с лицами ненормативного поведения. 

Психологические особенности поведения подростков, склонных к девиантному по-
ведению, описаны в трудах Н. Ю. Жилиной и И. В. Савельевой [5], С. А. Жане [4], Е. В. Де-
мидовой [3], где раскрываются внутренние и внешние проявления личностных характе-
ристик. Большое количество работ посвящено изучению адаптации обучающихся с от-
клонениями в поведении (А. А. Реан, А. А. Кудашев, А. А. Баранов [11]), в них показан 
низкий уровень в мнимой составляющей их адаптированности. 

Социально-педагогическая адаптация как процесс указывает на возможное разви-
тие обучающегося в социокультурном пространстве, позволяя усвоить культурные нор-
мы, ценности и принять свою социальную роль [9], [10]. 

В ходе изучения адаптации зарубежными исследователями затрагиваются вопросы, 
связанные с проявлением организованной преступности и безопасностью личности в об-
разовательных организациях (М. К. Гржегоржевская и др. [13], Э. Климанс [17], 
Д. Мэтью [18]). Отечественные ученые при изучении отклонений в поведении (С. В. Ху-
саинова, Е. С. Палеха [15], [16], Л. М Котлярова, Л. И. Табашникова [8] и др.) рассматри-
вают возможности психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних 
групп риска в образовательных организациях. 

Аспект изучения поведения подростков, склонных к девиантному поведению, за-
трагивает их возможное попадание в неформальные группировки. Основным выступает 
анализ факторов, влияющих на девиантное и криминальное поведение подростков. Груп-
пировка является важным объектом вовлечения подростков в преступную деятельность, 
однако предпосылками вхождения можно считать совокупность внешних и внутренних 
причин. Понимание роли данных составляющих особенно важно в свете социально-
педагогической профилактической работы. 

Среди многообразия факторов, влияющих на развитие и закрепление отклоняюще-
гося поведения подростков, следует особенно выделить условия их ближайшего социаль-
ного окружения. Конечно же, воспитание подростка в благополучной социальной обста-
новке (хорошей семье, окружении сверстников) является наиболее позитивным фактором 
их адаптации, предпосылкой к формированию успешной жизненной траектории. Разви-
тие негативных явлений в семье (алкоголизации, пьянства членов семьи, применения 
насилия по отношению к подростку или другим членам семьи) есть основной фактор, ко-
торый вызывает стремление подростка покинуть семью и найти новые формы общения 
и признания.  

На рисунке 1 в самом общем виде отражен процесс педагогической поддержки и про-
филактической работы с подростком по предупреждению отклоняющегося поведения 
и предотвращению его вовлечения в неформальные группировки. Доказано, что девиант-
ное поведение имеет в своей основе устойчивые негативные эмоциональные проявления, 
повторяющиеся на протяжении всего периода обучения в образовательной организации. 
Из представленной схематичной трактовки видно, что именно диагностика факторов, 
оказывающих воздействие на девиантное поведение подростка, является исходным зве-
ном воспитательной работы и фактически оказывает влияние на ее эффективность. От то-
го, насколько правильно и полно проведен анализ причин отклонений, зависит результат 
профилактической работы, ее эффективность.  
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Рисунок 1 – Комплекс действий педагогических работников  
по педагогической поддержке подростков, склонных к девиантному поведению 

 

Рассмотрим комплекс действий, включенных в процесс педагогической поддержки, 
рекомендованный для применения в работе специалистов сопровождения: 

1) на диагностическом уровне идет осуществление контроля изменений девиантно-
го поведения подростка. Необходимо собрать информацию о подростке (психологиче-
ская, соматическая, физиологическая и т. д.) для дальнейшей работы. Применяются мето-
ды, наиболее подходящие конкретному специалисту, в основном это тестирование, анке-
тирование, опрос, беседа доступными средствами; 

2) на уровне создания карты подростка идет описание полученных данных по ре-
зультатам проведенных методов диагностики, происходит деление подростков на группы 
по составу отклонений; 

3) уровень психолого-педагогической работы с подростками, склонными к девиа-
нтности, предполагает выработку совместных действий с родителями, консультирование, 
анализ рекомендаций, контроль выполняемых задач. 

Педагогическое сопровождение подразделяется на эффективное и неэффективное. 
С точки зрения эффективности обычно учитывается сложность поведенческой активно-
сти подростка. Неэффективность педагогической поддержки проявляется в недостаточ-
ной осведомленности о возрастных особенностях подростков, стойкости постоянно про-
являющейся девиантности. Педагогическая поддержка заключается в постоянном сопро-
вождении таких подростков.  

Материал и методы исследования. Основными методами исследования выступи-
ли анализ, синтез и моделирование. Для статистического анализа результатов двух групп 
респондентов применялись сравнительный анализ по Ткр. Вилкоксона, а также методы 
тестирования и наблюдения. 

С целью выявления психологической адаптации подростков, склонных к девиант-
ному поведению, использовалась методика Роджерса–Даймонд и методика изучения 
агрессии  Басса–Дарки (шкала «подозрительность»). Выборку составили 30 обучающихся 
школ города Казани в возрасте 12–16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования подростки были 
разделены на две подгруппы. В первую группу вошли подростки, состоящие на учете в ПДН, 
вторую группу составили нормативные обучающиеся. 
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В результате статистической обработки результатов тестирований и опросов были 
выявлены следующие средние значения по групповым показателям (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Гистограмма социально-психологической адаптации обучающихся 

 

В первой группе (подростки, склонные к девиантному поведению) выявлено, что 
среди интегральных показателей наиболее выражены «лживость», «стремление к доми-
нированию», «эскапизм». Во второй группе (нормативные подростки) наиболее выра-
женными интегральными показателями являются «самопринятие», «интернальность», 
«адаптация», «эмоциональная комфортность». 

Проведенный статистический анализ результатов по Ткр. Вилкоксона (где сделан 
расчет средних значений показателей по выявленным шкалам) показал Ткр. = 25, при уровне 
значимости α≤0,05.  

По итогам применения методики Роджерса–Даймонд испытуемые в обеих группах 
имеют средние показатели уровня принятия других и средний показатель коэффициента 
социально-психологической адаптации. При этом представители первой выборки (склон-
ные к отклоняющемуся поведению) отличаются повышенной лживостью, и они в боль-
шей степени склонны к стремлению доминировать, переживают желание уйти от дей-
ствительности в мир иллюзий. У них выявлены высокие показатели по шкале «эска-
пизм», объясняющие избегание неприятностей в жизни и деятельности, уход в размыш-
ления и фантазирование. Подростки стремятся к поиску отвлечения, и некоторые находят 
его в реализации контактов с лицами неформальных групп. Результаты второй группы 
(нормативные) более ориентированы на самопринятие и адаптацию, а также эмоциональ-
ную комфортность, пребывая в образовательной организации. 

