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Самоэффективность и ориентации карьеры 
у ординаторов первого года обучения

Введение. В условиях турбулент-
ных трансформаций мирового по-
рядка, динамичного изменения 
глобальной и национальной эко-
номик, нарастания ряда факторов 
политической и социальной ри-
скогенности одной из главных ха-
рактеристик современного мира 
является неопределенность и свя-
занная с ней стратегическая не-
стабильность [2]. Затрагивая все 
сферы жизни, неопределенность 
негативным образом влияет на 
психическую деятельность лю-
дей, обусловливая такие эмоцио-
нальные реакции, как тревожность 
и неуверенность.

Медицина – одна из наибо-
лее динамично развивающихся 
сфер человеческой жизни. Бы-
строе устаревание знаний и на-
выков, стремительное развитие 
новых технологий, обилие факто-
ров риска в медицине делают не-
определенность одной из доми-
нант этой сферы. Особую группу 
риска в этом смысле представля-
ет собой молодежь, не имеющая 
опыта преодоления неопределен-
ности и нуждающаяся в разви-
тии навыков самоэффективности 
для достижения целей успешной 
идентификации, адаптации и раз-
вития [3].

Молодые врачи вынуждены ра-
ботать в сложных, часто непред-
сказуемых условиях. Их умение 
действовать и работать в ситуаци-
ях неопределенности показывает, 
насколько качественной и реле-
вантной условиям современности 
была их подготовка в медицин-
ском вузе. Способность принимать 
на себя вызов сложности, уверен-
ность в себе, своих силах и профес-
сиональной компетентности на-
прямую коррелируют с таким ка-
чеством, как самоэффективность, 
а также с ориентациями карьеры, 
которые отражают готовность мо-
лодых врачей к профессионально-
му развитию, решению трудных 
задач, предпринимательской ак-
тивности [9].
Самоэффективность и ориен-

тации карьеры в настоящее вре-
мя исследуются учеными (A. Jas-
mon, R.C. Madson, J. Wang и др.) 
в качестве маркеров, определяю-
щих готовность молодых врачей 
к успешной профессиональной 
деятельности в ситуации неопре-
деленности [13; 14; 17]. Понятие 
«самоэффективность» рассматри-
вается как вера, убежденность лич-
ности в своей способности действо-
вать так, чтобы иметь контроль над 
событиями, оказывающими влия-
ние на ее жизнь. Когда человек не 
верит, что он может достичь же-
лаемого результата своими дей-
ствиями, то у него мало причин 
проявлять упорство и настойчи-
вость в сложившихся трудных об-
стоятельствах [7]. Якорь (или ори-
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Аннотация. Приводятся результаты исследования, посвященного связи самоэффективности и ориентаций карьеры у врачей-
ординаторов первого года обучения. Выявлено, что самоэффективность присутствует у большинства ординаторов и развита на 
высоком уровне. Определены ведущие якоря карьеры – стремление к служению и стабильности места работы. Сделан вывод о том, 
что якорь карьеры, связанный с профессиональной компетентностью, не вошел в число ведущих.

Ключевые слова: самоэффективность ординаторов, ситуации неопределенности в работе врача, якоря карьеры.

Abstract. The results of a study on the relationship between self-effi  cacy and career orientations among medical residents of the fi rst year 
of study are presented. It was revealed that self-effi  cacy is present in most residents and is developed at a high level. The leading anchors of 
the career have been identifi ed – the desire for service and stability of the place of work. It is concluded that the career anchor associated 
with professional competence was not among the leading ones.

Keywords: self-effi  cacy of residents, situations of uncertainty in the work of a doctor, career anchors.

ентация) карьеры, в понимании 
Э. Шейна, – это профессиональ-
ная «Я-концепция» личности. Кон-
структ, включающий в себя пред-
ставления личности о навыках 
и талантах, способностях и основ-
ных ценностях, мотивах и потреб-
ностях в отношении своей карье-
ры [8; 16].
Рассмотренные проблемы акту-

ализируют задачи повышения ка-
чества подготовки молодых спе-
циалистов медицинского профи-
ля к успешной профессиональной 
деятельности, его релевантности 
требованиям подготовки, коррек-
тировки подходов к построению 
образовательного процесса. В на-
стоящее время в России существует 
необходимость изучения факторов, 
определяющих готовность врачей-
ординаторов работать в ситуациях 
неопределенности и успешно вы-
полнять свои профессиональные 
функции. С целью оценки само-
эффективности и выявления ори-
ентаций карьеры, а также взаимос-
вязей между ними у ординаторов 

первого года обучения нами было 
проведено исследование. В процес-
се обсуждения цели и анализа ли-
тературы были сформированы сле-
дующие гипотезы: 

1. Большинство молодых врачей 
обладает высокой самоэффектив-
ностью.

2. Тремя основными якорями ка-
рьеры у молодых врачей являют-
ся профессиональная компетент-
ность, служение и вызов.

3. Самоэффективность у моло-
дых врачей связана с основными 
якорями карьеры.
Выборку исследования соста-

вили ординаторы (N = 108), про-
ходящие обучение на первом кур-
се Саратовского государственного 
медицинского универсиета имени 
В.И. Разумовского Минздрава Рос-
сии (далее – СГМУ). Из них 86 жен-
щин (80 %) и 22 мужчины (20 %), 
средний возраст респондентов – 
25,2 ± 3,6 лет.
Методы и методики исследо-

вания. Самоэффективность оцени-
валась с помощью опросника «Рус-

ская версия шкалы общей самоэф-
фективности» Р. Шварцера и М. 
Ерусалема [6]. Ориентации карье-
ры выявлялись при помощи опрос-
ника «Якоря карьеры» Э. Шейна 
в адаптации В.А. Чикер [5].
Первичные эмпирические дан-

ные от респондентов собирались 
с помощью специализированно-
го онлайн-сервиса «GoogleForms». 
Затем данные обрабатывались 
при помощи автоматизированно-
го ключа в программе Libre Offi  ce 
Calc, а полученные результаты 
были оформлены в эмпирическую 
матрицу наблюдений. Впослед-
ствии данные матрицы наблюде-
ний были подвергнуты статистиче-
скому анализу при помощи языка 
программирования R v.4.2.2 в рабо-
чей среде RStudio v.2022.07.1+554. 
Тест Шапиро-Уилка был использо-
ван для проверки гипотезы о нор-
мальном распределении исследу-
емых признаков. При помощи 
кластерного анализа, выполнен-
ного методом k-средних (k-means 
method), респонденты были раз-
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делены на группы по уровню вы-
раженности исследуемых призна-
ков. Этот же метод применен для 
определения ведущих якорей ка-
рьеры. С целью проверки гипотезы 
о связи самоэффективности с яко-
рями карьеры проведен двухвесо-
вой корреляционный анализ (би-
кор) [13], для чего дополнительно 
подключен пакет «correlation». От-
метим, что все p-значения корреля-
ций были скорректированы по ме-
тоду G. Hommel [10], а уровнем зна-
чимости избран показатель ниже 
или равный 0,01. Графики, иллю-
стрирующие результаты данно-
го исследования, созданы при по-
мощи функций пакетов «ggplot2» 
и «ggpubr». Количество столбцов 
в гистограммах определялось со-
гласно правилу Стерджеса.
Результаты. Результаты иссле-

дования представлены в двух та-
блицах и отображены на четырех 
графиках. Гистограмма на Рисун-
ке 1 указывает на отрицательную 
асимметрию в распределении по-
казателей самоэффективности у ор-
динаторов. Схожая картина наблю-
дается и для большинства ори-
ентаций карьеры, в особенности 
стабильности места работы и слу-
жения (см. Рисунок 2).
Данные Таблицы 1 являются ко-

личественным подтверждением ре-
зультатов, представленных на ри-

Таблица 1
Описательные статистики самоэффективности и якорей карьеры 

у ординаторов первого года обучения (N = 108)

Переменн ые mean sd med mad min max skew kurt
Самоэффективность 32,3 5,8 33,5 5,2 14 40 –0,8 0,4
Профессиональная компетентность 7,7 1,6 7,9 1,6 2,8 10 –0,6 –0,1
Менеджмент 6,7 2 7 1,8 1 10 –0,5 –0,3
Автономия 7,4 1,6 7,6 2,1 2 10 –0,6 0
Стабильность места работы 8,7 1,4 9 1,5 4,3 10 –1 0,6
Стабильность места жительства 5,8 2,4 6 2,5 1 10 –0,1 –0,8
Служение 8,6 1,3 8,8 1,5 4,4 10 –0,9 0,6
Вызов 6,9 1,8 7 2,1 2,6 10 –0,3 –0,7
Интеграция стилей жизни 8,1 1,3 8,3 1,3 4 10 –0,7 0,2
Предпринимательство 6,4 2,2 6,6 2,4 1,4 10 –0,3 –0,8

Примечания: mean – среднее, sd– стандартное отклонение; med – медиана; mad –абсолютное отклонение 
медианы; min – минимум; max – максимум; skew – ассиметрия; kurt – эксцесс.

сунках. Так, среднее и медианное 
значения показывают, что орди-
наторы при построении карьеры 
в наибольшей мере ориентируют-
ся на стабильность места работы, 
служение и интеграцию разных 
стилей жизни. Вероятно, эти ори-
ентации являются ведущими и ос-
новными. Интересно, что профес-
сиональная компетентность входит 
только в пятерку лидирующих. Ме-
нее всего у респондентов развиты 
ориентации карьеры на стабиль-
ность места жительства и предпри-
нимательство. 
Таким образом, данные рисун-

ков и Таблицы 1 свидетельствуют 
о том, что большинство ординато-
ров верит в свою способность дей-
ствовать так, чтобы достичь в про-
фессии желаемых и требуемых ре-
зультатов. При этом у них развиты 
стремление иметь стабильную ра-
боту, служить людям и медицине, 
совместив все это с иными аспек-
тами жизни, иметь хобби. Вместе 
с тем, стремление обрести свой 
дом, «осесть» и создать свое пред-
приятие не сильно выражены у мо-
лодых врачей. 
Для того чтобы оценить количе-

ство и процентное соотношение 
ординаторов, имеющих определен-
ную выраженность самоэффектив-
ности и ориентаций карьеры, мы 
провели кластерный анализ, раз-

делив таким образом респонден-
тов на группы с низкой, средней 
и высокой выраженностью иссле-
дуемых признаков. Проведенный 
после кластерного анализа тест 
Флигнера-Киллина указал на одно-
родность групповых дисперсий и, 
как следствие, правомерность ин-
терпретации полученных данных. 
Результаты представлены в круго-
вых диаграммах на Рисунках 1 и 3.
Данные Рисунка 1 показывают, 

что высокой самоэффективностью 
обладает 56 % респондентов, сред-
ний уровень наблюдается у 35 %, 
низкая самоэффективность ха-
рактерна только для 9 % ордина-
торов. Это свидетельствует о том, 
что, несмотря на трудности обуче-
ния в медицинском вузе и работы 
врачом, большинство ординато-
ров верит в то, что они способны 
так контролировать свои действия, 
чтобы достичь требуемых резуль-
татов. 9 % ординаторов не верят 
в эффективность своих действий 
и достижение целей. Эта катего-
рия молодых врачей заслужива-
ет особого внимания и помощи. 
Определенную поддержку следует 
также оказать и 35 % ординаторов, 
имеющим среднюю выраженность 
самоэффективности, так как, веро-
ятно, эта категория молодых спе-
циалистов сильно зависит от вли-
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Рисунок 1. Частотное распределение и выраженность показателей самоэффективности у ординаторов

яния ситуационных факторов, от-
дельных успехов и неудач.
На Рисунке 3 видна схожесть 

в процентном отношении респон-
дентов с разной выраженностью 
ориентаций карьеры. Опираясь на 
схожесть в распространенности (ча-
стоте встречаемости) якоря карье-
ры и его выраженность, определя-
емую на основе медианного значе-
ния, можно выделить три группы 
якорей карьеры у ординаторов. Для 
того чтобы проверить это предпо-
ложение, мы провели кластерный 
анализ количества респондентов 
с высокой и низкой выраженно-
стью ориентаций. Количество ре-
спондентов со средней выражен-
ностью не подвергалось анализу, 

так как их процент почти всегда 
постоянен. 
На двух верхних графиках Рисун-

ка 4 видно, что все якоря карьеры 
можно условно разделить на три 
группы: основные, вспомогатель-
ные и ситуационные. Пунктирны-
ми горизонтальными линиями на 
рисунке отмечены области влия-
ния центроидов групп. На нижнем 
графике Рисунка 4 можно увидеть 
наиболее выраженные якоря карье-
ры, они отмечены более темными 
тонами серого цвета. 
Первую группу образуют якоря 

карьеры, связанные со служени-
ем и стабильностью места рабо-
ты. Они являются основными, так 
как соответствуют двум указанным 

выше критериям (Рисунок 4). Осо-
бое внимание обращает на себя тот 
факт, что только 5 % (6 человек из 
108) молодых врачей не стремятся 
служить людям и обществу (Рису-
нок 3). Ориентируясь на эти дан-
ные, можно утверждать, что для 
большинства молодых врачей важ-
но реализовать в своей работе иде-
алы и ценности, используя свои та-
ланты, приносить пользу людям. 
Вместе с тем, отождествляя рабо-
ту и карьеру, они крайне заинте-
ресованы в том, чтобы место рабо-
ты было стабильным и надежным, 
им нужны социальные гарантии. 
Следующая группа включает 

в себя пять вспомогательных яко-
рей карьеры: ориентации на про-
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Рисунок 2. Частотные распределения показателей ориентаций карьеры у ординаторов

фессиональную компетентность, 
вызов, интеграцию стилей жиз-
ни, предпринимательство и ме-
неджмент (см. Рисунок 4). Нельзя 
не отметить, что в данной группе 
несколько выделяется процентное 
отношение респондентов, ориен-
тированных на профессиональную 
компетентность. Здесь большин-
ство участников исследования име-
ет среднюю выраженность призна-
ка (44 %), у 37 % отмечена его высо-
кая выраженность, у 19 % – низкая 
(см. Рисунок 3). Это является тре-
вожным признаком, так как раз-
витие своих профессиональных 
качеств и навыков должно быть 
неотъемлемой частью обучения 
современного специалиста. 
Наконец, в последнюю группу 

попадают ситуационные ориента-
ции карьеры – на автономию и ста-
бильность места жительства (см. 
Рисунок 4). Здесь отмечено мини-

мальное процентное отношение 
респондентов с высокой выражен-
ностью данных ориентаций – 30–
26 %, наибольший процент у ор-
динаторов со средней выражен-
ностью – 42–40 % (см. Рисунок 3). 
То есть в вопросе свободы и ста-
бильности места проживания сре-
ди молодых врачей согласия го-
раздо меньше в сравнении с ины-
ми ориентациями карьеры. Почти 
для трети респондентов они очень 
важны, еще для трети – нет. Эти 
ориентации гораздо менее значи-
мы для ординаторов, и это указы-
вает на то, что они становятся для 
участников исследования значимы 
только при определенных внешних 
условиях, то есть в определенных 
ситуациях [12].
По итогам проверки первых двух 

гипотез исследования отметим два 
момента. Во-первых, высокая са-
моэффективность распростране-

на более чем у половины молодых 
врачей, а значит, первая гипоте-
за исследования нашла свое под-
тверждение. Во-вторых, ориента-
ция на профессиональную ком-
петентность не является основной 
и ведущей в отличие от ориента-
ций на служение и стабильность 
работы. Следовательно, вторая ги-
потеза требует корректировки и пе-
репроверки.
На следующем этапе мы обрати-

лись к рассмотрению связи само-
эффективности с якорями карье-
ры у ординаторов. Результаты этой 
работы представлены в Таблице 2.
Обнаружены прямые взаимос-

вязи самоэффективности с пятью 
ориентациями карьеры. Наибо-
лее сильная связь отмечается с та-
ким якорем карьеры как ориен-
тация на вызов. Также есть связи 
с профессиональной компетент-
ностью, служением, менеджмен-
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Рисунок 3. Выраженность ориентаций карьеры у ординаторов

том и предпринимательством. При 
этом мы не можем ни подтвердить, 
ни опровергнуть наличие связи са-
моэффективности с двумя якоря-
ми карьеры – ориентацией на ста-
бильность места работы и интегра-
цию стилей жизни. Причина этого 
в том, что мощность данных кор-
реляций достаточно высока (око-
ло 0,8), а уровень значимости при 
этом выше 0,05. Решение этого во-
проса требует проведения дальней-
шего исследования.

Таким образом, можно сделать 
вывод: чем более развита у орди-
наторов самоэффективность, тем 
больше они ориентируются при 
выстраивании своей карьеры на 
принятие вызова своему профес-
сионализму, решение трудных за-
дач, конкуренцию. Вместе с тем 
они также сильнее стремятся до-
стичь профессионального совер-
шенства, приносить пользу окру-
жающим людям и обществу, ори-
ентируются на лидерский стиль 

общения и создание новых про-
ектов, в которых смогут воплотить 
свои идеи. Это согласуется с ис-
следованиями карьерных ориен-
таций у молодых врачей в других 
странах [17].
Итак, мы видим, что самоэффек-

тивность связана не только с веду-
щими ориентациями карьеры, опи-
санными выше. Поэтому третья 
гипотеза исследования нуждается 
в корректировке и в своем настоя-
щем виде не имеет подтверждения.
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Рисунок 4. Группы выраженности ориентаций карьеры и их медианные значения у ординаторов

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа самоэффективности и якорей 

карьеры у ординаторов первого года обучения (N = 108)

Ориентации карьеры на…  r
99% CI

p-value 1 – β
low high

профессиональную компетентность 0,396*** 0,166 0,585 0,00068 0,991
менеджмент 0,371** 0,138 0,566 0,00191 0,980
автономию (независимость) 0,251 0,005 0,468 0,08772 0,752
стабильность места работы 0,269 0,024 0,483 0,0537 0,810
стабильность места жительства 0,148 −0,101 0,381 0,3758 0,337
служение 0,377** 0,145 0,571 0,00147 0,983
вызов 0,515*** 0,308 0,676 0,0000004 1
интеграцию стилей жизни 0,264 0,020 0,479 0,06242 0,796
предпринимательство 0,363** 0,128 0,559 0,0027 0,975

Примечания: корреляции значимы на уровне: ** – при p < 0,01; *** – при p < 0,001; r – коэффициент корре-
ляции, 99% CI – 99% доверительный интервал; 1 – β – статистическая мощность.

Обсуждение результатов. По 
итогам исследования двумя наи-
более развитыми ориентациями 
карьеры у молодых врачей ока-
зались служение и стабильность 
места работы. Возникает вопрос: 

почему такой якорь карьеры как 
профессиональная компетентность 
не является одним из трех веду-
щих? Мы предполагаем, что это 
может быть системная проблема, 
связанная с целым рядом особен-

ностей российского здравоохра-
нения. Ключевой момент здесь 
в том, что, ординаторы чувствуют 
угрозу своим основным ориента-
циям. Возникающие у них труд-
ности и эмоции не позволяют им 
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сосредоточиться на совершенство-
вании своих профессиональных на-
выков, отсюда и нежелание встре-
титься с вызовом в своей професси-
ональной деятельности. Вероятно, 
терпимость к неопределенности 
у молодых врачей будет низкой, по 
крайней мере, в отношении свое-
го места работы. 
Предположим также, что недоста-

точная выраженность якоря карье-
ры ориентация на профессиональ-
ную компетентность у молодых 
врачей обусловлена значительной 
долей на всех этапах образования 
объяснительно-иллюстративного 
и репродуктивного методов обуче-
ния, порождающих репродуктив-
ное сознание. Сформированная та-
ким образом личность с легкостью 
транслирует вложенные в нее зна-
ния, выполняет необходимые дей-
ствия и манипуляции, но испы-
тывает определенные сложности 
при создании собственной систе-
мы, представляющей собой над-
стройку к уже имеющемуся опы-
ту, а также при реализации прин-
ципа постоянного саморазвития 
и совершенствования [11]. 
Преодоление этих барьеров осно-

вывается на внедрении новых под-

ходов в высшем образовании, в том 
числе медицинском, действитель-
ном переходе от субъект-объект-
ной модели транслирования знаний 
к субъект-субъектному взаимодей-
ствию в процессе образовательной 
деятельности, развитию системы 
универсальных компетентностей 
и «гибких навыков», таких как осоз-
нанность, самоорганизованность, 
креативность, способность прояв-
лять гибкость, брать на себя ответ-
ственность, постоянно учиться и др.
Современный мир растущей 

сложности и стратегической нео-
пределенности делает критически 
необходимым переход от принципа 
«знания на всю жизнь» к принципу 
«обучение в течение всей жизни» 
[15]. Это требует повышенного вни-
мания к развитию важнейшей спо-
собности личности – проактивно-
сти, способности постоянно учиться 
и самосовершенствоваться. Имен-
но эта доминанта, направленная на 
максимальное раскрытие внутрен-
него потенциала личности, должна 
определять главный вектор разви-
тия образования [1; 4].
Выводы. По итогам проведен-

ного исследования нами сформу-
лирован ряд положений.

Самоэффективность или вера 
в эффективность собственных дей-
ствий присутствует у большинства 
ординаторов (56 %) и развита на вы-
соком уровне.
Ведущими или основными яко-

рями карьеры у ординаторов яв-
ляются стремления к служению 
и стабильности места работы. 
Вспомогательными – стремления 
к совершенствованию професси-
ональных навыков, организаци-
онно-управленческой деятель-
ности и предпринимательству, 
решению сложных задач и ин-
теграции разных стилей жизни. 
Ситуационными – стремления 
к автономности и стабильности 
места жительства.
Самоэффективность у ординато-

ров связана не только с основны-
ми якорями карьеры. Так, с разви-
тием самоэффективности ордина-
торы сильнее ориентируются на 
решение трудных задач и конку-
ренцию, стремятся достичь профес-
сионального совершенства и при-
носить пользу обществу. При этом 
они также ориентируются на ли-
дерство и создание новых проек-
тов, в которых смогут воплотить 
свои идеи и ценности. 
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Традиционно вопросы оценки 
качества образования рассматри-
ваются с точки зрения професси-
ональной подготовки выпускни-
ков образовательной организации 
и удовлетворенности ею работода-
телей. Вопросы организации обра-

зовательного процесса, повышения 
квалификации преподавателей, со-
вершенствования содержания об-
разования, внедрения новых обра-
зовательных методик и практик, 
осуществления взаимодействия 
с работодателями играют важней-

шую роль в системе подготовки со-
временных инженерных кадров. 
Федеральный закон ФЗ-273 

«Об образовании в Российской 
Федерации» определяет качество 
образования как комплексную ха-
рактеристику образовательной де-
ятельности и подготовки обуча-
ющегося, выражающую степень 
их соответствия федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартам высшего образования 
(далее – ФГОС ВО), образователь-
ным стандартам, федеральным 
государственным требованиям 
и (или) потребностям физическо-
го или юридического лица, в ин-
тересах которого осуществля-
ется образовательная деятель-
ность [5, п. 29, ст. 2].
С ФГОС ВО все более или менее 

понятно – он имеет общий рамоч-
ный характер. Наряду с перечнем 
и описанием универсальных и об-
щепрофессиональных компетенций 
Стандарт содержат также квали-
фикационные требования к лицам, 
привлекаемым к осуществлению 
образовательного процесса из числа 
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Аннотация. Рассматриваются особенности разработки основных профессиональных образовательных программ с учетом приме-
нения профессиональных стандартов, а также вопросы проведения профессионально-общественной аккредитации – инструмента 
оценки качества подготовки специалистов, в частности, для предприятий ракетно-космической отрасли. Анализируются результаты 
проведения профессионально-общественной аккредитации не только с точки зрения проведения экспертизы и собственно оценки 
образовательных программ, но и направлений их совершенствования на основе полученных рекомендаций в процессе проведения 

экспертизы.

Ключевые слова: профессионально-общественная аккредитация, качество образования, работодатели, отчет о самообследовании, 
направления совершенствования, инженерные кадры, ракетно-космическая отрасль.

Abstract. The features of the development of basic professional educational programs, taking into account the application of professional 
standards, as well as issues of professional and public accreditation as a tool for assessing the quality of training specialists, in particular 

for enterprises of the rocket and space industry, are considered. The results of professional and public accreditation are analyzed from the 
point of view of not only the examination and evaluation of educational programs, but also the directions of their improvement based on 

the recommendations received during the examination.

Keywords: professional and public accreditation, quality of education, employers, self-examination report, areas of improvement, engin-

eering personnel, rocket and space industry.

работников организаций, осущест-
вляющим трудовую деятельность 
в профессиональной сфере, соот-
ветствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся 
выпускники; имеющим ученую сте-
пень и (или) ученое звание, а также 
перечень профессиональных стан-
дартов (далее – ПС), используемых 
по решению образовательной орга-
низации при формулировке про-
фессиональных компетенций.
Не меньше определенности и по 

вопросу о соответствии качества 
подготовки обучающихся требо-
ваниям и (или) потребностям фи-
зического или юридического лица, 
в интересах которого осуществля-
ется образовательная деятельность. 
Именно работодатели в действи-
тельности оценивают деятельность 
образовательных организаций по 
подготовке молодых специалистов, 
и их требования зачастую суще-
ственно разнятся. Несмотря на уча-
стие представителей профессио-
нального сообщества в проектиро-
вании образовательных программ, 
их актуализации в процессе реали-
зации и непосредственно в образо-
вательном процессе, фактический 
вклад работодателей в подготовку 
молодых специалистов нельзя при-
знать достаточным.
Следует обозначить некоторое 

противоречие, существующее меж-

ду требованиями ФГОС ВО в части 
выбора количества и формулиро-
вок профессиональных компетен-
ций (далее – ПК) и ПС. ФГОС ВО 
определяет, что при определении 
ПК на основе ПС образовательная 
организация осуществляет выбор 
ПС, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускни-
ков, из числа указанных в прило-
жении к ФГОС ВО и (или) иных 
ПС, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускни-
ков, из реестра ПС при их наличии.
Из каждого выбранного ПС обра-

зовательная организация выделяет 
одну или несколько обобщенных 
трудовых функций (далее – ОТФ), 
соответствующих профессиональ-
ной деятельности выпускников, 
на основе установленных ПС для 
ОТФ уровня квалификации и тре-
бований раздела «Требования к об-
разованию и обучению», причем 
ОТФ может быть выделена полно-
стью или частично.
Таким образом, с одной сторо-

ны, ФГОС ВО регламентирует вы-
бор ПК в соответствии с требова-
ниями ПС, но, с другой, позволя-
ет учитывать их требования только 
частично в рамках минимум од-
ной ОТФ и, соответственно, одной 
ПК. Вследствие этого говорить о со-
ответствии образовательной про-
граммы (в случае выбора вузом 

при разработке образовательной 
программы не всех ПК соответству-
ющих ОТФ одного уровня ПС) тре-
бованиям одного или тем более 
нескольких ПС не представляется 
корректным.
Вместе с тем, для того чтобы 

сравнить свои программы с обра-
зовательными программами род-
ственных вузов, оценить качество 
подготовки выпускников с пози-
ций работодателя, удовлетворен-
ность выпускников учебным про-
цессом, а также понять мнение 
экспертов в области подготовки 
инженерно-технических кадров, 
эффективным инструментом явля-
ется профессионально-обществен-
ная аккредитация (далее – ПОА). 
Именно она может дать однознач-
ный ответ на вопрос о качестве 
подготовки выпускника [1].
Проведение ПОА дает возмож-

ность оценить разные группы кри-
териев, включая социально-значи-
мые, гарантирующие подготовку 
специалистов, способных трудить-
ся в условиях цифровой трансфор-
мации экономики и общества: обе-
спечение возможности освоения 
и использования в образователь-
ном процессе современных техно-
логий, отражение факта изменения 
сферы занятости специалистов, га-
рантированность подготовки сту-
дентов к новым формам органи-
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зации производственной деятель-
ности [6]. 
Уже на предварительных этапах 

проведения ПОА подготавливае-
мый вузом отчет о самообследо-
вании способен ответить на ряд 
сформулированных выше вопро-
сов. В отчете представлены такие 
разделы как: историческая справка 
об образовательной организации, 
перечни основных конкурентов 
и основных конкурентных преи-
муществ образовательной програм-
мы, предприятий-партнеров, а так-
же совокупность данных об обра-
зовательной программе, включая 
сведения о преподавателях, тру-
доустройстве и карьерном продви-
жении выпускников, базовых ка-
федрах и многое другое. 
Однако очевидно, что подготов-

ка отчета о самообследовании яв-
ляется важным, но не основным 
этапом ПОА. Это связано, прежде 
всего, с тем, что по аналогии с нау-
коемкими промышленными пред-
приятиями, занятыми в производ-
стве изделий ответственного назна-
чения, где присутствует военная 
приемка, должен осуществляться 
дополнительный внешний кон-
троль качества. Военная прием-
ка – это представительство заказ-
чика на предприятии, а процеду-
ра ПОА – это инструмент оценки 
качества подготовки кадров заказ-
чиком. В дальнейшем речь пойдет 
о предприятиях ракетно-космиче-
ской отрасли, которые являются за-
казчиками и «потребителями» до-
статочно большого количества спе-
циалистов инженерного профиля. 
Сегодня многократно возрастает 

роль и ответственность образова-
тельных организаций за высокий 
уровень и качество подготовки ка-
дров, готовых с минимальными за-
тратами на «доводку» и адаптацию 
на рабочих местах приступить к де-
ятельности на профильном пред-
приятии. В условиях современно-
сти корректировка содержания об-
разования и всех организационно 
сопровождающих его реализацию 
процессов имеет первостепенное 
значение. ПОА позволяет взвешен-

но и объективно подойти к анали-
зу достоинств и недостатков обра-
зовательных программ, на основе 
полученных рекомендаций экс-
пертов обеспечить управление ка-
чеством подготовки обучающихся. 
Даже в случае успешной аккре-

дитации у работников университе-
та, реализующих образовательную 
программу, остается понимание 
того, что можно улучшить и ка-
кие недостатки следует устранить. 
И это, по сути, является одной из 
самых важных задач ПОА, так как 
полученные заключения – это тот 
базис, на котором можно построить 
векторы новых организационно-
управленческих решений, ориенти-
рованных на повышение качества 
подготовки и конкурентоспособно-
сти выпускников образовательных 
программ, а значит и престижно-
сти университета в целом. Ценной 
также является ориентированность 
рекомендаций экспертов на целый 
спектр областей деятельности уни-
верситета и образовательной про-
граммы: материально-техническая 
база, кадровый потенциал, содер-
жание образования, информаци-
онно-коммуникационные ресур-
сы, обеспечение спроса на образо-
вательную программу.
Так же ПОА – это в ажный меха-

низм подготовки экспертов и по-
вышения их уровня. На сегодняш-
ний день ни одна программа по-
вышения квалификации в формате 
традиционных учебных занятий не 
способна предложить то, что дает 
эксперту участие в ПОА. Эксперт-
ные команды Профаккредагент-
ства – одного из ведущих агентств 
по ПОА и независимой оценке ква-
лификаций – включают представи-
телей организаций Госкорпорации 
«Роскосмос» и ведущих универси-
тетов, реализующих образователь-
ные программы, ориентирован-
ные на подготовку выпускников 
для ракетно-космической отрас-
ли [4]. Учитывая тот факт, что от 
вузов привлекаются эксперты, яв-
ляющиеся специалистами в обла-
сти ракетно-космической техники 
и занимающие руководящие долж-

ности в собственных университе-
тах, можно уверенно говорить об 
их общем понимании стратегии 
развития профессионального обра-
зования и той специфики, которая 
отличает данную отрасль. 
В процессе проведения ПОА экс-

перты повышают свой уровень ква-
лификации как в части общих во-
просов развития образования, так 
и в частных вопросах подготовки ка-
дров. Каждая образовательная про-
грамма имеет свои индивидуальные 
особенности, относящиеся к содер-
жанию образования и организации 
образовательного процесса, к подбо-
ру профессорско-преподавательских 
кадров и работе по новому набору 
студентов, а также к многочислен-
ным другим вопросам подготовки. 
Эти достоинства и преимущества 
могут быть адаптированы и приме-
нены на практике в учебном заве-
дении эксперта, его департаменте, 
отделе, на кафедре и так далее. По-
добные преимущества чаще всего 
не лежат на поверхности и не всег-
да очевидны, многие из них мож-
но осмыслить, понять и разобраться 
в них только комплексно и систем-
но погружаясь в вопросы органи-
зации образовательного процесса, 
проводя личные встречи с руковод-
ством, преподавателями, выпуск-
никами, студентами и работодате-
лями. Для эксперта это бесценный 
опыт, являющийся тем зерном бу-
дущего урожая высококвалифици-
рованных выпускников, который 
можно вырастить на кафедре соб-
ственного университета. 
Понимание преимуществ и зна-

комство с опытом работы коллег 
позволяет в конечном итоге ре-
шить задачу сборки паззла раци-
ональной системы управления 
и организации учебного процес-
са, повысить качество работы соб-
ственного подразделения универ-
ситета. Таким образом, ПОА ре-
шает задачу повышения качества 
подготовки не только тех образо-
вательных программ, которые под-
лежат аккредитации, но и тех ка-
федр и подразделений, на которых 
работают приглашенные эксперты. 
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Это своего рода латентный, но оче-
видный при анализе эффект ПОА, 
о котором не принято говорить. 
Эксперты, привлекаемые к ПОА, 
являются аккумуляторами особен-
ностей подготовки инженерных 
кадров, преобразуя и модифици-
руя которые с учетом специфики 
собственных кафедр и подразделе-
ний, они могут питать свои образо-
вательные программы, наполнять 
их новым функционалом. 
Так, опыт экспертной деятель-