На рисунке 3 по методике Басса–Дарки показано проявление компонентов агрес-
сивности и враждебности у подростков, склонных к девиантному поведению. Выявлено 
проявление подозрительности, усиливающей враждебность в вербальном проявлении 
и, как следствие, повышение агрессивности подростков, склонных к девиантному пове-
дению. 
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Рисунок 3 – График распределения результатов агрессивности, враждебности и подозрительности 

как компонентов дезадаптации обучающихся 

 
Проведение теоретического анализа причин возникновения отклоняющегося пове-

дения подростков выявило наличие у них сложностей взаимодействия с социумом. Взаи-
модействие подростков с окружающими людьми в основном идет по пути развития экс-
тернальности и выражается в особом восприятии возникающих ситуаций, оценивании 
событий с позиции воздействия на них окружающих и перекладывании ответственности 
за происходящее на других. Отмечено, что неудачную социализацию можно трактовать 
как фрустрацию, где компенсаторным фактором выступает развитие девиантности. Од-
ним из факторов изменения, воздействующего на адаптацию, является образовательное 
пространство, где учащаяся молодежь активно осуществляет поиск своего места в обще-
стве, что может привести к отклонениям в поведении. Решение проблемы педагогической 
поддержки и профилактического сопровождения подростков, склонных к девиантному 
поведению, позволит повысить вхождение обучающихся в социальные отношения. 

Выводы. Результаты исследования показали низкий уровень адаптации подрост-
ков, склонных к девиантному поведению. Выявлены дополнительные причины наруше-
ния адаптации – лживость и стремление к доминантности, агрессивность, подозритель-
ность, враждебность. Предложенный комплекс действий для педагогов в процессе педа-
гогической поддержки подростков, склонных к девиантному поведению, позволит сфор-
мировать программы их сопровождения. Методические разработки в этом направлении 
необходимо реализовать в условиях приспособления к социокультурному простран-
ству, где развиваются функции успешности подростков, склонных к девиантному пове-
дению. Проведенное исследование вносит вклад в понимание педагогической поддержки 
и сопровождения подростков, склонных к отклонениям в поведении, помогающее взаи-
модействию в процессе адаптации обучающихся. 
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Аннотация. Обращение автора к теме профессионального развития преподавателя высшей 

школы обусловлено объективной потребностью в управленческом прогнозировании направлений 
развития образовательной организации высшего образования в период трансформации с особым 
фокусом на кадровый потенциал университета. Целью исследования является проектирование 
структурной модели профессионального развития преподавателя высшей школы, что предполага-
ет выявление компонентов этой модели, а также связей и отношений между ними. В основе мето-
дологии профессионального роста преподавателя высшей школы лежат системно-деятельностный 
подход и совокупность принципов, определенных автором с опорой на метапринципы современ-
ной когнитивной педагогики. В статье представлены проектно-стратегический, методологический, 
организационный компоненты структурной модели профессионального развития преподавателя 
высшей школы, выявлены связи между этими компонентами. Автор акцентирует внимание на орга-
низационный компонент модели, выделяя в нем группы условий: организационно-педагогические, 
организационно-управленческие и дидактические условия. Представленная структурная модель 
профессионального развития преподавателя высшей школы может быть использована при проек-
тировании и реализации профессионального развития профессорско-преподавательского состава 
вуза при условии адаптации модели к ресурсному пласту образовательной организации, ее регио-
нальным особенностям и задачам профессионального развития преподавателей.  
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Abstract. The author‟s appeal to the topic of professional development of a higher education teacher 

is due to the objective need for managerial forecasting of the directions of development of an educational 
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organization of higher education in the period of transformation with a special focus on the personnel po-

tential of the university. The purpose of the study is to design a structural model of professional develop-

ment of a higher education teacher, which involves identifying the components of a structural model of 

professional development of a higher education teacher, connections and relationships between the com-

ponents of the object under study. The methodology of professional growth of a higher education teacher 

is based on a system-activity approach and a set of principles defined by the author based on the meta-

principles of modern cognitive pedagogy. The article presents the project-strategic, methodological, or-

ganizational components of the structural model of higher education teacher's professional development 

and reveals the links between these components. The author focuses on the organizational component of 

the structural model of higher education teacher‟s professional development, distinguishing groups of 

conditions: organizational-pedagogical, organizational-managerial and didactic conditions. The structural 

model of higher education teacher‟s professional development presented by the author can be used in the 
design and implementation of professional development of university teaching staff, provided that the 

model is adapted to the resource layer of the educational organization, its regional characteristics and the 

objectives of teachers' professional development. 

 
Keywords: university, professional development, higher education teacher, structural model, 

transformation of education, cognitive pedagogy 

 
Введение. Обоснование обращения к исследованию профессионального развития 

преподавателя высшей школы является многослойным. Непрерывное профессиональное 
образование стоит на повестке дня последнего десятилетия. Развитие педагогического 
коллектива наряду с другими ресурсами и капиталами университета является необходи-
мым условием достижения стратегических целей образовательной организации, решения 
задач программы развития вуза. Профессиональная деятельность преподавателя высшей 
школы есть подготовка будущего специалиста к жизнедеятельности и профессиональной 
социализации в неопределенном мире с растущими рисками, в котором живет и осу-
ществляет педагогическую деятельность сам преподаватель высшей школы, что обуслов-
ливает необходимость достаточно широкого и глубокого спектра всех групп компетен-
ций, постоянного развития и обновления профессионально-трудовых и социально-трудовых 

характеристик [11]. Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав 
вуза выступает одним из важных компонентов, определяющих конкурентоспособность 
университета. Эта аксиома обусловливает обращение к организационному капиталу уни-
верситета, который через систему «правильных» организационно-управленческих решений 
направлен на создание групп условий, позволяющих эффективно раскрывать педагогиче-
ский потенциал преподавателя высшей школы. Социокультурный контур исследования 
проблемы в современных условиях акцентирует многофункциональность и многозадач-
ность преподавателя высшей школы в подготовке Человека и специалиста будущего 
и напоминает о том, что образование выступает базовым институтом социокультурного 
воспроизводства [13]. В структуре экосистемы современного университета на ведущую 
позицию выходит осуществляемый на идее «бесшовности» воспитательный процесс, 
успешная результативность которого предполагает подготовленных педагогов.  