ности в области проведения ПОА 
заведующего кафедрой «Техно-
логии ракетно-космического ма-
шиностроения» Московского го-
сударственного технического уни-
верситета имени Н.Э. Баумана А.Л. 
Галиновского позволил внедрить 
в практику взаимодействия со сту-
дентами и выпускниками пере-
довые информационные техно-
логии, создать страницу кафедры 
в социальной сет и «ВКонтакте» 
с целью решения сложной зада-
чи поддержания связей с выпуск-
никами, проведения опросов об 
удовлетворенности программой 
обучения, распространения акту-
альной информации о событиях 
кафедры и университета. С учетом 
опыта проведенных ПОА на но-
вом уровне решены вопросы уче-
та мнений работодателей при под-
готовке рабочих программ дисци-
плин и фонда оценочных средств. 
Благодаря переходу на защиту вы-
пускных квалификационных работ 
(далее – ВКР) в смешанном форма-
те к обсуждению выступлений сту-
дентов привлекается значительно 
большее количество представите-
лей предприятий ракетно-косми-
ческой отрасли. В программу под-
готовки включены дисциплины, 
знакомящие студентов с возмож-
ностями современного программ-
ного обеспечения, а также прак-
тические занятия и лабораторные 
работы с его использованием. Уси-
лена роль научно-исследователь-
ских работ (далее – НИР) обучаю-
щихся с обязательной практиче-
ской составляющей, организуются 
студенческие конференции, ориен-

тированные на развитие их комму-
никативных компетенций, внедре-
на междисциплинарная проектная 
деятельность студенческих команд, 
проведена работа по популяриза-
ции тематических научных меро-
приятий и олимпиад. Все перечис-
ленное было заимствовано из опы-
та кафедр других университетов 
и адаптировано для реализации 
образовательных программ, раз-
работанных на кафедре. Эти но-
вовведения усилили программу 
подготовки и позволили добить-
ся высочайшей удовлетворенно-
сти студентов обучением. 
Эксперты, привлекаемые к ПОА 

из числа работников предприятий 
ракетно-космической отрасли, по-
лучают глубокие знания в сфере 
реализации образовательных про-
грамм за счет «погружения» в про-
блематику образовательного про-
цесса. Они начинают очень четко 
осознавать, что участие работода-
телей в подготовке специалистов 
может и должно начинаться задол-
го до выпуска студентов из вуза. 
Так, уже на этапе разработки об-
разовательной программы рабо-
тодатели могут совместно с вузом 
определять, какими ПК должен об-
ладать выпускник, а также прини-
мать участие в определении содер-
жания учебных дисциплин. В ходе 
реализации программы работода-
тели могут определять содержание 
курсовых, проектных работ, НИР 
обучающихся, предоставлять вузу 
практико-ориентированные кейсы, 
формировать современные задания 
для практик, проводить мероприя-
тия, нацеленные на получение бу-
дущими специалистами практи-
ческого опыта и в конечном итоге 
формулировать темы ВКР, позво-
ляющие решать конкретные зада-
чи своих предприятий [2]. 
На основе опыта, полученного 

в ходе участия в ПОА, эксперты от 
работодателей возрождают в сво-
их организациях систему настав-
ничества, меняют отношение кол-
лектива к студентам-практикантам, 
практики из «формальных меропри-
ятий» переходят в категорию твор-

ческих и значимых. Эксперты от ра-
ботодателей, принимающие участие 
в ПОА, умеют разго варивать с пред-
ставителями вузов на «языке обра-
зования», могут четко сформули-
ровать свои требования к выпуск-
нику и образовательному контенту.
В заключении следует отметить, 

что участие в ПОА для вуза – это, 
прежде всего, расширение его воз-
можностей в вопросах модерниза-
ции. Сформированные экспертным 
сообществом рекомендации явля-
ются стимулом для совершенство-
вания образовательных програм-
мы и сопровождающих их реализа-
цию процессов. Вскрытие проблем, 
их проявление в ходе ПОА являют-
ся основой для построения векто-
ров развития, модернизации, со-
вершенствования, которые помогут 
принять иногда сложные, но весьма 
нужные управленческие решения. 
Получение потенциальной «при-
были» от роста качества подготов-
ки студентов, престижности вуза 
и его конкурентоспособности мини-
мизирует и без того невысокие за-
траты университета на проведение 
ПОА. Кроме того, ПОА является тем 
уникальным инструментом оцен-
ки качества подготовки специали-
ста и управления качеством, кото-
рому крайне сложно найти замену.
Участие вузов в ПОА позволяет 

выявить изменения сферы заня-
тости специалистов и определить 
тенденции развития качества об-
разования, способствующие подго-
товке специалистов, востребован-
ных современным рынком труда, 
а значит и грядущим этапом тех-
нологического развития россий-
ской промышленности [3]. 
Можно надеяться, что практика 

ПОА будет расширяться и поддер-
живаться со стороны Министерства 
науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. Но нельзя не 
отметить, что уже сегодня наличие 
ПОА дает дополнительные баллы 
при участии в конкурсе вуза на вы-
деление контрольных цифр прие-
ма, а также может учитываться при 
проведении процедуры государ-
ственной аккредитации. 
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Современное состояние и проблемы 
реализации системы наставничества 
в условиях непрерывного образования

Вступление. Феномен настав-
ничества известен с античных вре-
мен. Практики наставничества при-
менялись еще в Древней Греции: 
достаточно вспомнить мифиче-
ского персонажа Ментора, друга 
Одиссея, который был наставни-
ком, обучавшим и воспитывавшим 
сына Одиссея Телемаха [5]. Искус-
ными наставниками в период ан-
тичности являлись Сократ, Платон 
и Аристотель, заложившие мето-
дологические основы наставниче-
ства. На протяжении веков прак-
тики наставничества совершен-
ствовались, отвечая национальным 
идеалам, насущным потребностям 

и запросам современной им исто-
рической эпохи. 
Цель настоящей публикации – 

описать, в общих чертах, что пред-
ставляет собой наставничество 
в российском образовании в пер-
вой четверти XXI века; выявить, 
с какими проблемами сталкива-
ется реализация данной образова-
тельной практики; определить круг 
актуальных задач, стоящих перед 
институтом наставничества в си-
стеме непрерывного образования.

1. Традиции и истоки настав-
ничества в России. Наставниче-
ство в современном российском 
обществе имеет давние традиции. 

На Руси были широко распростра-
нены практики духовного настав-
ничества, связанные с христиан-
ской вероучительной традицией. 
Феномены духовного учительства 
и старчества укоренены в русской 
культуре и ассоциируются с по-
нятиями «учитель», «наставник», 
«пастырь», «старец» [7]. 
В российской педагогике раз-

личные аспекты наставнической 
деятельности были научно обо-
снованы в трудах П.П. Блонского, 
А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского, 
С.Т. Шацкого и др. Практики пар-
ного и группового наставничества 
в школьном обучении развивал 
русский и советский педагог-но-
ватор А.Г. Ривин. 
В СССР наставничество в области 

производства, образования, социо-
культурной сфере приобрело осо-
бенно широкое распространение 
в 1950–1960-е годы. Наставниками 
становились опытные профессио-
налы, которые воспитывали у на-
ставляемых уважение к рабочей 
профессии и высокие нравствен-
ные качества личности. Несколь-
ко позднее, начиная с 1980-х годов, 
механизмы наставнической дея-
тельности стали предметом про-
фессиональной педагогики. На 
концептуальном уровне методо-
логию наставничества развивали 
С.Я. Батышев, С.Г. Вершловский, 
А.М. Новиков и др. Теория и прак-
тика наставничества в образова-
нии взрослых нашла отражение 
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Аннотация. Освещаются ключевые проблемы реализации наставнической деятельности в системе непрерывного образования. 

Описаны формы и модели наставничества, применяющиеся на разных уровнях системы непрерывного образования. Сформулиро-

ваны актуальные задачи института наставничества в российском образовании применительно к современным социально-культур-
ным условиям. Перечислены функции института наставничества, описаны механизмы реализации наставнической деятельности 
в образовательных организациях разного уровня. Выявляются преимущества, недостатки и риски применения различных моделей 

наставничества на уровне общего и среднего специального образования, высшего образования, дополнительного образования детей 
и наставничества взрослых, обучающихся по дополнительным образовательным программам в условиях формального, неформаль-

ного и информального образования.

Ключевые слова: наставничество в образовании, формы наставничества, модели наставничества, непрерывное образование, мето-
дическая и организационная поддержка наставничества.

Abstract. The key problems of the implementation of mentoring activities in the system of continuous education are highlighted. The 

forms and models of mentoring used at diff erent levels of the lifelong learning system are described. The actual tasks of the institution of 

mentoring in Russian education are formulated in relation to modern socio-cultural conditions. The functions of the institution of mentor-

ing are listed, the mechanisms for the implementation of mentoring activities in educational organizations of various levels are described. 

The advantages, disadvantages and risks of using various models of mentoring at the level of general and secondary specialized education, 
higher education, additional education of children and mentoring of adults studying in additional educational programs in formal, non-

formal and informal education are revealed.

Keywords: mentoring in education, forms of mentoring, mentoring models, continuing education, methodological and organizational sup-

port for mentoring.

в исследованиях Ю.В. Кричевско-
го, О.Е. Лебедева, Л.Н. Лесохиной, 
Т.Н. Ломтиной, Г.С. Сухобской, 
Т.В. Шадриной и других педагогов. 
Однако позднее, к концу 1990-х 

годов, наставничество в систе-
ме отечественного образования 
фактически утратило свой преж-
ний авторитет и сохранилось как 
образовательная практика, в ос-
новном, в сфере производствен-
ного обучения и отчасти в систе-
ме внутрифирменного и бизнес-
обучения.

О возрождении института настав-
ничества как общественно-полез-
ной социально-образовательной 
традиции заговорили лишь после 
того, как 21 декабря 2013 года на со-
вместном заседании Государствен-
ного совета и комиссии по монито-
рингу достижения целевых показа-
телей социально-экономического 
развития Президент Российской 
Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин указал на необходимость 
возрождения института наставни-
чества на государственном уров-

не [3]. Однако массовый масштаб 
распространение наставничества 
приняло лишь с конца 2019 года, 
когда данный социальный феномен 
стал целевым ориентиром государ-
ственной политики. Это нашло от-
ражение в нормативном документе 
«Распоряжение Министерства про-
свещения Российской Федерации от 
25 декабря 2019 года №Р-145 «Об ут-
верждении методологии (Целевой 
модели) наставничества обучаю-
щихся для организаций, осущест-
вляющих образовательную деятель-
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ность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразова-
тельным и программам среднего 
профессионального образования, 
в том числе с применением луч-
ших практик обмена опытом между 
обучающимися» [8]. В данном тек-
сте дается следующее определение: 
«Наставничество – универсальная 
технология передачи опыта, зна-
ний, формирования навыков, ком-
петенций, метакомпетенций и цен-
ностей через неформальное взаимо-
обогащающее общение, основанное 
на доверии и партнерстве».
В настоящее время реализуется 

широкомасштабная программа по 
организации наставнической де-
ятельности в системе основного 
общего, полного среднего, сред-
него профессионального и допол-
нительного образования. Целевая 
модель (методология) наставни-
чества реализуется в рамках феде-
ральных проектов «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка» 
и «Молодые профессионалы (По-
вышение конкурентоспособности 
профессионального образования)». 
С начала 2020 года в систему на-
ставничества было вовлечено боль-
шинство образовательных органи-
заций общего и среднего профес-
сионального образования во всех 
субъектах Российской Федерации. 
Наставничество как педагогиче-

ская технология внедряется также 
и в организациях дополнительно-
го профессионального образования 
и дополнительного образования де-
тей (дворцах творчества, спортив-
ных организациях, организациях 
сферы искусства и др.). Практики 
наставничества во внешкольной 
работе способствуют предотвраще-
нию девиантного поведения детей 
и подростков, помогают в профи-
лактике буллинга и иных негатив-
ных явлений в подростковой среде, 
повышают мотивацию обучающих-
ся к социально-полезной деятель-
ности, создают условия для разви-
тия и социализации личности.
На уровне высшего образования 

в последние годы также произош-
ли коренные сдвиги, направленные 

на возрождение практики научно-
го наставничества и наставниче-
ства в обучении. Во многих вузах 
функционируют центры развития 
и методической поддержки настав-
ничества, способствующие внедре-
нию методологии (целевой моде-
ли) наставничества в государствен-
ных организациях. 
Практическую помощь в орга-

низации системы наставничества 
в образовательных организациях 
разного типа и уровня осущест-
вляет национальный ресурсный 
центр наставничества МЕНТОРИ, 
организованный по инициативе 
Рыбаков Фонда, а также центры 
наставнических практик, создан-
ные на базе региональных Инсти-
тутов постдипломного и дополни-
тельного образования.
Известен опыт WorldSkills Russia, 

в рамках которого были внедре-
ны новые формы и технологии на-
ставнической деятельности. В нее 
вовлечены школьники основной 
и средней школы и обучающие-
ся в системе среднего профессио-
нального образования (в частности, 
проект ранней профессиональной 
ориентации для школьников «Би-
лет в будущее»).
Концептуальные основания 

и опыт реализации целевой мо-
дели наставничества, внедряемой 
в разных регионах и субъектах Рос-
сийской Федерации, нашли отра-
жение в новейшей научно-педаго-
гической литературе [4; 9; 10]. На-
чинает исследоваться зарубежный 
опыт подготовки учителей-настав-
ников, однако подобные работы 
пока немногочисленны [6].

2. Проблемы реализации це-
левой модели наставничества 
в условиях непрерывного об-
разования. Учитывая непродол-
жительность периода внедрения 
новой модели (методологии) на-
ставничества в государственных 
организациях (с декабря 2019 года), 
можно констатировать ряд объек-
тивно существующих противоре-
чий и проблем в реализации ин-
ститута наставничества в россий-
ском образовании. 

Опыт показывает, что даже оп-
тимально организованное настав-
ничество может оказаться малоэф-
фективным, так как внедрение дан-
ной педагогической технологии 
исключительно посредством ад-
министративных методов не всег-
да учитывает мотивацию к вовле-
чению персонала и обучающихся 
в этот вид образовательной дея-
тельности. Лишь реальная заин-
тересованность всех субъектов об-
разовательного процесса в переда-
че знаний и опыта от наставника 
к наставляемым может сделать на-
ставничество действительно ре-
зультативным на всех уровнях об-
разования. 
В области реализации наставни-

ческой деятельности в системе не-
прерывного образования имеется 
множество нерешенных проблем. 
Одна из них – слабая координа-
ция между различными звеньями 
образовательной системы, вклю-
чая локальные и региональные 
органы управления образовани-
ем, общественные и волонтерские 
организации, образовательные 
организации общего и средне-
го профессионального образова-
ния, вузы, социальное, индустри-
альное и интеллектуальное пар-
тнерство, связи с производством 
и рынком труда, центры методи-
ческой поддержки наставничества 
и так далее. Сложившаяся прак-
тика внедрения наставничества 
пока не представляет собой еди-
ной централизованной и прогно-
зируемой модели, действующей 
и контролируемой в рамках ин-
ститута наставничества на всей 
территории Российской Федера-
ции. Решаться эта проблема долж-
на посредством грамотного по-
строения менеджмента образо-
вательных систем на различных 
уровнях образования. 
Проблему представляет также 

дефицит квалифицированных ка-
дров, готовых вести целевую под-
готовку наставников. Медленно 
растет численность наставников 
в рамках профессионально-педа-
гогических сообществ.
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Не менее важным фактором, тор-
мозящим эффективность внедре-
ния наставничества в массовую об-
разовательную практику, является 
недостаточно разработанная те-
оретико-методологическая осно-
ва наставнической деятельности 
с учетом современных экономиче-
ских, геополитических и социаль-
но-культурных условий. Мало из-
учены лучшие мировые практики 
наставничества [2], а также новые 
модели наставничества в бизнес-
обучении. Крайне важно обеспе-
чить научное обоснование теории 
и практики наставничества в обра-
зовании на междисциплинарной 
основе, в частности, с позиций об-
щей, профессиональной и соци-
альной педагогики, педагогиче-
ской психологии, педагогическо-
го менеджмента. Все это делает 
актуальным разработку и внедре-
ние новых теоретических концеп-
ций развития института наставни-
чества, основанных на инноваци-
онных педагогических подходах 
и современных методологических 
принципах. Не менее важно свя-
зать теорию и практику наставни-
чества в образовании с развитием 
института наставничества в реаль-
ном секторе экономики.

3. Задачи и функции инсти-
тута наставничества в систе-
ме непрерывного образования. 
Важнейшей задачей института на-
ставничества является обоснование 
системы педагогических, органи-
зационных, методических и управ-
ленческих механизмов успешно-
го функционирования наставниче-
ства как целостной, управляемой, 
воспроизводимой и прогнозируе-
мой педагогической системы, от-
вечающей требованиям сегодняш-
него дня, запросам рынка труда 
и потребностям информационно-
го общества. 
В данном контексте представля-

ется важным решение ряда задач. 
1) Разработка методологии и ал-

горитмов наставнической деятель-
ности для системы непрерывно-
го образования с учетом возраст-
ных, индивидуально-личностных 

и психологических особенностей 
наставников и наставляемых, а так-
же организационно-педагогиче-
ских и социокультурных условий, 
ограничений и рисков в образо-
вательных организациях разных 
типов.

2) Апробация концепции Инсти-
тута наставничества и анализ опыта 
применения инновационных форм 
и моделей наставнической деятель-
ности, стихийно функционирую-
щих на разных уровнях системы 
образования (групповое, ситуаци-
онное и скоростное наставничество, 
флеш-наставничество, дистанци-
онные формы наставничества, бад-
динг, наставничество в проектной 
деятельности и так далее).

3) Совершенствование механиз-
мов подготовки наставников для 
потребностей непрерывного об-
разования, которая затрудняется 
при отсутствии слаженного вза-
имодействия между различными 
звеньями системы образования на 
локальном, региональном и феде-
ральном уровнях.

4) Разработка персонализирован-
ных программ наставничества в об-
разовательных организациях с уче-
том индивидуально-личностных 
особенностей, интересов и возмож-
ностей обучающихся.

5) Широкое привлечение в на-
ставническую деятельность педа-
гогов с большим опытом работы, 
педагогов-лидеров, профессиона-
лов в различных видах професси-
ональной и профессионально-пе-
дагогической деятельности.

6) Научное обоснование и разра-
ботка системы планирования, мо-
ниторинга и контроля результа-
тов наставнической деятельности 
на разных уровнях системы непре-
рывного образования.

7) Обоснование социального, 
профессионального и правового 
статуса института наставничества, 
обеспечение прав и гарантий на-
ставляемых и наставников.

8) Разработка и внедрение еди-
ной цифровой развивающей об-
разовательной среды, обеспе-
чивающей преемственность на-

ставничества на разных уровнях 
непрерывного образования.

9) Выявление и распростране-
ние наиболее эффективных форм 
и моделей наставничества в сфе-
ре образования в нашей стране 
и за рубежом, а также организа-
ция широкого обмена опытом меж-
ду наставниками на базе центров 
методической поддержки настав-
ничества. 

10) Централизованная разработ-
ка научно-методического и про-
граммно-методического сопрово-
ждения наставнической деятельно-
сти с привлечением специалистов 
Российской академии образования, 
Института стратегии развития об-
разования, педагогических вузов, 
институтов переподготовки и по-
вышения квалификации педагоги-
ческих кадров, профильных мини-
стерств и ведомств. 

11) Приведение персонализи-
рованных программ обеспечения 
и развития наставничества педа-
гогических кадров в образователь-
ных организациях в соответствие 
с нормативами и требованиями фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов различ-
ного уровня, профессионального 
стандарта «Педагог», стандартов 
профессионального образования.

12) Организация психолого-пе-
дагогической консультационной 
службы, осуществляющей психо-
логическую поддержку и сопрово-
ждение различных видов и форм 
наставнической деятельности для 
предотвращения процессов про-
фессионального выгорания педа-
гогических работников, преодоле-
ния профессиональных кризисов, 
создания благоприятного психо-
логического климата в образова-
тельной организации, повышения 
мотивации к наставнической дея-
тельности.

13) Оценка эффективности раз-
личных форм и моделей настав-
ничества на разных уровнях не-
прерывного образования (в част-
ности, посредством SWOT-анализа 
и современных технологий педа-
гогических измерений).



22

НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ

Важной задачей является адапта-
ция инновационных форм и моде-
лей наставничества к применению 
на разных уровнях непрерывного 
образования, начиная с уровня до-
школьного образования и закан-
чивая системой последипломно-
го и дополнительного образова-
ния взрослых. Сейчас наибольшее 
распространение во всех звеньях 
системы образования получили 
преимущественно традиционные 
формы наставничества – индиви-
дуальная и групповая. 
Между тем в системе бизнес-об-

учения, экономике, социальной 
сфере и сфере управления успеш-
но применяется не менее десятка 
достаточно эффективных моделей 
наставнической деятельности, ко-
торые можно адаптировать к усло-
виям непрерывного образования. 
В их числе: ситуационное и ско-
ростное наставничество, виртуаль-
ные формы наставничества, коу-
чинг, различные виды тьюторинга, 
флеш-наставничество, реверсивное 
наставничество и др. 
Некоторые новые формы настав-

ничества, применяющиеся в сфе-
ре управления на Западе и, отча-
сти, в нашей стране, например, на 
государственной службе, пока не 
имеют русскоязычных названий 
и обозначаются в переводном ва-
рианте. Это supervision (сотрудни-
чество коллег), budding (дружеская 
поддержка), shadowing (включен-
ное наблюдение) и др. [1]. По мере 
их распространения данные моде-
ли, безусловно, войдут в арсенал 
технологий наставничества в сфе-
ре образования.
Институт наставничества в систе-

ме образования Российской Феде-
рации выполняет ряд необходимых 
функций, среди которых: 
• образовательная функция – осу-
ществление образовательной дея-
тельности в процессе реализации 

наставнических практик в образо-
вательных организациях различ-
ного типа и уровня с целью по-
вышения качества образования 
и формирования предметных, ме-
тапредметных, личностных и про-
фессиональных компетенций на-
ставляемых и наставников;
• воспитательная функция – осу-
ществление воспитательной дея-
тельности в процессе реализации 
наставнических практик в обра-
зовательных организациях в ус-
ловиях современной социально-
культурной среды; патриотиче-
ское и нравственное воспитание 
на исторических и современных 
примерах успешной наставниче-
ской деятельности в нашей стра-
не и за рубежом; формирование 
национального идеала наставни-
чества на основе традиционных 
российских ценностей;
• методическая функция – разра-
ботка программно-методическо-
го и учебно-методического обе-
спечения наставнической деятель-
ности в образовании; разработка 
персонализированных программ 
наставничества для образователь-
ных организаций разного типа; 
опытно-экспериментальная работа 
по внедрению новых моделей на-
ставничества; адаптация эффек-
тивных моделей наставничества 
применительно к различным зве-
ньям системы непрерывного об-
разования;
• просветительская функция – про-
паганда опыта лучших практик 
и эффективных моделей настав-
ничества в образовательном сооб-
ществе;
• координирующая функция – коор-
динация осуществления наставни-
ческой деятельности в регионах; 
мониторинг результатов наставни-
ческих практик в образовательных 
организациях; организация пси-
холого-педагогического сопрово-

ждения наставнической деятель-
ности; курирование деятельности 
центров методической поддержки 
наставничества;
• кадровая функция – организация 
подготовки наставников в усло-
виях непрерывного образования; 
подготовка кадров для обучения 
наставников для разных уровней 
системы непрерывного образо-
вания;
• информационно-коммуникацион-
ная функция – организация единой 
информационно-образовательной 
среды с целью распространения 
информации о лучших практи-
ках наставничества средствами 
информационно-коммуникаци-
онных технологий;
• правообразующая функция – пра-
вовое обоснование и поддержка 
прав наставников и наставляю-
щих в образовательных организа-
циях системы непрерывного об-
разования;
• социальная функция – создание 
условий для социальной адап-
тации различных категорий на-
ставляемых (в частности, детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья); поддержка профес-
сионального роста и развития пе-
дагогов-наставников.
Заключение. Основным резуль-

татом совершенствования и раз-
вития института наставничества 
должны стать повышение каче-
ства образования на всех уровнях 
системы образования, для всех 
профилей подготовки; повышение 
мотивированности обучающих-
ся к учебной, профессиональной 
и самообразовательной деятель-
ности, рост стремления к получе-
нию образования на протяжении 
всей жизни, а также обеспечение 
непрерывного профессионально-
го роста и профессионального ста-
новления педагогических работ-
ников.
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В предыдущих публикациях [1–4] 
мы провели детальный анализ ме-
тодик, лежащих в основе трех наи-
более известных глобальных рей-
тингов университетов –  acquarelli 
Symonds (далее – QS), Times Higher 
Education (далее – THE) и Academic 
Ranking of World Universities (далее – 
ARWU). Они известны как «Боль-
шая тройка» рейтингов. Был сде-
лан ряд выводов.

1. Выбор исходных наукометри-
ческих данных при прочих равных 
условиях оказывает определяющее 
влияние на положение универси-
тета в рейтинге.

2. Используемые в рейтингах 
«Большой тройки» методики уче-
та публикационной активности, 
качества исследований и числа 
исследователей изначально были 
ориентированы на специфику анг-

ло-саксонской модели универси-
тетов.

3. Методики получения репута-
ционных составляющих рейтингов 
THE и QS определяются достаточно 
субъективно. При этом четко про-
является перекос при формирова-
нии пулов экспертов, в частности, 
по географии их распределения.

4. В рейтингах «Большой трой-
ки» не учитывается роль универ-
ситета в обществе и степень его 
влияния на социальную мобиль-
ность населения.

5. Глобальные рейтинги стали 
инструментом дифференцирова-
ния, сегментирования и страти-
фикации университетов на миро-
вом рынке образовательных услуг.

6. Положение учебных заведений 
в глобальных рейтингах является 
для абитуриентов и их семей важ-
ным фактором принятия решения 
о выборе университета.

7. Мировое экспертное сообще-
ство уже не удовлетворяет набор 
существующих рейтингов, базиру-
ющихся на наукометрии и опросах.
Ключевая задача при составле-

нии любого рейтинга – найти чет-
кие, ясные, легко верифицируемые 
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рейтингов университетов, делается вывод о том, что они дают преимущества англосаксонским университетам (оценка основы-
вается на наукометрических данных и субъективных оценках экспертов); не учитывается взаимодействие университетов с обще-
ством. Показаны особенности подхода, используемого московским международным рейтингом (учет взаимодействия университета 
и общества – социальных функций вуза). Обоснована необходимость поддержки государством развития и продвижения на между-
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Abstract. The infl uence of the Moscow International Ranking “Three Missions of the University” on improving the competitiveness of Rus-
sian universities is considered. Conclusions are given based on the results of the analysis of approaches to building global university rankings, 
it is concluded that they give advantages to Anglo-Saxon universities (the assessment is based on scientometric data and subjective assessments 
of experts); the interaction of universities with society is not taken into account. The features of the approach used by the Moscow interna-
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критерии, на основе которых мож-
но провести качественное сравне-
ние вузов. При этом едва ли не са-
мой большой проблемой является 
собственно оценка качества обра-
зования. Данная проблема обсуж-
дается уже много лет, однако спе-
циалисты пока не могут прийти 
к консенсусу. Удовлетворитель-
ной, приемлемой для подавляю-
щего большинства университетов 
системы оценки этого ключевого 
показателя деятельности вузов нет. 
По-видимому, во многом по этой 
причине оценка качества образо-
вания в университетах не исполь-
зуется составителями глобальных 
рейтингов.
При этом рейтингование вузов 

в мире продолжает активно раз-
виваться. Разработаны различные 
подходы к составлению рейтингов 
университетов, а также к опреде-
лению индикаторов и критериев 
их оценки. Рассмотренные выше 
проблемы методики и методоло-
гии оценок деятельности универси-
тетов активно обсуждались и про-
должают обсуждаться на конфе-
ренциях, симпозиумах как внутри 
стран, так и в мире. В отдельных 
случаях данным вопросам посвя-
щалась целая серия мероприятий. 
Так, на Зальцбургском семинаре 
еще в 1990-х годах неоднократ-
но поднимались вопросы, связан-
ные с выбором индикаторов и кри-
териев оценки деятельности ву-
зов при рейтинговании. Одним 
из следствий подобного интере-
са стало создание и активное раз-
витие за прошедшие 25 лет цело-
го ряда международных и нацио-
нальных систем рейтингования. По 
данным International Ranking Expert 
Group (далее – IREG) Observatory on 
Academic Ranking and Excellence, 
в настоящее время в мире дей-
ствуют более 100 национальных 
и международных рейтингов, из 
них наиболее известны и широко 
используются около 20.
Необходимо особо указать: на на-

чальном этапе обсуждения идеи 
создания рейтингов на междуна-
родных симпозиумах и конфе-

ренциях с участием отечествен-
ных ученых, многие зарубежные 
эксперты неоднократно отмеча-
ли, что положение (ранг) наших 
вузов может служить своего рода 
мерилом объективности рейтинга, 
поскольку качество образования 
в российских вузах высоко оцени-
валось в мире. Однако, отсутствие 
должного внимания российского 
регулятора к проблеме построе-
ния рейтингов привело к отстава-
нию нашей страны в этом вопросе 
и негативно сказалось на конкурен-
тоспособности системы высшего 
образования России на междуна-
родной арене. 
С самого начала работ по созда-

нию рейтингов представители на-
шей страны отмечали, что одна из 
важнейших функций универси-
тета – образование (а в более ши-
роком смысле – служение обще-
ству) – практически не принима-
лась во внимание зарубежными 
экспертами. Как отмечалось выше, 
связано это было скорее с трудно-
стями методологического и техни-
ческого характера, а не с тем, что 
рейтинговые агентства не считали 
этот показатель важным. В част-
ности, составители THE предпри-
няли попытку оценить качество 
обучения, однако при вниматель-
ном рассмотрении использован-
ных для этого индикаторов стано-
вится ясно, что анализировались 
только условия преподавания. Эти 
важные показатели, несомненно, 
необходимо учитывать, но усло-
вия преподавания нельзя считать 
исчерпывающими критериями ка-
чества образования.
Проведенный нами в преды-

дущих работах [2, 3, 1, 4] сравни-
тельный анализ свидетельству-
ет о сложности положения от-
ечественной системы высшего 
образования на глобальном рын-
ке образовательных услуг из-за от-
сутствия понимания регулятором 
важности появления рейтингов. 
Из изложенного логично следует 
необходимость создания системы 
рейтингования, полнее учитыва-
ющей специфику университетов 

стран с тысячелетней историей, 
древнейшей культурой, уникаль-
ными традициями и обычаями.
Предпосылки и  обстоятель-

ства появления идеи о создании 
нового международного рейтин-
га университетов. Неоднократное 
обсуждение проблем рейтингова-
ния университетов в Российском 
Союзе ректоров (далее – РСР) по-
зволило выявить, что деятельность 
наших вузов в рейтингах «Боль-
шой тройки», как правило, недоо-
ценивается. В частности, одним из 
условий качественной подготовки 
специалистов является содержа-
тельный и гибкий учебный план, 
наличие в нем необходимой доли 
фундаментальных курсов, высокий 
уровень квалификации преподава-
телей и качества междисциплинар-
ных курсов. Однако, этот важней-
ший показатель, характерный для 
отечественной системы высшего 
образования, практически не учи-
тывается в глобальных рейтингах. 
Кроме того, проверка качества этих 
курсов, помимо формальной оцен-
ки, должна осуществляться с помо-
щью независимой экспертизы, что 
также не делается. В любом слу-
чае очевидно, что если универси-
тет занимается только обучением 
профессии (пусть и успешно), то 
он еще не может претендовать на 
лидирующие позиции в рейтингах.
Поскольку общепр изнанно, что 

важнейшими задачами универси-
тета являются приобщение к куль-
туре (в самом широком смысле), 
формирование современного ми-
ровоззрения, оказание реального 
влияния на развитие экономики 
региона, то в рейтингах необхо-
димо учитывать оценку универси-
тета как центра культуры и разви-
тия экономики в регионе. Поэтому 
после обсуждения по инициати-
ве президента РСР ректора МГУ 
имени М.В. Ломоносова академи-
ка В.А. Садовничего этой пробле-
мы на Совете при Президенте по 
науке и образованию Президентом 
Российской Федерации В.В. Пути-
ным было дано поручение «пред-
ставить в установленном порядке 
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предложения по формированию 
ежегодного национального рей-
тинга организаций, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность по программам высшего об-
разования» [5].
Обсуждение в РСР возможных 

путей выполнения поручения Пре-
зидента показало, что есть необхо-
димость посмотреть на деятель-
ность университетов и на резуль-
тативность системы образования 
более широко и прежде всего от-
разить влияние университетов на 
общество. На взгляд актива РСР, 
это более обоснованный подход 
к оценке деятельности универси-
тетов. Ведь просвещая и образовы-
вая население, организуя научные 
исследования, университеты всег-
да служили обществу. Существу-
ющие рейтинги отражают только 
некоторые функции университе-
тов (одну или две), а в комплексе 
не рассматривают многогранную 
деятельность вузов.
Понимая важность рейтингов 

университетов для отстаивания на-
циональных интересов, осознавая, 
что «…  рейтинги – это один из ин-
струментов конкурентной борьбы 
на рынке образовательных услуг» 
[6], и исходя из несовершенства ме-
тодологий основных существую-
щих рейтингов вузов, был постав-
лен вопрос о создании в России На-
ционального и Международного 
рейтингов вузов. Основополагаю-
щим документом для этой работы 
служит пункт 2 г из перечня пору-
чений Президента РФ Владимира 
Путина по итогам пленарного за-
седания X съезда РСР от 27 ноября 
2014 г. Пр-2748: «Правительству Рос-
сийской Федерации совместно с Об-
щероссийской общественной орга-
низацией «Российской Союз ректо-
ров» представить в установленном 
порядке предложения по формиро-
ванию ежегодного национального 
рейтинга организаций, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность по образовательным програм-
мам высшего образования» [6]. 
Это означало, что Россия предла-

гала мировому образовательному 

сообществу свой вариант ранжиро-
вания университетов, который учи-
тывал бы особенности российской 
системы высшего образования. 
В частности, третью миссию уни-
верситета – его социальные функ-
ции. Таким образом, российский 
вариант рейтинга ведет учет трех 
основных миссий университета:

1. Образование.
2. Наука.
3. Университеты и общество (со-

циальные функции университета).
Под руководством ректора МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Прези-
дента РСР, академика В.А. Садов-
ничего был разработан и реализо-
ван российский вариант глобаль-
ного международного рейтинга.
Многие годы ведущие междуна-

родные рейтинги университетов 
(THE, QS, ARWU) являлись глав-
ными ориентирами для развития 
отечественных вузов. Продвиже-
ние в них вузов было основным 
индикатором реализации госпро-
грамм в сфере высшего образова-
ния, что в сочетании с применяв-
шимися составителями рейтингов 
подходами сильно затрудняло по-
вышение конкурентоспособности 
наших университетов.
Проявившееся после 24 февраля 

2022 года обострение политиче-
ской ситуации вылилось в откро-
венную дискриминацию высше-
го образования России со сторо-
ны рейтингов «Большой тройки». 
В частности, в марте 2022 года опе-
раторы ключевых международных 
рейтингов официально объявили 
о введении ограничивающих мер 
в отношении российских универ-
ситетов по политическим мотивам. 
Приведем высказывание Н. Квак-
карелли, основателя и генераль-
ного директора QS: «В настоящее 
время мы отредактируем россий-
ские и белорусские записи в но-
вых рейтингах университетов QS 
и прекратим продвигать россий-
ские университеты или Россию 
в качестве направления для обу-
чения. Мы прекращаем любое вза-
имодействие с новыми клиента-
ми в России и приостанавливаем 

активное взаимодействие с теку-
щими российскими клиентами… 
В QS нас объединяет возмущение 
войной, которую Россия ведет про-
тив украинского народа. Мы ве-
рим в способность международ-
ного образования способствовать 
взаимопониманию и сотрудни-
честву, однако мы видели кадры 
неизбирательных нападений на 
университетские городки и наших 
партнеров, коллег и друзей, пере-
мещенных в результате этой гума-
нитарной катастрофы».