Целью нашего исследования является проектирование структурной модели про-
фессионального развития преподавателя высшей школы, что подразумевает выявление 
компонентов этой модели, а также связей и отношений между ними. 

Актуальность исследуемой проблемы. Особую актуальность исследованию про-
фессионального развития преподавателей высшей школы придает включенность универ-
ситетов в трансформационные процессы современного образования. Поиск новых 
направлений стратегического развития университета есть перманентный процесс, осуществ-
ляемый при быстро меняющихся условиях социально-экономического развития общества. 
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Вызовы современного мира, всех его институтов выступают «маяками» для определения 
стратегий развития высшей школы, нового позиционирования современного вуза в обра-
зовательном пространстве, понимания необходимого профессионального уровня препо-
давателя высшей школы, всего педагогического коллектива университета и соответствия 
его требованиям времени, производства, рынка труда, социокультурного фона. Ибо, как 
отметил Джек Уэлч, «если скорость изменений снаружи превышает скорость изменений 
внутри, конец близок». 

Материал и методы исследования. Нами был проведен теоретический анализ 
научного массива в фокусе исследуемой проблемы профессионального развития препо-
давателя высшей школы, изучены тренды развития высшего образования, выступающие 
предпосылками трансформации университетов, требования к преподавателю высшей 
школы, обусловливающие необходимость его профессионального развития в современ-
ных условиях. В процессе исследования использовались теоретические методы: анализ 
научных трудов, обобщение, сравнение, систематизация полученных результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Профессиональное развитие препо-
давателя высшей школы предполагает комплекс взаимосвязанных действий со стороны 
университета: разработку стратегии профессионального развития; прогнозирование 
и планирование преподавательского пула, отвечающего требованиям современного обра-
зования; управление профессиональным развитием преподавателя; организацию процес-
са дополнительного профессионального образования. Полнота структурной модели про-
фессионального развития преподавателя высшей школы определяется фиксацией мето-
дологического подхода и принципов, ключевых компонентов модели и связей между 
смысловыми компонентами. Мы определяем следующие компоненты структурной моде-
ли профессионального развития преподавателя университета. 

I компонент – «проектно-стратегический». Определение стратегий профессио-
нального развития преподавателя вуза и, как следствие, успешной капитализации уни-
верситета обусловливает необходимость обращения к факторам, определяющим требова-
ния и к преподавателю высшей школы, и к современному университету. Одним из таких 
факторов выступают тренды развития высшего образования. Мегатренд современного 
социального развития «рост сложности и неопределенности» меняет содержание извест-
ных мировых трендов: тренд «глобализация», обусловивший рождение глобального об-
разовательного пространства, перешел в сегмент неопределенности («деглобализации» 
или «островизации»), на фоне которого тренд «ускоряющееся технологическое развитие» 
характеризуется новым курсом на укрепление технологического суверенитета [4] и уси-
ливает внутреннюю интеграцию и регионализацию; качественный информационный ска-
чок тренда «цифровизация» выявил «минусы» эпохи цифровизации. При достаточно ров-
ном развитии «модели компетенций» усиливается роль «soft»-компетенций в сфере под-
готовки лидеров технологических проектов. Не теряет актуальности тренд «обучение 
в течение всей жизни», предполагая развитие не только в профессиональной деятельно-
сти человека [8], [16]. Совокупность трендов развития высшего образования находит от-
ражение в стратегии развития университета. Следующий фактор, определяющий основ-
ные задачи, стоящие перед университетом и преподавателем высшей школы, – это аген-
ты образования. Создание условий для качественного высшего образования обусловли-
вает необходимость синхронизации целей всех агентов образования (внешних и внутрен-
них) [12], отражения их в кадровой политике университета. Исследование международ-
ного опыта профессионального развития преподавателя высшей школы, направленное на 
определение адаптационного потенциала зарубежной практики, выступает как дополнитель-
ная возможность совершенствования системы профессионального развития и усиления оте-
чественного опыта [3]. Отечественный опыт положительной практики профессионального 
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развития педагога дает возможность, опираясь на традиционные российские подходы, 
проектировать модели профессионального роста на новом уровне развития высшего об-
разования. Потенциал системы высшего образования и когнитивный капитал образова-
тельной организации в сумме составляют ресурсный пласт университета. Университет 
определяет задачи своего развития на определенном этапе, особенности кадровой поли-
тики, контуры развития профессорско-преподавательского состава, где в обязательном 
порядке должно найти отражение видение самого преподавателя высшей школы в опре-
делении поля педагогической карьеры и роста. 

II компонент – «методологический». В основе методологии профессионального 
роста преподавателя высшей школы лежит системно-деятельностный подход. Полно 
описывая структуру профессионального развития преподавателя (как совокупность взаи-
мосвязанных компонентов), адекватного современным требованиям периода трансфор-
мации университета, данный подход обеспечивает формирование условий и механизмов 
профессионального развития преподавателя высшей школы через непрерывное разносто-
роннее дополнительное профессиональное образование и активную педагогическую дея-
тельность [10]. Опираясь на метапринципы современной когнитивной педагогики [6], мы 
определяем следующие принципы организации процесса профессионального развития 
преподавателя высшей школы. Принцип человекосообразности как методологический 
инструмент задает гуманистический вектор профессионального развития преподавателя 
высшей школы; обусловливает ориентацию на человека, его возможности, способности, 
потребности, жизненную миссию, учет личностных ценностей; профессиональное разви-
тие рассматривается как реализация возможностей [1], [14]. Принцип социосообразности 
предусматривает соответствие профессионального уровня преподавателя высшей школы 
запросам общества, адекватность его профессиональных компетенций и личностных ка-
честв уровню и направлениям социально-экономического развития общества [2]. На вза-
имопроникновение образования и культуры ориентирован принцип культуросообразно-
сти, содействующий формированию и развитию личностных характеристик преподава-
теля высшей школы, смыслов и ценностей педагогической деятельности [7]. Принцип 
природосообразности ориентирован на проектирование «экологичного» процесса про-
фессионального развития преподавателя с учетом его внутренней природы при соблюде-
нии законов окружающей среды. Применение принципа комплементарности к профес-
сиональному развитию преподавателя высшей школы обеспечивает избирательное 
накопление опыта, предполагая взаимодополняемость агентов образования; обеспечивает 
«движение» знаний и капитализацию университета; способствует исследованию явлений 
во всех их проявлениях и связях [15]. 