4 апреля 2023 года QS опублико-
вал новую версию заявления, в ко-
торой по большей части сохрани-
лись те же формулировки, однако 
больше не было заявления о ре-
дактировании записей российских 
университетов [8]. Но, вопреки пер-
воначальному плану, в рейтинге 
QS, российские вузы все-таки ока-
зались [9]. Если внимательно изу-
чить новый рейтинг QS универси-
тетов мира, то можно обнаружить, 
что Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносо-
ва занимает 75-е место, а Москов-
ский государственный техниче-
ский университет имени Баумана – 
230-е. Российский Экономический 
Университет имени Г.В. Плехано-
ва (РЭУ) и МГМУ (Первый Москов-
ский государственный медицин-
ский университет имени И.М. Се-
ченова) занимают места между 651 
и 700. Санкт-Петербургский элек-
тротехнический университет за-
нимает места с 751 по 800. Таким 
образом, при всем негативном от-
ношении полностью игнорировать 
российские университеты состави-
тели рейтинга QS не смогли.
Другой международный рейтинг 

университетов – THE – опубли-
ковал в марте 2023 года заявление 
и придерживается его: «Наши те-
кущие рейтинги отражают миро-
вое высшее образование, каким 
оно было в предыдущий период 
сбора данных. Однако, учитывая 
меньшую известность в рейтин-
гах российских университетов, мы 
предпримем шаги для обеспечения 
того, чтобы их профили стали не-
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доступны. Наши рейтинги осно-
ваны на данных и, таким образом, 
предлагают независимый взгляд на 
мир таким, какой он есть, как в хо-
рошем, так и в плохом смысле. Мы 
ожидаем, что на деятельность рос-
сийских университетов негативно 
повлияют действия российского 
правительства. Таким образом, мы 
позволим рейтингам делать то, для 
чего они предназначены, и пока-
жем миру влияние этих решений. 
Мы считаем, что это подходящий 
способ показать, что действия име-
ют последствия. Мы прекращаем 
всю деятельность по развитию биз-
неса в России. Это означает, что мы 
не будем искать или начинать ка-
кую-либо новую коммерческую де-
ятельность с Россией до дальней-
шего уведомления. В рамках это-
го мы предпримем шаги, чтобы 
российские университеты не ис-
пользовали брендинг или другие 
рекламные возможности, предла-
гаемые Times Higher Education, до 
дальнейшего уведомления» [7]. 
С. Биззозеро, пресс-секретарь QS, 

сообщила Ассоциации составите-
лей рейтингов России по электрон-
ной почте: «В начале конфликта QS 
приостановил всю коммерческую 
деятельность в России, и в насто-
ящее время это решение остает-
ся в силе. Мы воздерживаемся от 
продвижения российских учебных 
заведений и их результатов, а так-
же от продвижения России как на-
правления обучения. Поскольку 
наша миссия состоит в том, что-
бы дать людям возможность реа-
лизовать свой потенциал. Бывшие 
иностранные студенты затрону-
тых учебных заведений могут по-
лагаться на наши результаты, что-
бы подтвердить свои полномочия 
для доступа к будущим возмож-
ностям. Поэтому мы продолжаем 
включать российские и белорус-
ские вузы в наши рейтинги, что-
бы такие иностранные студенты 
не пострадали».
Таким образом, она признала, 

что QS обязуется редактировать 
рейтинги, чтобы отсутствие запи-
сей о российских университетах не 

влияло на дальнейшее обучение 
и трудоустройство иностранных 
студентов, обучавшихся и обуча-
ющихся в российских вузах.
Эти события еще раз подтвер-

дили правильность решения РСР 
по созданию рейтингов, способ-
ных объективно оценить деятель-
ность высших учебных заведений 
без использования дискриминаци-
онных подходов.
Московский международный 

рейтинг «Три миссии универ-
ситета» (далее – ММР) получил 
широкое признание со стороны 
мирового образовательного со-
общества. Теперь ему крайне не-
обходима поддержка государства. 
В противном случае качество об-
разования в российских универ-
ситетах по-прежнему будет оце-
ниваться – работодателями, аби-
туриентами и их родителями – по 
результатам рейтингования «Боль-
шой тройки». А это никак не будет 
способствовать повышению конку-
рентоспособности даже ведущих 
отечественных вузов на образова-
тельном сегменте мирового рын-
ка образования. Говорить же о вы-
ходе на данный рынок региональ-
ных университетов нашей страны 
вообще не приходится. При этом, 
по нашему твердому убеждению, 
рейтинги обязательно надо допол-
нять оценкой динамики развития 
университета на основании инфор-
мационной энтропии. Только соче-
тание формальной оценки рэнке-
рами и информации о застое или 
развитии – характеристиках, коли-
чественные оценки которых дает 
только информационная энтро-
пия, – можно будет составлять объ-
ективное мнение об университете. 
Использование информационной 
энтропии особенно важно для ре-
гулятора, который должен опера-
тивно мониторировать динамику 
процессов, протекающих в подве-
домственных вузах.
Наша страна, очевидно, заин-

тересована в том, чтобы каждый 
российский вуз имел возможность 
получить адекватную оценку на 
основе единого подхода – в соот-

ветствии со своей миссией и вне за-
висимости от политической конъ-
юнктуры. 
Основные этапы становления 

и развития ММР. Как уже отме-
чалось, работа над международ-
ным рейтингом со штаб-квартирой 
в Москве по поручению Президен-
та РФ началась в 2014 году. Уже 
в 2017 году были опубликованы 
первые результаты. Российские 
университеты при этом получи-
ли объективную оценку своих меж-
дународных позиций. В 2018 году 
прошел крупнейший международ-
ный форум «Третья миссия уни-
верситета». Стоит заметить, что 
учет в той или иной форме этой 
третьей миссии существенно ме-
няет взаимное положение универ-
ситетов в ранжированном списке. 
Это видно, в частности, из приво-
димой ниже Таблицы 1. 
Как следует из приводимых дан-

ных, учет критериев «социальная 
мобильность» и «служение обще-
ству» не позволяет известным бес-
сменным лидерам глобальных рей-
тингов «Большой тройки» сохра-
нять свои позиции. 
Вместе с тем, в ММР (иначе – 

MosIUR) уже в 2018 году по срав-
нению с 2017 годом заметно уве-
личилось представительство вузов 
из стран континентальной Евро-
пы, прежде всего за счет Германии 
(+15 вузов), Швеции (+6), Франции 
и Бельгии (по +5) (см. Рисунок 1). 
Количество японских университе-
тов в рейтинге возросло на 7 еди-
ниц, а китайских – на 6.
С 2020 года ММР является рей-

тингом университетов с наиболь-
шим охватом (в том числе, по ге-
ографии): 1500 университетов из 
97 стран по сравнению с 1350 уни-
верситетами у ближайшего кон-
курента. К 2021 году на базе рей-
тинга MosIUR создано семейство 
международных, страновых, ре-
гиональных и предметных рей-
тингов. В 2022 году прошло об-
суждение семейства националь-
ных рейтингов и перспектив его 
использования во всех федераль-
ных округах с участием более 500 
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Таблица 1
Сравнение рейтингов 2018 года

Institution ARWU THE QS U.S.News CollegeNET
(Social Mobility 

Index)

WASHINGTON
Social mobility

MONTHLY
Service to the 
community

Harvard 1 6 3 1 969 1 243
MIT 4 5 1 2 774 6 174
Stanford 2 3 2 3 1004 2 71
Berkley 5 18 28 4 59 46 74
Columbia 8 14 20 8 1137 21 198
Princeton 6 7 11 9 874 11 197
Yale 11 12 15 10 1314 14 116
John Hopkins 18 13 17 10 1323 230 81
Chicago 10 9 10 14 1271 192 56
Pennsylvania 17 10 18 19 1252 10 97
Duke 26 17 24 21 1320 27 41

Страновая структура, 2017 г.                        Страновая структура, 2018 г.

Параметр 2017 год 2018 год
Количество университетов в рейтинге 200 333
Количество стран в рейтинге 39 53
Участников в шорт-листе 300+ 500+
Российских вузов в рейтинге 13 7

Рисунок 1. Изменение представительства стран в MosIUR (2017–2018 гг.)

вузов. В 2022 году ММР включал 
1800 вузов из 103 стран мира, в том 
числе 146 российских вузов. На се-
годняшний день это единствен-
ный инструмент, доступный для 
оценки достижений российских 
вузов по 29 направлениям. В даль-
нейшем планируется их увеличе-
ние до 50–60.

Семейство национальных рей-
тингов «Три миссии универси-
тетов» – единый инструмент не-
зависимой комплексной оценки 
деятельности всех российских ву-
зов, учитывающий их историче-
ские и географические особен-
ности, а также специфику задач. 
Эти рейтинги позволяют прово-

дить сопоставления на всех уров-
нях (между народном, страновом, 
региональном), по разным учеб-
ным предметам и направлениям 
обучения. Также они дают возмож-
ность дифференцированно срав-
нивать образовательные учреж-
дения в соответствии с достиже-
ниями при решении конкретных 
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задач (например, в части развития 
спорта, медиаактивности, влияния 
на молодежь и др.). 
Наконец, все рейтинги опирают-

ся на объективные данные из не-
зависимых источников, благодаря 
чему существенно снижается риск 
манипуляции данными, а итого-
вые результаты рейтинга доста-
точно просто проверить.
Исключительно важно, что ММР 

основан на мнениях заинтересо-
ванных сторон. Методика и резуль-
таты этого рейтинга регулярно об-
суждаются международным на-
блюдательным советом, в состав 
которого входит 25 авторитетных 
специалистов из 16 стран, ректор-
ским сообществом, работодателя-
ми, федеральными и региональ-
ными органами власти, а также 
независимыми наблюдателями 
и аудиторами.
ММР дает взвешенную и содер-

жательную оценку наиболее силь-
ным российским вузам, представ-
ленным на международном сег-
менте рынка образовательных 
услуг. Рейтинг построен на объ-
ективных данных из независимых 
доступных дистанционно источ-
ников, поэтому его развитие не 
зависит от каких-либо политиче-
ских ограничений. Помимо про-
чего это позволяет адекватно оце-
нивать тренды развития мировой 
высшей школы.
Источники сведений, исполь-

зуемых для составления ММР. 
Для составления MosIUR использу-
ются объективные критерии, одо-
бренные международными экспер-
тами; репутационные опросы пол-
ностью исключены. Источниками 
информации стали открытые дан-
ные официальных сайтов универ-
ситетов и национальных органов 
власти, а также данные независи-
мых международных источников. 
Это: провайдер библиометриче-
ских данных Clarivate; крупней-
ший агрегатор платформ онлайн 
курсов Class Central; платформы 
массового образования «Открытое 
образование» (Россия) и icourse163.
org (Китай); общедоступная много-
язычная универсальная энцикло-

педия «Википедия»; поисковые 
системы (Google, «Яндекс», Baidu); 
социальные сети (Facebook, Twi er, 
VK, YouTube, Telegram, Sina Weibo); 
компания Alexa (один из мировых 
лидеров в области веб-аналитики); 
веб-сайты международных олим-
пиад студентов и научных премий 
из списка IREG List of International 
Academic Awards, Web of Science 
компании Clarivate Analytics, Он-
лайн-платформы Coursera, EdX, 
веб-сайты университетов и орга-
нов власти, Статистические дан-
ные Минобрнауки РФ, Агрегатор 
онлайн курсов Class Central, дан-
ные студенческих состязаний «Я – 
профессионал», система монито-
ринга и анализа СМИ и соцмедиа 
СКАН-Интерфакс. 
Таким образом, можно утверж-

дать, что ММР – принципиально 
новый академический рейтинг, ко-
торый:
• призван расставить приоритеты 
в системе академического ранжи-
рования с учетом интересов Рос-
сии;
• отвечает на вопрос: «Какие уни-
верситеты гармонично осущест-
вляют три ключевые миссии: об-
разовательную, научную, обще-
ственную?»;
• положил начало разворота гло-
бальных рейтингов в сторону оцен-
ки значимости университета для 
общества – «третьей миссии», ко-
торая ранее оставалась вне поля 
зрения рейтинговых агентств;
• обеспечивает объективность 
данных: используются только до-
стоверные сведения; опросы экс-
пертов, на которых основываются 
традиционные рейтинги универ-
ситетов, полностью исключены;
• прошел широкое экспертное об-
суждение: в ходе разработки ме-
тодологии его проведения учте-
ны предложения более 100 рос-
сийских университетов. Качество 
рейтинга подтверждено между-
народными аудиторами: получе-
но положительное заключение 
PricewaterhouseCoopers. 
С целью доказательства высокого 

качества рейтинга MosIUR приве-
дем авторитетные мнения. Прези-

дент IREG Л.К. Коста заявил: «Поч-
ти все существующие рейтинги 
в той или иной мере опираются на 
исследовательские и репутацион-
ные показатели. Московский рей-
тинг открывает новое, второе, поко-
ление академических рейтингов». 
В одном из ведущих международ-
ных изданий в сфере высшего об-
разования University World News 
7.11.2020 отмечалось: «…  в рейтин-
гах происходят глубокие измене-
ния. Рейтинговые агентства кон-
центрируют свои усилия на поиске 
путей отражения в рейтинге ответ-
ственности университета перед об-
ществом, своей страной. Москов-
ский рейтинг «Три миссии уни-
верситета» стал первой серьезной 
попыткой продвинуть этот вопрос. 
Следом за ним фронтальный под-
ход к третьей миссии был иници-
ирован THE…  ». 
ММР прошел беспрецедентно 

масштабную проверку: Между-
народный внешний аудит PwC 
(крупнейшая международная ау-
диторская компания), IREG, Меж-
дународный экспертный совет 
(25 ведущих специалистов из 16 
стран). Отметим, что оператор рей-
тинга ММР (Ассоциация состави-
телей рейтингов) стал членом ав-
торитетной международной орга-
низации в области ранжирования 
университетов IREG Observatory.

 Общая характеристика мето-
дики расчетов, применяемой 
в ММР. Особенностью ММР яв-
ляется то, что в процессе его рас-
чета полностью исключены вся-
кие репутационные опросы. В от-
личие от других рейтингов MosIUR 
основывается только на измеряе-
мых показателях и свойствах. Та-
ким образом, возможности вери-
фикации показателей существен-
но выше, чем в случае «Большой 
тройки». Он учитывает специфи-
ческую для региона роль универ-
ситета в развитии общества, его 
вклад в формировании социаль-
ного лифта. Такие объективные 
показатели применяются при по-
строении рейтингов университе-
тов впервые. На Рисунке 2 пока-
зана структура ММР.
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1 – Состязательность, конкурентоспособность
2 – Доступность, роль социального лифта
3 – Национальная значимость
4 – Ресурсная база

Рисунок 2. Структура рейтинга «Три миссии университета»

Эффективность работы универ-
ситета по каждому направлению 
деятельности определяется набо-
ром групп индикаторов.
Для качества образования это че-

тыре группы:
• уровень преподавания;
• международная интеграция;
• ресурсная база;
• востребованность абитуриента-
ми.
Научная деятельность оценива-

ется набором из трех групп инди-
каторов:
• публикационная активность 
и цитирование в научных журна-
лах;
• проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ (далее – НИОКР);
• научные кадры.

Блок «Университеты и обще-
ство» оценивается с использова-
нием пяти групп индикаторов:
• доступность образования;
• связь с работодателем;
• связь с регионом;
• качество кампуса;
• коммуникации с обществом.
Только в рассматриваемом рей-

тинге при оценке деятельности 
университета исходят из того, что 
ключевая миссия университета – 
образование в значении «форми-
рование мировоззрения и обуче-
ние профессии». Поэтому блок 
«Качество образования» должен 
иметь наибольший вес, но не пода-
вляющий. Отсюда сумма весов ин-
дикаторов, характеризующих ка-
чество образования – 45 % (см. Ри-
сунок 3). 

Корреляция ММР с другими гло-
бальными рейтингами составляет 
около 50 %. Таким образом, можно 
сказать, что семейство рейтингов 
MosIUR образует третий кластер 
рейтингов. 
По результатам рейтинга MosIUR 

в лидерах оказались крупные мно-
гопрофильные вузы с вековой 
историей. Бенефициары ММР – 
страны-доноры умов: рейтинг за-
фиксировал высокое качество обра-
зования и конкурентоспособность 
студентов и выпускников Восточ-
ной Европы, Латинской Амери-
ки, России.
В ММР учтена значимость уни-

верситетов для стран, в которых 
они находятся. В частности, страно-
вые срезы данного рейтинга значи-
тельно коррелирует с националь-
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Рисунок 3. Структурная схема ММР «Три миссии университета»

ными рейтингами. Иными слова-
ми, в ММР высоко располагаются 
те вузы, которые занимают лиди-
рующие позиции в национальных 
рейтингах: в Бразилии, Соединен-
ных Штатах, Ирландии, Польше, 
России. В топ–5 российских лиде-
ров рейтинга влиятельности вузов 
2022 года вошли Московский госу-
дарственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Российская ака-
демия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте РФ, Санкт-Петербургский 
государственный университет, На-
циональный исследовательский 
университет «Высшая школа эко-
номики», Московский физико-тех-
нический институт (национальный 
исследовательский университет).
В Постановлении правительства 

РФ N 518 от 31 марта 2021 года «О 
внесении изменений в государ-
ственную программу «Научно-тех-
нологическое развитие Российской 
Федерации»» одним из целевых 
индикаторов реализации подпро-
граммы «Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российско-
го высшего образования» является 
показатель количества субъектов 
Российской Федерации, вузы ко-
торых входят в ММР. Включение 
этого индикатора в состав госпро-
граммы мотивирует региональные 
органы власти к созданию условий 
для опережающего развития уни-
верситетов, расположенных на их 
территориях. В связи с этим, пред-
ставляют интерес данные, которые 
привел за 2022 год оператор ММР:
Как видно из Таблицы 2, у Рос-

сии к 2022 году количество массо-
вых открытых онлайн курсов уже 
превышает среднее по топ-1800, 
но количество НПР на одного сту-
дента ниже, чем среднее по топ-
1800. Величина бюджета на обуче-
ние одного студента в России в 1,73 
раза ниже среднего значения по 
топ-1800, а по цитируемости наш 
показатель почти в 2,26 раза ниже 
среднего значения. Эти результа-
ты могут служить для регулятора 
ориентирами при выработке управ-
ленческих решений по повыше-

нию конкурентоспособности рос-
сийских университетов.
Практическая польза и значи-

мость ММР. По мнению всех за-
интересованных лиц, в том числе 
конкурентов (составителей трех 
глобальных рейтингов), сегод-
ня MosIUR – это самый предста-
вительный международный гло-
бальный рейтинг. Из 1800 вузов, 
представляющих 103 страны, наи-
большее количество лучших вузов 
мира расположено в странах Евро-
пы – это 593 университета или поч-
ти треть публикуемого списка. На 
долю Азии в 2022 году пришлось 
почти 30 % лучших вузов плане-
ты – 539 университетов. Северная 
Америка по этому параметру лишь 
третья – 15,9 %. Доля университетов 
России – 8,1 %, данный показатель 
превышает суммарный результат 
по университетам Южной и Цен-
тральной Америки (7,2 %). 
Таким образом, MosIUR получил 

большее признание чем «Большая 
тройка». Вместе с тем, мы видим, 
что регулятор руководствуется при 

Таблица 2
Результаты оценок некоторых показателей ММР среди ТОП-1800 университетов 

Показатели Среднее значение среди 
ТОП-1800 университетов Россия

Количество массовых открытых онлайн курсов вуза 11,3 12,6
Отношение количества научно-педагогических 
работников (НПР) к количеству студентов 0,101 0,095

Отношение бюджета к количеству студентов 
(тыс. долларов США по паритету покупательной способности) 32,3 18,7

Средняя нормализованная цитируемость 
(глобальный уровень) 0,97 0,43

* Источник: Ассоциация составителей рейтингов.
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оценке университетов страны их 
положением в рейтингах «Боль-
шой тройки». Ведь именно по-
зиции этих рейтингов были про-
писаны в качестве основных ин-
дикаторов Проекта 5-100. Они же 
при первом подходе были выбра-
ны в качестве индикаторов при 
реализации представленной Ми-
нобрнауки РФ Программы стра-
тегического академического ли-
дерства (ПСАЛ, сейчас это «Проект 
2030»). В первых вариантах про-
ектов ПСАЛ полностью было про-
игнорировано наличие уже при-
знанного в мире ММР. Надежды 
на то, что при конкурсном отборе 
университетов – участников ПСАЛ 
в качестве индикаторов будут уч-
тены позиции в данном рейтинге 
не оправдались. Такой подход про-
демонстрировал, что Минобрнау-
ки пренебрег разработанной в Рос-
сии по поручению Президента РФ 
системой рейтингования, которая 
на тот момент уже была признана 
даже представителями самых из-
вестных международных глобаль-
ных рейтингов. Именно поэтому 
важно разбираться в схемах и ме-
ханизмах построения «Большой 
тройки» рейтингов [1–4] и пони-
мать, насколько обоснован выбор 
Минобрнауки в качестве индика-

тора статус российского универ-
ситета в одном из этих рейтингов. 
ММР, учитывая взаимодействие 

университетов с обществом, по-
вышает ранги университетов не 
англосаксонского типа и тем са-
мым выравнивает их возможности 
в конкурентной борьбе. Об этом 
свидетельствует количество ву-
зов по регионам (см. Рисунок 4), 
вошедших в итоговый топ-200 
MosIUR. Представлены они так: 
Европа континентальная – 48 ву-
зов, США – 41, Россия – 13, Япо-
ния – 12, Китай – 14, Великобри-
тания – 18. То есть Россия, Китай 
и Великобритания представлены 
примерно одинаковым числом 
университетов. 
Рейтинг необходим для объек-

тивной оценки конкурентоспособ-
ности наших вузов в глобализиру-
ющемся международном образова-
нии и для принятия объективных 
управленческих решений по оцен-
ке деятельности российских вузов. 
Данные, собираемые при рейтин-
говании, необходимы управляю-
щим органам (Правительству, ми-
нистерству, Рособрнадзору), руко-
водителям вузов и обучающимся 
для более четкого представления 
о конкурентоспособности того или 
иного вуза.

Необходимо наряду с междуна-
родным вариантом создать россий-
ский национальный рейтинг, кото-
рый будет в большей степени учи-
тывать особенности отечественной 
системы образования, служить ка-
тализатором для наших вузов в до-
стижении конкурентоспособных 
результатов в мировом масштабе. 
Данные национального рейтинга 
нужны для многих аспектов оцен-
ки конкурентоспособности и каче-
ства образования в наших вузах – 
для Министерств, ведомств, для по-
строения риск-ориентированной 
модели аккредитации.
Крайне необходим такой инстру-

мент как рейтинг MosIUR для оцен-
ки уровня конкурентоспособности 
университетов стран-членов СНГ. 
Вопросы его разработки неодно-
кратно обсуждались в Правитель-
стве РФ, Минобрнауки, Рособрнад-
зоре, в РСР и на других площад-
ках, практически на всех встречах 
с коллегами из республик бывше-
го СССР. 
Заключение. ММР как вариант 

международного рейтинга вызвал 
неподдельный интерес как в Рос-
сии, так и за рубежом. Особо актив-
но поддерживают идею создания 
рейтинга представители вузов пост-
социалистического лагеря, стран 

Количество вузов по регионам, вошедших в итоговый топ-200 
Московского международного рейтинга «Три миссии университета» (MosIUR)

Рисунок 4. Представительство в топ-200 вузов разных стран и континентов в MosIUR
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БРИКС, вузы Евразии. Исходя из не-
обходимости популяризации ММР 
и расширения его признания за ру-
бежом, РСР проведено более 60 меж-
дународных форумов, в которых 
приняли участие более 2 500 рек-
торов России и зарубежных стран. 
На всех этих форумах обсуждались 
международные рейтинги вузов. Са-
мым же обсуждаемым был вопрос 
о третьей миссии университета.
Образование и наука – две мис-

сии университета, традиционно на-
ходящиеся в фокусе внимания ис-
следователей высшего образования. 
Вместе с тем, в последние годы во 
всем мире наблюдается взрывной 
рост интереса к изучению третьей 
миссии университета – его вклада 
в развитие общества, его обществен-
ной роли. Это определяется тем, что 
третья миссия отражает коммуни-
кации с широкими слоями обще-

ства, вклад вуза в развитие наци-
ональных экономик, востребован-
ность выпускников работодателями, 
их влияние на общество, в том чис-
ле через принятие решений, транс-
фер знаний, вывод технологий на 
рынок, встроенность университета 
в систему «образование через всю 
жизнь», иные аспекты, служащие 
на благо общества. 
Учет третьей миссии, роли уни-

верситетов в обществе, особенно 
важен для России, так как третья 
миссия способствует:
• гармоничному развитию реги-
онов благодаря взаимосвязи уни-
верситета и местных сообществ;
• оперативной реакции универси-
тетов на изменение потребностей 
национальной экономики в кадрах;
• росту глобальной конкуренто-
способности университетов в тех-
нологической сфере. 

ММР наглядно продемонстриро-
вал важную роль российского об-
разования в мире:
• 17 российских вузов вошли 
в список 333 лучших вузов мира;
• Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносо-
ва, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет и Москов-
ский физико-технический инсти-
тут улучшили позиции в первой 
сотне рейтинга.
Подтверждено высокое качество 

ММР: успешно пройден аудит от ве-
дущей международной компании 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», 
входящей в глобальную сеть PwC 
(май 2018 года). Такой аудит поми-
мо MosIUR прошел еще только один 
рейтинг – Times Higher Education. 
Россия становится главной мировой 
площадкой для обсуждения третьей 
миссии университетов.
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Главной задачей высшей школы 
является формирование высоко-
профессиональной и н равствен-
но ответственной личности вы-
пускника. В ее решение должны 
вносить вклад социально-гумани-
тарные и инженерно-технические 
дисциплины, изучаемые в вузах. 
О днако в последнее десятилетие 
данный процесс в высшей школе 
серьезно деградировал. Этому спо-
собствовал целый комплекс соци-
альных и политических причин: 
серьезное снижение требований 
к социально-гуманитарной подго-
товке студентов, размывание в об-
ществе системы ценностей, отмена 
государственной идеологии (закре-
пленная в Конституции Россий-
ской Федерации), исключение вос-
питательной работы из отечествен-
ной школы, перевод образования 
из важнейшего государственно-
го института в сферу услуг [7; 8]. 
За этот период в России не только 
выросло дезориентированное по-
коление молодежи с искаженным 
мировоззрением, но и назрел се-
рьезный социальный, духовный 
и гуманитарный кризис современ-
ного общества [11].

Сегодня высшая школа России 
работает по федеральным образо-
вательным стандартам третьего 
поколения (далее – ФГОС ВО 3++) 
и находится в интенсивном поиске 
основ нового российского образо-
вания, которые должны найти от-
ражение в стандартах четвертого 

поколения. Перестройка государ-
ственных основ, объявленная ру-
ководством нашей страны в конце 
1980-х годов, привела к радикаль-
ному реформированию высшей 
школы. С середины 90-х годов вузы 
получили большую свободу в про-
ектировании учебного процесса. 
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универсальных компетенций. Показано, что практико-ориентированный компетентностный подход привел к снижению уровня 
социально-гуманитарной подготовки в вузах, фактическому отказу от научной методологии, формирования научного мировоз-
зрения и общероссийской гражданской идентичности обучающихся. Выражается мнение, что использование soft skills в качестве 
универсальных компетенций не в полной мере соответствует задачам современного высшего образования. Предложен методологи-
ческий подход к определению наименований и структуры универсальных компетенций, их формулировок и результатов обучения 
для образовательных стандартов четвертого поколения, основанный на формах общественного сознания.

Ключевые слова: образовательные стандарты, универсальные компетенции, компетентностный подход, формы общественного 
сознания, научная методология, мировоззрение, традиционные духовно-нравственные ценности.

Abstract. The problem of the unsatisfactory state of the current educational standards in terms of universal competencies is considered. 
It is shown that the practice-oriented competence-based approach has led to a decrease in the level of social and humanitarian training in 
universities, the actual rejection of scientifi c methodology, the formation of a scientifi c worldview and the all-Russian civic identity of stu-
dents. The opinion is expressed that the use of soft skills as universal competencies does not fully correspond to the tasks of modern higher 
education. A methodological approach is proposed to determine the names and structure of universal competencies, their formulations and 
learning outcomes for the fourth generation educational standards, based on the forms of social consciousness.
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К РАЗРАБОТКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ В ЧАСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Постепенно, от стандарта 
к стандарту, ослаблялись требо-
вания к социально-гуманитарной 
подготовке обучающихся. Результа-
тами этого процесса стали отсут-
ствие у обучающихся представле-
ний об основах научной методо-
логии, научного мировоззрения, 
понимания места России в геопо-
литическом пространстве; недоста-
точная сформированность обще-
российской гражданской идентич-
ности, уважительного отношения 
к традиционным ценностям, па-
триотизма и так далее [6].
Государственные образователь-

ные стандарты высшего профес-
сионального образования (далее – 
ГОС ВПО), утвержденные в 1995 
году, включали требования к со-
циально-гуманитарной подготов-
ке: «знакомство с основными уче-
ниями в области гуманитарных 
и социально-экономических наук; 
способности научно анализиро-
вать социально-значимые пробле-
мы и процессы; знание этических 
и правовых норм, регулирующих 
отношение человека к человеку, об-
ществу, окружающей среде; владе-
ние культурой мышления и знание 
его общих законов» и так далее [3]. 
Это было важным для подготовки 
полноценного выпускника. Ана-
логичные требования имелись и в 
ГОС ВПО второго поколения, ут-
вержденных в 2000 году. 
Проблемы, связанные с требова-

ниями к социально-гуманитарной 
подготовке обучающихся, начались 
в 2007 году с момента перехода на 
ФГОС ВПО третьего поколения, ос-
нованных на компетентностном 
подходе Болонской системы. Тог-
да в пользу практико-ориентиро-
ванности существовали серьезные 
аргументы [18]. Вместе с тем, вузы 
получили право уменьшать часы, 
отводимые на изучение филосо-
фии, истории, и даже отказывать-
ся от других социально-гуманитар-
ных дисциплин [1; 10; 12]. В редак-
ции образовательных стандартов 
2015 года (ФГОС ВО 3+) обязатель-
ными для изучения остались всего 
четыре «дисциплины (модуля) по 

философии, истории, иностранно-
му языку, безопасности жизнеде-
ятельности», а также физической 
культуре и спорту [17]. Как след-
ствие, уровень социально-гумани-
тарной подготовки обучающихся 
продолжал неуклонно снижаться.
Ограниченность практико-ори-

ентированных «so  skills». С при-
нятием в 2017 году ФГОС ВО 3++, 
действующих на данный момент, 
формулировками универсальных 
компетенций стали почти дослов-
ные переводы западных «пр актико-
ориентированных» so  skills, чем 
была ликвидирована фундамен-
тальная социально-гуманитарная 
подготовка обучающихся. Так, пер-
вой универсальной компетенцией 
(далее – УК) стала УК-1: «Системное 
и критическое мышление» [16]. 
УК-2 была отнесена к категории 
«Разработка и реализация проек-
тов». Не ясно, на каком основании 
эта компетенция вообще отнесена 
к УК? [14]. УК-3 – «Командная ра-
бота и лидерство», УК-4 – «Ком-
муникация». УК-6 и УК-7 отнесе-
ны к самоорганизации, самораз-
витию и здоровьесбережению. 
Единственная компетенция, ко-
торую можно было признать уни-
версальной («Межкультурное взаи-
модействие», УК-5), по содержанию 
таковой не является. Она предпи-
сывает студентам только «воспри-
нимать межкультурное разнообра-
зие общества в социально-истори-
ческом, этическом и философском 
контекстах». 
При всей привлекательности об-

учения студентов практическим 
«мягким навыкам», категории, на-
званые универсальными, таковыми 
не являются. В действующих обра-
зовательных стандартах отсутству-
ет упоминание о необходимости 
получения обучающимися фило-
софских знаний, овладения науч-
ной методологией, формирования 
мировоззрения на основе тради-
ционных ценностей и патриотиз-
ма, знания и понимания истории 
России, принципов развития об-
щества, основ права и законода-
тельства и так далее. Не отрицая 

практическую ценность «мягких 
навыков», отметим, что их фор-
мирование не может обеспечить 
поддержку становления личности 
выпускника, его мировоззрения на 
основе традиционных ценностей, 
и тем самым исполнить роль дей-
ствительно универсальных (обще-
культурных) компетенций. Спе-
циалистами выделяется до сотни 
практико-ориентированных ком-
петенций (в зависимости от пред-
почтений автора и работодателя). 
Их отбор в государственный об-
разовательный стандарт оказал-
ся субъективным, не основанным 
на научной методологии, а пото-
му случайным. 
Отсутствие государственный 