III компонент – «организационный» – включает группу условий, необходимых 
для раскрытия педагогического потенциала преподавателя высшей школы и, как резуль-
тат, качественного решения задач университета по подготовке специалиста для новой 
экономики при успешной профессиональной социализации преподавателя. 

Группа организационно-педагогических условий. 
Сохраняя многолетние традиции, обретает новые смыслы институт наставниче-

ства. Новые условия функционирования университета обусловливают необходимость 
анализа используемых моделей наставничества и форм взаимодействия в сопровождении 
и поддержкке преподавателя вуза. Многообразие задач профессионального роста препо-
давателя, поэтапная реализация его карьерной стратегии, пролонгированное сопровожде-
ние, новые горизонтальные и вертикальные позиции преподавателя вуза определяют ро-
ли наставника. На передовую позицию выходит роль «наставника-навигатора» в процессе 
реализации индивидуальных задач профессионального развития преподавателя. Актуализи-
рованная культура горизонтальных связей обусловливает расширение профессиональной 



 

Pedagogics / Педагогические науки 

 

 

155 

 

среды коммуникации от линейного формата взаимодействия «наставник – подопечный» 
к формату малой коммуникационной сети, способствуя уходу от патернализма к парт-
нерству. Следующим организационно-педагогическим условием выступает сообщество, 

имеющее обновленный статус более высокого уровня. Особое место сообщества на арене 
профессиональных взаимосвязей и отношений обусловлено тем, что профессиональные 
сообщества функционирует на основе системы ценностей, происходит осознание общно-
сти через цели, ценности, формируется профессиональная идентичность; общая педаго-
гическая деятельность ведет к совместному профессиональному и личностному разви-
тию, а доверительные связи способствуют открытому обмену знаниями; развитие педаго-
гических сообществ, профессиональных комьюнити и других социальных «кругов» поз-
воляет уйти от монополизации профессиональных отношений и развивает профессио-
нальные взаимодействия в горизонтальной плоскости. И, наконец, участие в профессио-
нальном сообществе способствует формированию личного профессионального бренда. 
Определение личного бренда преподавателя высшей школы одним из организационно-

педагогических условий его профессионального развития обусловлено тем, что личный 
бренд преподавателя вуза есть инструмент трансляции своей значимости, уникальности 
и экспертности; бренд преподавателя способствует повышению его социального статуса 
и является инструментом для выстраивания успешной профессиональной карьеры; узна-
ваемые преподаватели создают конкурентное преимущество для университета и повы-
шают престиж образовательной организации [9]; личный бренд педагога способствует 
капитализации университета, равно как и собственной капитализации преподавателя ву-
за, способствующей увеличению «портфеля занятости». 

Эффективная реализация группы организационно-управленческих условий профес-
сионального развития преподавателя предполагает новое управленческое видение руко-
водителя университета, а именно новую идеологию профессионального взаимодействия, 
формирование культуры управления на основе данных; наличие ясных карьерных треков, 
прозрачной информации и доступных ресурсов; понимание того, что профессиональное 
развитие способствует удовлетворенности преподавателем профессиональной деятельно-
стью и дальнейшей ее мотивации. Результатом инвестиции в человеческий капитал вуза 
является развитие человеческого капитала страны через знания. Инвестиции в человече-
ский капитал осуществляются через инвестирование в обучение преподавателя универси-
тета по дополнительным профессиональным программам, академическую мобильность 
педагогов, разнохарактерные стажировки. Инвестиции имеют «многопрофильный» ха-
рактер, обусловленный разновекторной стратегией профессионального развития и карь-
ерного роста преподавателя [5]. Инвестиции в социальный капитал способствуют генера-
ции знаний, усилению педагогического взаимодействия, построению новых профессио-
нальных связей. Развитие сетевого взаимодействия университета в фокусе профессио-
нального развития преподавателя рассматривается с точки зрения повышения качества 
дополнительного профессионального образования, что предполагает расширение образо-
вательного пространства, вовлечение новых акторов образования и их интеграцию; обо-
гащение образовательных ресурсов через комплементарность площадок; симбиоз внут-
ренних факторов системы образования и взаимообмен между образованием и внешней 
общественной средой; расширение спектра дополнительных профессиональных про-
грамм, удовлетворяющих запросы многовариативных треков профессионального разви-
тия; вовлечение в реализацию образовательных программ экспертов и специалистов соот-
ветствующих предметных областей. К организационно-управленческим условиям про-
фессионального развития преподавателя высшей школы мы относим также мониторинг 
(аналитику) дополнительных профессиональных программ и обосновываем это тем, что 
проведение анализа влияния дополнительных профессиональных программ на развитие 
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компетенций через измерение прогресса в навыках позволит проводить коррекцию про-
грамм, обеспечивая тем самым их эффективность; опросы слушателей помогают оценить 
удовлетворенность содержанием образовательной программы, образовательными техно-
логиями, полезность программы для решения задач индивидуальной траектории про-
фессионального развития и влияние обучения преподавателей на реализацию програм-
мы развития университета; анализ дает возможность планировать целевую группу слу-
шателей, темы и модули программ не только согласно регламентирующим документам, 

но и по запросу слушателей. 
В группу дидактических условий профессионального развития преподавателя выс-

шей школы входит отбор содержания пакета дополнительных профессиональных про-
грамм. Пакет образовательных программ, во-первых, ориентирован на преподавателей 
разного профессионального уровня, с педагогическим опытом от позиции «старт» до по-
зиции «мастер». Во-вторых, он направлен на формирование всех компетенций треуголь-
ника модели «hard»-, «soft»- и «self»-компетенций. В-третьих, обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам способствует карьерному росту и расширению поля 
занятости и профессиональной социализации. Создание индивидуальных треков профес-
сионального развития преподавателя высшей школы предполагает определение направ-
лений профессионального развития по запросу преподавателя вуза согласно реализации 
программы развития университета. Исходя из индивидуального трека осуществляется 
выбор комплекса дополнительных профессиональных программ, форм обучения по обра-
зовательным программам. Непрерывность и последовательность как дидактическое 
условие профессионального развития преподавателя высшей школы предполагают по-
этапное движение по индивидуальному треку профессионального роста, прирост знаний, 
совершенствование умений, формирование необходимых навыков и обеспечивает гиб-
кость и быструю адаптацию преподавателя к перманентно изменяющимся условиям 
функционирования и развития университета.  

Выводы. Таким образом, нами определены основные компоненты структурной моде-
ли профессионального развития преподавателя высшей школы: проектно-стратегический, 
методологический, организационный. В процессе моделирования мы выявили четкие 
связи между компонентами исследуемого объекта. Информация, содержащаяся в струк-
турной модели, может быть использована при проектировании и реализации профессио-
нального развития преподавателя вуза в современных условиях развития высшего обра-
зования. Предлагаемую структурную модель возможно адаптировать к ресурсному пла-
сту образовательной организации, региональным особенностям университета и задачам 
профессионального развития преподавателя высшей школы, корректировать в логически 
завершенных промежуточных этапах реализации. Данное исследование не является ис-
черпывающим в проблемном поле профессионального развития преподавателя высшей 
школы и предполагает дальнейшее изучение в фокусе когнитивного моделирования.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Генезис когнитивной парадигмы образования : коллективная монография / Е. Ю. Левина Р. Х. Гиль-
меева, А. Р. Камалеева, А. С. Кац, Л. Ю. Мухаметзянова, Е. Н. Прокофьева, О. В. Стукалова, Т. М. Трегубова, 
Л. А. Шибанкова ; под науч. ред. Е. Ю. Левиной. – Казань : Институт педагогики, психологии и социальных 
проблем, 2021. – 240 с. 

2. Гильмеева Р. Х., Шибанкова Л. А. Доминанты социосообразности в системе высшего педагогиче-
ского образования // Казанский педагогический журнал. – 2022. – № 4. – С. 34–40. 

3. Кац А. С. Адаптационный потенциал  зарубежных практик профессионального развития преподава-
телей высшей школы (на примере Канады) // Казанский педагогический журнал. – 2023. – № 1(156). – С. 46–56. 

4. Концепция технологического развития на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р) [Электронный ресурс]. – URL : http://publication.pravo.gov.ru/ 

document/0001202305250050?index=3 (дата обращения: 10.10.2023). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50371347
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50371347


 

Pedagogics / Педагогические науки 

 

 

157 

 

5. Краковская И. Н. Инвестиции в человеческий капитал инновационного вуза: системный подход 
к управлению // Креативная экономика. – 2011. – Т. 5, № 2. – С. 52–61. 

6. Левина Е. Ю., Камалеева А. Р., Стукалова О. В. Концептуальные основания когнитивной педагоги-
ки // Казанский педагогический журнал. – 2023. – № 3. – С. 27–35. 

7. Левина Е. Ю., Стукалова О. В., Прокофьева Е. Н. Культуросообразность как целевой ориентир раз-
вития высшего педагогического образования // Казанский педагогический журнал. – 2022. – № 3(152). – С. 8–17. 

8. Левина Е. Ю., Шибанкова Л. А. Эволюция трендов образования и новые шаги развития российских 
университетов // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 

2023. –  № 2(119). – С. 107–116. 

9. Мантуленко В. В., Зотова А. С. Персональный бренд преподавателей вузов в цифровом простран-
стве // Профессиональное образование и рынок труда. – 2020. – №  4. – С. 105–113. 

10. Медведев А. М., Жуланова И. В. Деятельностный подход как ориентир современного образования: 
исходное содержание и риски редукции [Электронный ресурс] // Мир науки. Педагогика и психология. – 

2021. – № 2. – URL : https://mir-nauki.com/PDF/20PSMN221.pdf (дата обращения: 10.10.2023). 
11. Научно-методическое обеспечение профессионального роста педагога по подготовке кадров : 

научно-методическое пособие / Р. Х. Гильмеева, Е. Ю. Левина, Т. М. Трегубова, Л. А. Шибанкова ; под науч. 
ред. В. Е. Козлова, С. В. Хусаиновой. – Казань : Институт педагогики, психологии и социальных проблем, 
2019. – 156 с. 

12. Саввинов В. М. О влиянии стейкхолдеров на управление образованием в условиях неопределенно-
сти среды // Управление образованием: теория и практика. – 2020. – № 4(40). – С. 4–11. 

13. Ситников А. П. Архаизация российского общества: культурные детерминаты, формы проявления 
и перспективы развития : автореф. дис. … д-ра филос. наук : 5.7.7. –  Новочеркасск, 2023. – 40 с.  

14. Хуторской А. В. Научная школа человекосообразного образования: концепция и структура // Изве-
стия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2009. – № 6. – С. 4–11. 

15. Шибанкова Л. А. Применение принципа комплементарности к развитию педагогического коллек-
тива университета // Актуальные проблемы психологической деятельности и пути их решения : материалы III 
Всероссийской научно-практической конференции, Казань, 06 октября 2022 года ; под ред. д-ра психол. наук 
С. В. Хусаиновой. – Казань : Институт педагогики, психологии и социальных проблем, 2022. – С. 127–130. 

16. Шибанкова Л. А. Профессиональное развитие современного педагога высшей школы: новый 
взгляд // Яковлевские чтения: патриотизм, гражданственность, духовность в аспекте современных социо-
культурных процессов : сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, 
посвященной 175-летию со дня рождения И. Я. Яковлева / отв. ред. Е. Г. Хрисанова. – Чебоксары : Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2023. – С. 952–956. 

 

Статья поступила в редакцию 25.10.2023 

 
REFERENCES 

1. Genezis kognitivnoj paradigmy obrazovaniya : kollektivnaya monografiya / E. Yu. Levina R. H. Gil'meeva, 

A. R. Kamaleeva, A. S. Kac, L. Yu. Muhametzyanova, E. N. Prokof'eva, O. V. Stukalova, T. M. Tregubova, 

L. A. Shibankova ; pod nauch. red. E. Yu. Levinoj. – Kazan' : Institut pedagogiki, psihologii i social'nyh problem, 

2021. – 240 s. 

2. Gil'meeva R. H., Shibankova L. A. Dominanty sociosoobraznosti v sisteme vysshego pedagogicheskogo 

obrazovaniya // Kazanskij pedagogicheskij zhurnal. – 2022. – № 4. – S. 34–40. 

3. Kac A. S. Adaptacionnyj potencial  zarubezhnyh praktik professional'nogo razvitiya prepodavatelej vysshej 

shkoly (na primere Kanady) // Kazanskij pedagogicheskij zhurnal. – 2023. – № 1(156). – S. 46–56. 

4. Koncepciya tekhnologicheskogo razvitiya na period do 2030 goda (utv. rasporyazheniem Pravitel'stva Ros-

sijskoj Federacii ot 20 maya 2023 g. № 1315-r) [Elektronnyj resurs]. – URL : http://publication.pravo.gov.ru/ 

document/0001202305250050?index=3 (data obrashcheniya: 10.10.2023). 