требований к освоению указанных 
компетенций привели к их недоста-
точной сформированности у вы-
пускников. Российские исследовате-
ли отмечают у молодежи выражен-
ный «мировоззренческий разрыв 
с родителями», отрицание мораль-
ных принципов, устоев, ценностей 
предшествующих поколений, от-
чуждение значительной части сту-
дентов от традиционной норматив-
ной ценностной модели [4; 7; 8]. 
«Общество потребления», активно 
продвигаемое в России либераль-
ными идеологами, сформировало 
у молодежи иерархию ценностей, 
в которой индивидуальные прио-
ритеты не только противостоят об-
щим, коллективным, но, зачастую, 
отрицают их. 
На наш взгляд, при формирова-

нии макета УК в образовательных 
стандартах четвертого поколения 
необходимо избежать совершен-
ных ранее ошибок: уйти от утили-
тарности, узкой практико-ориенти-
рованности и случайности самих 
компетенций, заложить их вну-
треннюю связь и целостность, дру-
гими словами, выстроить их с опо-
рой на научную методологию. 
Предлагаемый нами методологи-

ческий подход к разработке ФГОС 
ВО в части универсальных компе-
тенций состоит в том, чтобы при 
формировании их макета исходить 
из общей цели социально-гумани-
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тарного образования, которая со-
стоит в формировании личности 
обучающегося. 
В процессе осмысления окружа-

ющей действительности человек 
осознавал ее не стихийно, а кол-
лективно и во вполне определен-
ных формах. К. Маркс назвал это 
формами общественного сознания. 
Иногда можно услышать, что мо-
дель «форм общественного созна-
ния» устарела. Например, авторы 
философских словарей и энцикло-
педий поспешили отказаться от 
данного термина как «наследия» 
философии марксизма, хотя сами 
авторы статей в словарях пользу-
ются им активно. Более того, раз-
работанная в советской философии 
модель структуры общественного 
сознания «до сих пор не имеет аль-
тернатив и используется в качестве 
базисной в современных исследо-
ваниях» [5]. В настоящее время она 
«активно применяется для характе-
ристики правосознания, политиче-
ского сознания, морали, искусства, 
культуры, науки, религии, мифа 
и др.» [19]. Отражение мира и об-
щественных отношений происхо-
дит во вполне устойчивых формах 
общественного сознания. Поэтому, 
на наш взгляд, формирование лич-
ности должно вытекать из указан-
ных форм, коррелировать с ними. 
И только в этом случае УК не бу-
дут переводом so  skills, сверстан-
ными на злобу дня, а станут необ-
ходимыми формами, инструмен-
тами становления личности. 
В структуре общественного со-

знания большинство обществове-
дов выделяют философское (на-
учное), морально-этическое, по-
литическое (идеология), правовое 
(правосознание), эстетическое (ис-
кусство), религиозное сознание 
и язык. С 70-х годов XX века с ус-
ложнением социальной системы 
ученые начинают выделять такие 
формы общественного сознания, 
как экономическое, историческое, 
психологическое и педагогическое 
сознание. Бурное общественное 
развитие в XXI веке диктует такие 
новые формы общественного со-

знания, как экологическое, демо-
графическое, информационное [2]. 
Если использовать данный методо-
логический подход, то каждой из 
указанных форм сознания долж-
на соответствовать определенная 
категория УК.
Философскому сознанию будет 

соответствовать категория «Цен-
ности и мировоззрение, научная 
методология и системное мыш-
ление» (УК-1), историческому со-
знанию – «Историческое сознание 
и патриотизм» (УК-2),  политиче-
скому и правовому сознанию – ка-
тегория «Правовое и политическое 
сознание, гражданская позиция» 
(УК-3),  языку – категория «Комму-
никация» (УК-5), э кономическому 
сознанию – «Экономическая куль-
тура и финансовая грамотность» 
(УК-8). При этом преемственность 
с действующими стандартами со-
храняется в универсальных катего-
риях «Саморазвитие и социальное 
взаимодействие» (УК-4), «Б езопас-
ность жизнедеятельности» (УК-6), 
«Здоровьесбережение» (УК-7). 
Предложенный нами макет из 

восьми категорий УК неоднократно 
обсуждался на заседании рабочей 
группы Координационного совета 
по области образования «Инженер-
ное дело, технологии и техниче-
ские науки» в феврале–июне 2023 
года и получил принципиальное 
одобрение.
Первая компетенция должна но-

сить философско-мировоззрен-
ческий характер, поскольку «не 
только подготовка высококвали-
фицированного специалиста, но 
и воспитание полноценного граж-
данина не могут осуществляться 
вне философской доминанты, куль-
тивируемой высшей школой» [9]. 
В результате ее освоения студент 
будет способен использовать фи-
лософские знания и духовно-нрав-
ственные ценности для формиро-
вания мировоззрения, логического 
и системного мышления, приме-
нять научную методологию.
Освоив вторую универсальную 

компетенцию, обучающийся бу-
дет способен анализировать ос-

новные этапы и закономерности 
исторического развития России, 
понимать ее место и роль в совре-
менном мире, формировать наци-
ональную идентичность и патри-
отизм, что является сегодня чрез-
вычайно актуальным.
Третья универсальная компетен-

ция, на наш взгляд, должна пока-
зать развитость «Правового со-
знания и гражданской позиции» 
(УК-3), а именно: способность фор-
мировать собственное правовое со-
знание, нетерпимое отношение 
к проявлениям экстремизма, тер-
роризма, коррупционному пове-
дению и противодействовать им.
Остальные компетенции призва-

ны сформировать способности к са-
моорганизации обучающегося, его 
саморазвитию, социальному вза-
имодействию, командной работе 
и ряд важных навыков.
Отношение будущих инженеров 

к социально-гуманитарной подго-
товке в вузе демонстрирует стати-
стика. Так, например, ежегодные 
опросы обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспирантуры ин-
женерно-технических направле-
ний, проводившиеся в Уфимском 
государственном авиационном тех-
ническом университете (2014–2022 
гг.) и в Уфимском университете на-
уки и технологий (2022–2023 гг.) на 
большой выборке (более 3500 ре-
спондентов) показывают, что за-
прос студентов на социально-гу-
манитарную подготовку остается 
актуальным [7, с. 10]. 
Оказывается, что у обучающих-

ся есть запрос на изучение отече-
ственной и мировой истории, од-
нако не в виде повторения школь-
ного курса, а в формате знакомства 
с целостной картиной историческо-
го развития России как важнейшей 
составляющей мировой истории. 
Студенты хотят гордиться своей 
страной, противопоставляя «рос-
сийскую исключительность» – аме-
риканской [7, с. 114], разбирать-
ся в традиционных религиях, как 
сформировавшемся в ходе много-
векового развития народном миро-
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воззрении, культурном коде и на-
циональной идентичности.
Обучающиеся отмечают, что они 

теряются в потоках информации, 
в связи с чем хотят научиться про-
тивостоять деструктивному влия-
нию антироссийских средств мас-
совой информации (далее – СМИ), 
отличать фейки от истины, выяв-
лять манипуляторов. В тоже время 
в сфере воспитания гражданствен-
ности и патриотизма студенческая 
молодежь не приемлет грубой про-
паганды, насаждаемой сверху в ре-
жиме кампанейщины. Например, 
некоторые студенты «специально 
голосовали «назло» – в протест, 
что их заставили идти на выборы», 
пишет один из респондентов [7, 
с. 39]. Запрос студентов – справед-
ливость и правда, поэтому воспи-
тание патриотизма должно быть 
тактичным, системным и посто-
янным, отмечают они.
Молодежь понимает необходи-

мость изучения философии, но не 
как разрозненного набора персо-
налий и философских школ, а как 
единого смыслового стержня всех 
наук. Очень точно пишет один из 
студентов и о важности формиро-
вания идеологии. «Корень мно-
гих наших бед – отсутствие у Рос-
сии какой-либо идеологии и об-
щей цели. Мы напоминаем Русь XII 
века с большим количеством кня-
жеств, каждый со своими целями. 
Нет той целостности сознания, как 
во времена коммунизма. По сути, 
внутри государства формируется 
огромное количество противостоя-
щих друг другу групп – каждая за-
щищает свою правду и борется за 
место под солнцем. Итог: Лебедь, 
Рак и Щука» [7, с. 115].
Обучающиеся признаются, что 

они не имеют представления об ос-
новах уголовного и гражданского 
права, не умеют составить договор, 
защитить свои трудовые, имуще-
ственные и авторские права. У них 
имеется запрос и на умелое рас-
поряжение личными финансами, 
понимание особенностей оплаты 
налогов, природы ипотеки, опас-
ностей кредитов, принципов ор-

ганизации своего бизнеса. Чтобы 
состояться в области управления 
производством, будущие инже-
неры хотят получить знания в об-
ласти психологии командной ра-
боты, овладеть навыками деловой 
коммуникации.
Сегодняшние студенты ведущих 

технических специальностей пре-
красно осознают важность дисци-
плин социально-гуманитарного 
цикла, но хотят видеть в аудито-
риях современных преподавате-
лей, дающих интересные и акту-
альные знания, освоение которых 
поможет им в формировании лич-
ной культуры, чувства гордости за 
страну, в конкурентоспособности 
при построении карьеры. 
Академическое сообщество от-

мечает, что в отсутствие государ-
ственной идеологии в российское 
гуманитарное образование про-
ник неолиберальный нарратив. Се-
годня стала видна его ущербность, 
однако серьезной мировоззренче-
ской альтернативы в части школь-
ных и вузовских учебников пока не 
было предложено [15]. Кроме того, 
существует необходимость «посто-
янного повышения методической 
квалификации и совершенствова-
ния информационной культуры 
преподавателей, ускоренного раз-
вития цифровых ресурсов, мотива-
ционной и психологической под-
держки участников образователь-
ного процесса» [13, с. 17].
Представляется, что содержанием 

образования современного инжене-
ра должно стать освоение не толь-
ко традиционной картины мира, 
но более широкой деятельностно-
природной онтологии [12]. Опреде-
ленную надежду дает планируемое 
увеличение количества зачетных 
единиц на дисциплину «История» 
и введение в учебный процесс дис-
циплины «Основы российской го-
сударственности». 
Учеными Российской академии 

образования (далее – РАО) посто-
янно отмечается необходимость це-
ленаправленного педагогическо-
го воздействия на мировоззрение 
и ценности современного «цифро-

вого» поколения студентов, на их 
социально-гуманитарную подго-
товку. Изложенный авторами под-
ход обсуждался на заседании на-
учного совета при отделении про-
фессионального образования РАО 
«Инженерное образование и про-
фессиональное самоопределение» 
29 марта 2023 года, на котором была 
подчеркнута важность предложен-
ного макета компетенций, однако 
была отмечена проблемность из-
мерения сформированности таких 
качеств личности, как патриотизм 
или общероссийская гражданская 
идентичность. Одним из возмож-
ных путей решения может стать 
разделение УК на универсально-
профессиональные и общекуль-
турные и выведение последних из 
процедуры измерения. Это позво-
лило бы обеспечить преемствен-
ность задач общего среднего и про-
фессионального образования, счи-
тают члены Научного совета РАО.
Выводы. Подводя итог, сформу-

лируем ряд положений.
Назрела настоятельная необхо-

димость принципиально изменить 
на государственном уровне идео-
логию требований к выпускникам 
высшей школы, отразить его в но-
вых ФГОС в части социально-гу-
манитарной подготовки, утвердив 
подход, нацеленный на овладение 
обучающимися научной методо-
логией, системным мировоззре-
нием, основанным на традицион-
ных духовно-нравственных ценно-
стях и патриотизме.
Методологическим базисом по-

строения УК мог бы стать подход, 
основанный на корреляции с фор-
мами общественного сознания.
Результатом освоения УК долж-

ны стать способности: анализиро-
вать основные этапы и закономер-
ности развития России в контексте 
мировой истории, видеть истори-
ческие завоевания России, ее госу-
дарственное, культурное, этниче-
ское и конфессиональное единство, 
понимать общенациональные ин-
тересы и позитивную роль в совре-
менном мире. Следует обучить мо-
лодежь умению аргументирован-
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но противостоять деструктивному 
влиянию антироссийских СМИ, ис-
кажению и фальсификации собы-
тий отечественной истории.
Следует ввести в учебный про-

цесс изучение основ права, эко-

номической и цифровой безопас-
ности, формирование навыков 
командной работы и деловой ком-
муникации.
Необходима срочная разработ-

ка учебников, типовых программ 

и иного методического контента 
по базовым социально-гуманитар-
ным дисциплинам, в том числе для 
будущих инженеров, с учетом из-
менения геополитической страте-
гии страны. 
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Одной из центральных задач 
современного высшего образова-
ния является активное внедрение 
в учебный процесс технологий 
и методик, позволяющих суще-
ственно повысить эффективность 
формирования профессиональных 
компетенций будущих специали-
стов. Исключительную важность 
приобретает в частности изуче-
ние психологических особенно-
стей запоминания с целью разра-
ботки методики, направленной 
на более качественное усвоение 
иностранных языков, так как на 

сегодняшней день эффективность 
их освоения в неязыковых вузах 
достаточно низкая. Рассматривая 
процесс формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетен-
ции в техническом вузе на приме-
ре Калужского филиала Московско-
го государственного технического 
университета имени Н.Э. Баумана 
(далее – МГТУ), можно констатиро-
вать, что это обусловлено тем, что 
при поступлении студенты зача-
стую имеют крайне низкий уро-
вень подготовки по иностранному 
языку. Это одна из причин низкой 

мотивации к его дальнейшему изу-
чению. Еще одна причина состоит 
в том, что обучающиеся ориенти-
рованы на освоение специальных 
дисциплин в соответствии с буду-
щей областью профессиональной 
деятельности. Сталкиваясь с за-
труднениями при изучении ино-
странных языков, они не готовы 
тратить время и прикладывать уси-
лия для их преодоления.
Осн овной особенностью науч-

но-технических текстов (техни-
ческой документации, патентов, 
заявок на получение грантов, на-
учных статей, докладов, тезисов, 
монографий) является большое 
количество терминов, условных 
обозначений, формул, подчини-
тельных союзов, клишированных 
конструкций, а также аббревиа-
тур и сокращений. В силу этого 
повышение эффективности усво-
ения обучающимися лексических 
единиц и конструкций как обще-
технического характера, так и уз-
коспециальных, становится одной 
из основных методических задач, 
стоящих перед преподавателями 
дисциплины «Иностранный язык» 
в техническом вузе.
Учитывая вышесказанное, ав-

торами статьи была разработана 
и апробирована методика, лежа-
щая в основе успешного употре-
бления изученных лексических 
единиц в речевых произведениях 
студентов. Методика основывает-
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Аннотация. Описываются теоретические предпосылки разработки, особенности и основные элементы методики поликонтексту-
ального предъявления иноязычных лексических единиц и конструкций для запоминания. Обосновывается необходимость их систе-
матического интервального повторения в устных и письменных речевых произведениях обучающихся, а также в процессе анализа 
аутентичных текстовых фрагментов. Подчеркивается целесообразность изучения и внедрения методов корпусной лингвистики для 
расширения контекста предъявления словарных единиц. На основе фундаментальных исследований особенностей памяти с точки 
зрения эффективной организации процесса обучения рассматриваются механизмы произвольного и непроизвольного запомина-
ния различных аспектов употребления иноязычных словарных единиц. Показаны особенности использования различных онлайн 
инструментов в процессе подготовки практических заданий в соответствии с разработанной методикой.
Ключевые слова: иноязычные лексические единицы, произвольное и непроизвольное усвоение, иноязычные профессионально 

ориентированные аутентичные тексты, корпуса иноязычных текстов.

Abstract. The theoretical prerequisites for the development, features and main elements of the methodology for the polycontextual 
presentation of foreign lexical units and structures for memorization are described. The necessity of their systematic interval repetition in 
oral and written speech works of students, as well as in the process of analyzing authentic text fragments, is substantiated. The expediency 
of studying and implementing the methods of corpus linguistics to expand the context of the presentation of vocabulary units is emphasized. 
On the basis of fundamental research on the features of memory from the point of view of the eff ective organization of the learning process, 
the mechanisms of voluntary and involuntary memorization of various aspects of the use of foreign vocabulary units are considered. The 
features of using various online tools in the process of preparing practical tasks in accordance with the developed methodology are shown.

Keywords: foreign language lexical units, explicit and implicit learning, authentic professionally oriented foreign language texts, foreign 
texts corpora.