5. Krakovskaya I. N. Investicii v chelovecheskij kapital innovacionnogo vuza: sistemnyj podhod k upravleni-

yu // Kreativnaya ekonomika. – 2011. – T. 5, № 2. – S. 52–61. 

6. Levina E. Yu., Kamaleeva A. R., Stukalova O. V. Konceptual'nye osnovaniya kognitivnoj pedagogiki // 

Kazanskij pedagogicheskij zhurnal. – 2023. – № 3. – S. 27–35. 

7. Levina E. Yu., Stukalova O. V., Prokof'eva E. N. Kul'turosoobraznost' kak celevoj orientir razvitiya 

vysshego pedagogicheskogo obrazovaniya // Kazanskij pedagogicheskij zhurnal. – 2022. – № 3(152). – S. 8–17. 

8. Levina E. Yu., Shibankova L. A. Evolyuciya trendov obrazovaniya i novye shagi razvitiya rossijskih uni-

versitetov // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ya. Yakovleva. – 

2023. –  № 2(119). – S. 107–116. 

9. Mantulenko V. V., Zotova A. S. Personal'nyj brend prepodavatelej vuzov v cifrovom prostranstve // Pro-

fessional'noe obrazovanie i rynok truda. – 2020. – №  4. – S. 105–113. 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2023. №3 (120) 

 

 

158 

 

10. Medvedev A. M., Zhulanova I. V. Deyatel'nostnyj podhod kak orientir sovremennogo obrazovaniya: is-

khodnoe soderzhanie i riski redukcii [Elektronnyj resurs] // Mir nauki. Pedagogika i psihologiya. – 2021. – № 2. – 

URL : https://mir-nauki.com/PDF/20PSMN221.pdf (data obrashcheniya: 10.10.2023). 

11. Nauchno-metodicheskoe obespechenie professional'nogo rosta pedagoga po podgotovke kadrov : nauch-

no-metodicheskoe posobie / R. H. Gil'meeva, E. Yu. Levina, T. M. Tregubova, L. A. Shibankova ; pod nauch. red. 

V. E. Kozlova, S. V. Husainovoj. – Kazan' : Institut pedagogiki, psihologii i social'nyh problem, 2019. – 156 s. 

12. Savvinov V. M. O vliyanii stejkholderov na upravlenie obrazovaniem v usloviyah neopredelennosti sredy 

// Upravlenie obrazovaniem: teoriya i praktika. – 2020. – № 4(40). – S. 4–11. 

13. Sitnikov A. P. Arhaizaciya rossijskogo obshchestva: kul'turnye determinaty, formy proyavleniya i per-

spektivy razvitiya : avtoref. dis. … d-ra filos. nauk : 5.7.7. –  Novocherkassk, 2023. – 40 s.  

14. Hutorskoj A. V. Nauchnaya shkola chelovekosoobraznogo obrazovaniya: koncepciya i struktura // 

Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – 2009. – № 6. – S. 4–11. 

15. Shibankova L. A. Primenenie principa komplementarnosti k razvitiyu pedagogicheskogo kollektiva uni-

versiteta // Aktual'nye problemy psihologicheskoj deyatel'nosti i puti ih resheniya : materialy III Vserossijskoj nauch-

no-prakticheskoj konferencii, Kazan', 06 oktyabrya 2022 goda ; pod red. d-ra psihol. nauk S. V. Husainovoj. – Kazan' : 

Institut pedagogiki, psihologii i social'nyh problem, 2022. – S. 127–130. 

16. Shibankova L. A. Professional'noe razvitie sovremennogo pedagoga vysshej shkoly: novyj vzglyad // Ya-

kovlevskie chteniya: patriotizm, grazhdanstvennost', duhovnost' v aspekte sovremennyh sociokul'turnyh processov : 

sbornik statej po materialam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyashchennoj 175-letiyu so dnya 

rozhdeniya I. Ya. Yakovleva / otv. red. E. G. Hrisanova. – Cheboksary : Chuvash. gos. ped. un-t, 2023. – S. 952–956. 

 

The article was contributed on October 25, 2023 

 

Сведения об авторе 
Шибанкова Люция Ахметовна – кандидат педагогических наук, доцент, старший 

научный сотрудник Федерального научного центра психологических и междисциплинар-
ных исследований (Казанского филиала), г. Казань, Россия, https://orcid.org/0000-0002-

8112-3728, luz7@yandex.ru 

 

Author Information 
Shibankova, Lyutsia Akhmetovna – Candidate of Pedagogics, Associate Professor, Senior 

Researcher, at the Federal Scientific Center for Psychological and Interdisciplinary Research 

(Kazan Branch), Kazan, Russia, https://orcid.org/0000-0002-8112-3728, luz7@yandex.ru 



 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В издании предусматривается размещение оригинальных научных статей по акту-
альным проблемам филологических и педагогических наук. Публикуются статьи по сле-
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Статья должна быть написана научным стилем, которому соответствуют точность 
передаваемой информации, убедительность аргументации, логическая последователь-
ность изложения, лаконичность, авторитетность; представлять ценность для научного со-
общества и отвечать нормам научной этики. Уникальность исследования (процент ориги-
нальности) не может быть менее 85 %. 

Не принимаются к рассмотрению крупные статьи, механически разделенные на ряд 
отдельных сообщений; статьи с описанием результатов незаконченных исследований 
без определенных выводов; работы описательного характера. 

Статья должна иметь: 
1) индекс универсальной десятичной классификации (УДК); 
2) метаданные: 
а) инициалы и фамилию(и) автора(ов) на русском и английском языках (строчными 

буквами курсивом) – количество соавторов в статье может быть не более 3; 
б) заглавие на русском и английском языках (жирным шрифтом строчными буквами); 
в) полное название учреждения, города и страны (курсивом), где выполнена работа, 

на русском и английском языках; 

г) благодарность; 
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3) основной текст, включающий следующие подразделы: 
а) введение; 
б) актуальность исследуемой проблемы;  
в) материал и методы исследования; 
г) результаты исследования и их обсуждение; 
д) выводы; 
4) список цитируемой литературы. 
В конце статьи должны быть указаны сведения об авторе(ах) на русском и англий-

ском языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность с указа-
нием места работы; домашний адрес с почтовым индексом (для отправки экземпляра 
журнала), контактный телефон, e-mail; шифр специальности, по которой выполнена ра-
бота (согласно номенклатуре специальностей научных работников).  

 
Метаданные статьи 

Краткие сведения об авторе(ах). Должны быть указаны инициалы и фамилия 
автора(ов). При наличии двух и более авторов последовательность их упоминания зависит 
от вклада в выполненную работу. Состав авторов статьи гарантирует, что все лица, соот-
ветствующие критериям авторства, попали в список авторов и что заслуживающие автор-
ства исследователи не исчезли из этого списка. В некоторых случаях необходимо указать 
в тексте тех, кто дополнительно принимал участие в работе над исследованием. Все авторы 
должны дать согласие на внесение в список авторов. Любые изменения в списке авторов 
должны быть одобрены всеми авторами, включая тех, кто исключен из списка.  

Заглавие. Название статьи должно быть информативным, лаконичным, отвечать 
научному стилю текста, содержать основные ключевые слова.  

Сведения об организации (аффилиация) включают название организации, где 
выполнена работа (в четком соответствии с лицензионными документами), указание 
на город и страну нахождения организации. 

Благодарность (Acknowledgement). Выражаются признательность автора(ов) кол-
легам за помощь и благодарность спонсорам за финансовую поддержку исследования 
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Аннотация (Abstract). Должна быть содержательной, информативной, четко струк-
турированной, т. е. следовать логике изложения материала и результатов исследования 
в статье, и включать следующие аспекты ее содержания: 

 введение (Introduction); 

 актуальность исследуемой проблемы (Relevance);  

 материал и методы исследования (Materials and Methods); 

 результаты исследования и их обсуждение (Results and Discussion); 

 выводы (Conclusions). 
Оптимальный объем аннотации должен составлять 160 слов (не более 260 слов 

на русском языке или 210 на английском языке). Аннотация является источником основной 

информации о статье в международных и российских БД (базах данных), а также других 
реферативных ресурсах. Она должна содержать необходимые термины, позволяющие об-
наружить данную статью, используя поисковые элементы. 

Ключевые слова (Keywords) включают 5–10 слов и/или устойчивых словосочета-
ний, по которым в дальнейшем будет выполняться поиск статьи. Ключевые слова долж-
ны отражать специфику темы, объект и результаты исследования. 
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Перевод метаданных. Все метаданные должны быть полностью переведены на ан-
глийский язык. При переводе заглавия недопустимо использовать транслитерацию с рус-
ского языка на латиницу, кроме непереводимых названий собственных имен, также нель-
зя использовать жаргон, известный только русскоговорящим специалистам.  

При транслитерации Ф.И.О. авторов необходимо придерживаться единообразного 
написания фамилий во всех статьях. Ф.И.О. авторов на английском языке приводятся 
по международным (англоязычным) правилам с указанием инициала отчества. Перевод 
места работы дается полностью без использования сокращенного названия.  

«Англоязычная» аннотация должна быть написана без использования онлайн-пере-
водчиков. Она не является калькой русскоязычного варианта, а представляет собой сти-
листически грамотный перевод, следовательно, «русскоязычная» и «англоязычная» анно-
тации могут различаться по объему.  

При переводе автору(ам) необходимо следовать одному из стилей английского языка – 
американскому или британскому и не допускать их смешивания. Необходимо дробить 
длинные предложения на несколько коротких, содержащих ясно выраженную мысль, 
следить за четкостью и понятностью формулирования мыслей при переводе на англий-
ский язык.  

 
Оформление статьи 

При оформлении статьи необходимо руководствоваться следующими правилами: 
1. Статья должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doc 

(*.docх) или *.rtf шрифтом Times New Roman c выравниванием по ширине и автоматиче-
ским переносом слов. При использовании дополнительных шрифтов они должны быть 
представлены в редакцию в авторской электронной папке. Размер шрифта – 14. Абзацный 
отступ – 1 см (5 знаков). Интервал – полуторный. Формат бумаги – А4. Поля: слева – 3 см, 
справа, сверху и снизу – 2 см. 

2. Таблицы должны содержать экспериментальные данные и представлять собой 
обобщенные и статистически обработанные материалы исследований. Каждая таблица 
должна иметь заголовок, быть обязательно пронумерована и упомянута в тексте.  

3. Количество иллюстраций не должно превышать 5, данные рисунков не должны 
повторять материалы таблиц. Рисунки должны быть четкими, легко воспроизводимыми, 
обязательно пронумерованы, упомянуты в тексте и иметь подрисуночные подписи и объ-
яснение значений всех условных обозначений. Все надписи, загромождающие иллюстра-
ции, выносятся в подрисуночные подписи. В электронном виде каждый из иллюстратив-
ных материалов (рисунки, графики и т. п.) следует представлять отдельным файлом, имя 
файла должно быть в следующем формате: фамилия автора латиницей и номер материа-
ла, например: Ivanov_image-1.jpg. Полноцветные иллюстрации не допускаются. Иллю-
стративный материал должен быть представлен в форматах tiff, eps, jpg. Для сканирован-
ных изображений разрешение должно быть: для тоновых – не менее 300 dpi, для штрихо-
вых – не менее 600 dpi. 

4. Предполагается, что все таблицы и рисунки созданы автором, если не указано 
иное. За точность воспроизведения имен, цитат, формул, данных, а также ссылок на ис-
пользованные в статье другие работы ответственность несет автор статьи. 

5. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в среде ре-
дактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех осталь-
ных – Times New Roman. В формулах следует избегать громоздких обозначений. Формулы 
располагаются по центру страницы, в случае необходимости нумеруются. 

6. Сокращение слов, имен, названий, кроме общепринятых сокращений мер, физи-
ческих и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным 
указанием полного названия. 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2023. №3 (120) 

 

 

162 

 

Разделы статьи 
Объем публикации. В зависимости от типа статьи объем материала может суще-

ственно различаться: 
– оригинальная научная статья (Full Article) – не менее 10 и не более 20 страниц;  
– обзорная статья (Review paper/perspectives) – критическое обобщение какой-

либо исследовательской темы – 10–15 страниц. 
Структура. Статья должна содержать 5 основных блоков: 1) введение; 2) актуаль-

ность исследуемой проблемы; 3) материал и методы исследования; 4) результаты иссле-
дования и их обсуждение; 5) выводы. 

Блок «Введение» должен содержать формулировку темы исследования; обзор ли-
тературы по обозначенной теме; постановку проблемы, указание на цель исследования.  

Блок «Актуальность исследуемой проблемы» содержит информацию об акту-
альности и значимости предлагаемого исследования. 

Блок «Материал и методы исследования» включает описание материала иссле-
дования, используемой методологии, указание на методы и условия проведения экспери-
ментов и/или наблюдений и необходимое оборудование. 

Блок «Результаты исследования и их обсуждение» содержит фактические и тео-
ретические результаты исследования, интерпретацию полученных результатов, включая 
соответствие полученных результатов гипотезе исследования; ограничения исследования 
и обобщения его результатов; предложения по практическому применению; предложения 
по направлению будущих исследований. 

Блок «Выводы» содержит краткие итоги разделов статьи без повторения форму-
лировок, приведенных в предыдущих разделах статьи. 

 

Списки литературы и цитирование 
Авторы обязаны предоставить два списка литературы: один (Список литературы) – 

оформленный с учетом требований российских БД, второй (References) – с учетом требо-
ваний иностранных БД на латинице. 

Список литературы предполагает наличие не менее 10 позиций и приводится в виде 
алфавитного списка. При оформлении «русскоязычного» списка литературы следует руко-
водствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. Процент ссылок на статьи из отече-
ственных источников должен соответствовать наличию/размеру исследований в российском 
научном сегменте по данной тематике. В список литературы не включаются источники, 
наличие и научную ценность которых невозможно проверить (учебные пособия, методи-
ческие рекомендации, тезисы материалы локальных конференций и др., не представленные 
в сети интернет в свободном доступе).  

Цифровой идентификатор объекта (DOI) (при наличии) цитируемой статьи указы-
вается обязательно.  

В журнале практикуется Ванкуверский стиль цитирования: ссылки в тексте даются 
в квадратных скобках с указанием номера из списка литературы и страницы (при необходи-
мости), откуда приводится цитата, например: [1, с. 377]. В статье должны быть представлены 

ссылки на все приводимые в списке литературы источники. Ипользование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 
Самоцитирование демонстрирует вклад автора работы в исследуемую научную об-

ласть. Процент самоцитирования не должен превышать 10 %, доля ссылок на другие ста-
тьи, раннее опубликованные в нашем журнале, не может быть выше 10–12 %. 

Предпочтение при цитировании следует отдавать авторитетным российским жур-
налам, индексируемым или имеющим перспективы индексирования в международных 
научных базах данных.  
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Доля ссылок на публикации из иностранных источников должна показывать меж-
дународный интерес к тематике статьи. В обязательном порядке должны быть представ-
лены зарубежные публикации, изданные в течение последних 5 лет, а также статьи, опуб-
ликованные в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science. 

 
Опубликование научной статьи 

Публикация статьи в журнале осуществляется в соответствии с договором публич-
ной оферты, условиями публикации, прейскурантом на публикацию статей. 

Действие договора возникает с момента отправки: 
а) статьи;  
б) заявления; 
в) заполненной анкеты автора. 
В отдельных случаях уместно направить в журнал краткий запрос с описанием те-

мы и основных положений статьи, чтобы убедиться в возможности рассмотрения предла-
гаемой статьи. 

Аспиранты и магистранты дополнительно отправляют отзыв научного руководите-
ля и справку с места учебы, подтверждающую обучение в аспирантуре (магистратуре), 
с указанием сроков обучения, подписанную руководителем организации. 

В редакцию Вестника статья направляется в электронных вариантах (в одном 
из форматов Word (*.doc, *.docх или *.rtf) и дублируется файлом в PDF), при наличии 
возможности печатный экземпляр работы и подписанные документы отправляются 
на почтовый адрес редакции. 

Название файла должно быть представлено в следующем виде: фамилия и инициалы 
(имя и отчество) автора, написанные кириллицей, например: Иванов И. И.docx. Если авторов 
несколько, в названии файла указываются в порядке значимости все авторы: Иванов И. И., 
Петров И. И, Сидоров И. И.docx. Все страницы статьи, включая иллюстрации, должны 
быть пронумерованы. Материалы в архивированном виде не принимаются. 

Поступление статьи в редакцию означает полное согласие автора(ов) с правилами Вест-
ника. Автор(ы) гарантирует(ют), что конфликт интересов отсутствует и было получено со-
гласие на публикацию статьи организации, в которой проводилось исследование. Редак-
ция вправе отказаться от исполнения услуг в одностороннем порядке или приостановить 
выполнение обязательств по договору в случаях невыполнения обязательств со стороны 
автора(ов) статьи. 

От даты принятия статьи в портфель журнала до ее публикации может пройти от 1 
до 2 кварталов. Все материалы по присланным статьям (в том числе рецензии и перепис-
ка с авторами) хранятся в редакции в течение 5 лет. Рукописи авторам не возвращаются. 

В журнале принято ограничение на возможное количество статей одного автора 
в одном выпуске Вестника – одна статья, выполненная индивидуально, или не более двух 
статей, выполненных в соавторстве. 

 

 
Рецензирование 

Принятые редакцией рукописи подлежат обязательному рецензированию. Порядок 
и формы рецензирования, требования к составу рецензентов, сроки и условия рецензиро-
вания определены «Положением о рецензировании научных статей, представленных 
для публикации в “Вестнике Чувашского государственного педагогического университе-
та им. И. Я. Яковлева”». 

Рецензентами Вестника являются авторитетные ученые, проводящие исследования 
по проблемам в рамках тематических областей журнала. Рецензент оценивает научный 
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уровень, достоверность результатов исследования, теоретическую и практическую зна-
чимость, соответствие статьи направлениям журнала, принятым этическим нормам и прин-
ципам научно-публикационного процесса и др.  

Рецензирование в журнале осуществляется на основе принципа двойного слепого 
(анонимного) рецензирования (double-blind). По итогам рецензирования автору(ам) мо-
жет быть предложено внести правки, доработать материал или продолжить исследования 
далее. Необходимые правки следует вносить строго в обозначенный редакцией срок; 
в случае возникновения вопросов редакция берет на себя разъяснительную функцию. 

Критические замечания рецензентов и указания на недостатки помогают дорабо-
тать представленный материал. На основании рекомендаций рецензентов редколлегия 
Вестника принимает решение о возможности публикации статьи.  

Журнал может привлекать внешних рецензентов (т. е. экспертиза рукописи может 
проводиться независимыми от журнала учеными, не входящими в его редколлегию).  

Не принимаются в работу рецензии, пришедшие от авторов вместе со статьей, так 
как это является нарушением политики и этики научного издания. Редакция не имеет 
обязательств по рецензированию всех поступающих материалов и не вступает в дискус-
сию с авторами отклоненных материалов. 
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