44

ДИДАКТИКА  ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ся на использовании корпусных 
технологий, интернет инструмен-
тов и источников для поиска и от-
бора аутентичных предложений, 
содержащих иноязычные слова 
и словосочетания для запомина-
ния. Таким образом обеспечивается 
многократное предъявление новых 
лексических единиц в контексте, 
имитирующим реальные ситуа-
ции будущей профессиональной 
деятельности обучающихся и ак-
тивизирующем механизмы непро-
извольного запоминания.
Педагогический эксперимент для 

выявления эффективности разра-
ботанной методики был проведен 
на  базе Калужского филиала МГТ   У. 
Ее апробация проводилась в 2022–
2023 учебном году. В эксперименте 
принимали участие 125  студентов 
1–3 курсов различных направле-
ний подготовки бакалавров и ма-
гистров: 09.03.01, 09.04.01, 09.04.04, 
27.04.05 и специальности 15.05.01. 
Эфф   ективность предложенной ме-
тодики оцен ивалось с помощью 
разработанных авторами статьи ди-
агностических материалов и оце-
 ночных средств. Эксперименталь-
ные группы составили 93 студен-
та, контрольную –  32. Результаты 
апробации, несмотря на сложность 
их фиксирования и интерпретации 
(разный уровень владения англий-
ским языком у студентов одной 
группы) свидетельствуют о верно 
выбранном направлении иссле-
дования и подтверждают положи-
тельное влияние поликонтексту-
ального предъявления лексических 
единиц на результативность их ус-
воения. Запоминание всех характе-
ристик лексической единицы при 
такой модели преподавания про-
исходит более эффективно. 
На осн ове обобщения результа-

тов теоретических и прикладных 
исследований с. Вебба, А. Коксхед, 
Б. Лауфер, П. Нейшена, Дж. Рида, 
Н. Шмитта, И. Элгорт, посвящен-
ных изучению процесса усвоения 
иноязычной лексической едини-
цы, нами данное понятие опре-
деляется как единство владения 
основными способами перевода 

словарной единицы на родной 
язык, знания особенностей орфо-
графии и произношения, морфо-
логической структуры, возмож-
ностей дальнейшего словообразо-
вания, прагматики употребления, 
синтаксической роли и основных 
грамматической форм, сочетаемо-
сти с другими единицами, ограни-
чений в использовании.
Авторы статьи вслед за А.А. За-

левской задаются вопросом: «Как 
помочь обучаемому вместо ме-
ханического заучивая формули-
ровки правила сформировать со-
ответствующие опоры в памяти, 
обеспечивающие выбор нужной 
грамматической формы на уров-
не бессознательного контроля?» 
[1, с. 94]. И.М. Румянцева отмеча-
ет, что «иноязычная «выученная 
речь», успехов в которой добились 
только за счет осознанной познава-
тельной деятельности, основанной 
на работе произвольного внимания 
и памяти… бывает искусственной 
и скованной» [8, с. 43]. Нами обоб-
щены результаты фундаменталь-
ных психологических исследова-
ний (П.Я. Гальперин, Н.А. Забели-
на, П.И. Зинченко, И.М. Кондакова, 
А. Коэн, А.А. Леонтьев, И.Л. Медве-
дева, С.Л. Рубенштейн, И.А. Секе-
рина, А.А. Смирнов, Н.С. Эллис), 
а также основные положения линг-
водидактической теории учебно-
го двуязычия А.А. Залевской. По 
итогам этой работы можно заклю-
чить, что в основе автоматическо-
го порождения речи лежит сочета-
ние механизмов непроизвольного 
и произвольного усвоения лексико-
грамматических средств изучаемых 
иностранных языков. А.А. Фетисо-
ва обращает внимание на то, что 
«языковые знания натурализуют-
ся в полноценные средства комму-
никации, когда они используются 
для выражения своих (или понима-
ния чужих) мыслей, …когда внима-
ние говорящего (слушающего, пи-
шущего, читающего) сосредоточе-
но на содержании высказывания, 
а не на языковой форме» [11, с. 24]. 
В соответствии с подходом Н.С. Эл-

лис, произвольное запоминание 

происходит в процессе ознаком-
ления с элементами изучаемого 
иностранного языка, которые за-
тем интегрируются в собственную 
иноязычную языковую систему пу-
тем непроизвольного усвоения при 
порождении собственных или вос-
приятии чужих аутентичных рече-
вых произведений. При этом, все 
формальные упражнения (заполне-
ние пропусков, образование нуж-
ной формы, преобразование имею-
щейся конструкции в соответствии 
с шаблоном), а также изучение де-
кларативных правил грамматики 
лежат в основе исключительно со-
знательного построения высказы-
ваний (на начальном этапе), тог-
да как непроизвольное усвоение 
в процессе их последующего мно-
гократного использования в соб-
ственной речи способствует авто-
матизации их употребления [12]. 
Сам термин «непроизвольное ус-

воение (запоминание) лексических 
единиц» в определенной мере про-
тиворечит методике организации 
процесса обучения. Если усвоение 
непроизвольное (случайное), оно 
не может быть рассмотрено и ис-
пользовано как основа система-
тического увеличения словарного 
запаса. С другой стороны, прини-
мая во внимание особенности из-
учения родного или иностранного 
языка в реальной среде общения, 
очевидно, что непроизвольное за-
поминание является не просто до-
статочно эффективным, а в неко-
торых случаях единственно воз-
можным.
Под непроизвольным запоми-

нанием в психологии понимается 
«процесс запоминания, протекаю-
щий на фоне (в контексте) деятель-
ности, направленной на решение 
немнемических задач… Это не 
случайный, а закономерный про-
цесс, детерминированный особен-
ностями деятельности субъекта» 
[4, с. 373]. А.Н. Леонтьев уточняет, 
что непроизвольное запоминание 
представляет собой «мнемические 
процессы, мнемические операции 
в структуре немнемических дей-
ствий» [3, с. 288]. 
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Результативность непроизволь-
ного усвоения не вызывает сомне-
ния. Так П.И. Зинченко подчер-
кивает, что «в тех случаях, ког-
да непроизвольное запоминание 
определенного материала явля-
ется результатом содержатель-
ной активной мыслительной дея-
тельности, оно оказывается более 
продуктивным, чем произвольное 
[2, с. 320]. По его мнению, только 
непроизвольность запоминания 
«может обеспечить сознательное 
и продуктивное запоминание. 
В этих случаях оно является не 
только желательным, но и обяза-
тельным, так как преждевремен-
ное обращение к произвольному 
запоминанию отрицательно ска-
зывается и на понимании, и на за-
поминании материала» [2, с. 626]. 
С.Л. Рубинштейн, обобщив экспе-
риментальные данные А.А. Смир-
нова, заключает, что «преимуще-
ство непроизвольного запоми-
нания над произвольным…   при 
отсроченном воспроизведении 
[учебного материала] оказывалось 
значительнее, чем при непосред-
ственном воспроизведении, ино-
гда более чем в два раза. …  То, что 
испытуемые запоминали непроиз-
вольно – в процессе деятельности, 
целью которой не было запомина-
ние, запоминалось прочнее, чем то, 
что они запоминали произвольно, 
специально выполняя задание за-
помнить» [7, с. 417].
Эффективность непроизвольного 

запоминания, в отличии от произ-
вольного усвоения, находящегося 
в прямой зависимости от исполь-
зуемых мнемических стратегий, 
опосредованно коррелирует с ор-
ганизацией учебной деятельно-
сти. И.М. Румянцева подчеркива-
ет, что «общие принципы работы 
как произвольной, так и непроиз-
вольной памяти являются в опреде-
ленном смысле универсальными» 
[8, с. 192]. Однако, по ее мнению, 
в случае произвольного усвоения 
«ученику самому необходимо при-
менить сознательно-волевое уси-
лие и знание, чтобы управлять про-
цессом запоминания и извлече-

ния информации» [8, с. 192]. При 
непроизвольном усвоении «имен-
но педагогу нужно так организо-
вать учебный процесс и материал, 
чтобы запоминание пошло прак-
тически незаметно для учащегося, 
то есть непроизвольно» [8, с. 192]. 
В этой связи на первый план вы-

ходит педагогически и методиче-
ски оправданная и продуманная 
организация усвоения языковых 
единиц и конструкций. 
С учетом сложности и многоком-

понентности содержания понятия 
«усвоение лексической единицы» 
необходимо учитывать также вли-
яние контекста и формы предъ-
явления учебных материалов на 
эффективность соответствующе-
го процесса. Например, печатные 
учебные пособия, даже сопрово-
ждаемые поурочными аудиозапи-
сями, зачастую не позволяют обу-
чающимся эффективно усвоить все 
аспекты употребления словарных 
единиц. Практический опыт пре-
подавания, а также обобщение тео-
ретических исследований психоло-
гических особенностей современ-
ных студентов (в том числе теории 
поколений) определяют необходи-
мость использования аутентичных 
видеосюжетов вместо традицион-
ного печатного формата учебных 
материалов. 
Однако даже видеоматериалы, 

являющиеся привычным форма-
том восприятия новой информа-
ции для обучающихся, не всегда 
позволяют в полной мере активи-
зировать механизмы непроизволь-
ного усвоения. В некоторых источ-
никах можно встретить упрощен-
ную точку зрения: непроизвольное 
запоминание/усвоение малоэффек-
тивно при изучении иностранного 
языка, так как для подобного усво-
ения языковой единицы или кон-
струкции необходимо встретить 
ее в речевых произведениях мно-
гократно. Например, это требует 
прочтения значительного объема 
материала. Мы полагаем, что бо-
лее целесообразным является ис-
пользование возможностей инфор-
мационных технологий, а именно 

контекстного поиска, в том числе 
в корпусах иностранных текстов 
или среди аутентичных професси-
онально ориентированных видео-
сюжетов. Это позволяет обеспечить 
требуемое количество предъявле-
ний лексической единицы. 
Именно разнообразие контек-

стов предъявления языковой еди-
ницы для усвоения имеет основ-
ное значение. В ряде исследований 
(Дж.А. Дуньябейтиа, Б. Лауфер, 
К.Д. Мартин, И.С.П. Нейшн, А. Па-
ган, К. Фрэнсис) педагогический 
эксперимент наглядно демонстри-
рует, что при полном отсутствии 
проблем с пониманием предъяв-
ление слов и словосочетаний для 
запоминания в ряде иноязычных 
предложениях оказывало на эф-
фективность усвоения только по-
ложительное влияние, облегчая 
запоминание, распознавание язы-
ковых единиц и их последующее 
употребление студентами. По мне-
нию исследователей, эффект от 
разнообразия контекстов не би-
нарный, а скорее градиентный – 
большее разнообразие приводит 
к лучшим результатам. При этом 
увеличение интервалов между 
предъявлениями иноязычных лек-
сических единиц для запоминания 
также усиливает эффект и положи-
тельно влияет на прочность усво-
ения. Н.Г. Пирогова отмечает ряд 
преимуществ усвоения лексики 
в контексте. По ее мнению, в этом 
случае «частичное знание слова, 
а именно его семантического зна-
чения, переходит в более полное 
и в дальнейшем студент будет не 
только владеть лексической еди-
ницей на рецептивном уровне, но 
и использовать ее продуктивно – 
в процессе общения на професси-
ональные темы или в деловой пе-
реписке» [6, с. 231]. 
Использование аутентичных 

предложений, содержащих спе-
циально отобранные лексические 
единицы для усвоения найден-
ные в корпусах иностранных тек-
стов по ключевым словам, может 
лежать в основе формирования 
«коллокационной компетенции» 
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(термин П.В. Сысоева, В.В. Клочи-
хина), которая определяется как 
«знание коллокаций, понима-
ние их значения и употребления, 
а также способность распознавать 
и использовать коллокации в ино-
язычной устной и письменной 
речи» [9, с. 324–325]. Под линг-
вистическим корпусом понима-
ется «массив текстов, собранных 
в единую систему по определен-
ным признакам (языку, жанру, 
времени создания текста, автору 
и др.) и снабженных поисковой 
системой» [10, c. 99].
В качестве основы разработан-

ной авторами данной статьи мето-
дики было выбрано косвенное ис-
пользование иноязычных корпу-
сов текстов, которое «предполагает 
создание…   пособий, справочных 
и дидактических материалов на 
основе корпусных технологий…  » 
[5, c. 250]. Преподаватель осущест-
вляет отбор, адаптацию, методи-
ческую подготовку предложений 
из иноязычных корпусов, служа-
щих дополнительным аутентич-
ным контекстом для усвоения лек-
сических единиц. 
С методической точки зрения 

Интернет-ресурсы, которые целе-
сообразно использовать в качестве 
источников учебных материалов 
или вспомогательных инструмен-
тов по дисциплине «Иностранный 
язык» в процессе профессиональ-
ной подготовки студентов, мож-
но условно разделить на четыре 
категории.
Первая категория. Источники 

(сайты), содержащие иноязычные 
аутентичные научно-популярные 
текстовые статьи в соответствии 
с областью будущей профессио-
нальной коммуникации студентов 
(в некоторых случаях с аудиовари-
антом или видеоконтентом). Для 
студентов первого и второго кур-
сов неязыковых вузов целесообраз-
но использовать адаптированные 
учебные аутентичные иноязычные 
тексты с аудио- или видеозапися-
ми. (Например, размещенные на 
сайте Британского совета: h ps://
learnenglish.britishcouncil.org/). 

Вторая категория. Источники 
(сайты, каналы YouTube и др.), со-
держащие иноязычные аутентич-
ные учебные или научно-попу-
лярные видеосюжеты професси-
онального или развлекательного 
характера с субтитрами или без.
Третья категория. Инструменты 

статистического анализа лексиче-
ского наполнения учебных текстов 
(счетчики частотности лексиче-
ских единиц внутри текста, базы 
данных, позволяющие классифи-
цировать частотность лексических 
единиц текста в языке), которые 
помогают преподавателю вычле-
нить языковые единицы для за-
поминания. 
Четвертая категория. Корпуса 

иноязычных текстов с програм-
мами поиска по ним (конкордан-
сами) как источник дополнитель-
ных примеров (контекста) употре-
бления лексических единиц для 
запоминания.
В целях активизации механизмов 

непроизвольного и произвольного 
усвоения иноязычных лексических 
единиц студентами в рамках про-
водимого педагогического экспе-
римента было необходимо обеспе-
чить многократное распределен-
ное во времени контекстуальное 
предъявление единиц и конструк-
ций для запоминания с последу-
ющим их использованием обуча-
ющимися в письменных и устных 
речевых произведениях.
Основным компонентом апроби-

руемой методики выступают фраг-
менты неадаптированных англоя-
зычных статей (текстовая и ауди-
оформа) с сайта периодического 
издания «Economist» (URL: h ps://
www.economist.com). Особенностью 
данного источника является широ-
кая тематика публикаций (послед-
ние достижения науки и техники, 
весь спектр экономических вопро-
сов: бизнес и финансы, процессы 
мировой экономики, развитие от-
дельных стран или предприятий) 
и наличие аудиозаписей их тек-
ста. Материалы данного журнала 
подходят для студентов, проходя-
щих обучение по ряду направле-

ний подготовки и специальностей: 
15.03.01, 15.04.01 – Машинострое-
ние; 15.05.01 – Проектирование тех-
нологических машин и комплек-
сов; 09.03.01, 09.04.01 – Информа-
тика и вычислительная техника; 
09.04.04 – Программная инженерия; 
27.04.06 – Организация и управле-
ние наукоемкими производствами.
В зависимости от уровня освое-

ния иностранного языка сложность 
сюжетов может варьироваться, но 
структура системы заданий остает-
ся без изменений. Для каждой темы 
выбирается главный аутентичный 
научно-публицистический текст 
с аудиосопровождением, а так-
же один или несколько вспомога-
тельные видеосюжетов, например, 
с сайта YouTube. Из текста отбира-
ется несколько (12–15) лексических 
единиц и конструкций для усвое-
ния обучающимися. Следующим 
этапом подготовки учебных мате-
риалов выступает поиск предло-
жений, содержащих слова, свобод-
ные словосочетания или устойчи-
вые конструкции для запоминания 
в корпусах иноязычных текстов. 
Был выбран корпус NOW (News 
on the Web – Новости в Интерне-
те), который содержит 16,6 млрд 
слов из интернет-газет и журна-
лов с 2010 года по настоящее вре-
мя. Важно, что корпус увеличива-
ется примерно на 180–200 млн слов 
каждый месяц (примерно из 300 000 
новых статей) или примерно на два 
млрд слов каждый год.
В качестве типичного примера 

использования авторской методи-
ки целесообразно подробно разо-
брать одну тему «Описание тех-
нического процесса (цемент и его 
производное – бетон) и возмож-
ности его усовершенствования». 
Источник – статья журнала « e 
Ecomomist – Roman civil engineer-
ing has lessons for the modern world. 
 e concrete used was self-healing 
and anachronistically green».
Поскольку, как отмечалось выше, 

лексические единицы необходимо 
предъявить в новом контексте не-
однократно, на каждое слово или 
словосочетание выбирается от 3–4 
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до 7–8 предложений в зависимости 
от количества основных и допол-
нительных значений лексической 
единицы. Затем осуществляется их 
предъявление в различных кон-
текстах (статья, аудиозапись, ви-
деосюжеты, предложения) в рам-
ках ряда занятий группы в соот-
ветствии с расписанием.
Учебная деятельность по каждой 

теме условно делится на 4 этапа 
(5–8 занятий, в зависимости от их 
наполнения дидактическим мате-
риалом другой тематики).

0 этап. Предварительная рабо-
та с единицами для усвоения без 
контекста. Возможно первичное 
предъявление сразу в контексте. 
Результативность 0 этапа планиру-
ется дополнительно диагностиро-
вать на последующих этапах педа-
гогического эксперимента. 
Задание 1. Используя онлайн сло-

вари, подберите возможные вари-
анты перевода следующих слов 
и словосочетаний на родной язык: 
to come to light, to bind the aggregates, 
enhanced cohesion (причастие 2 как 
близкая к прилагательному форма), 
to cure the mixture (the mixture had 
been cured), to slow the propagation of 
microscopic cracks, to nip in the bud, 
to slak quicklime with water…
При выполнении данного зада-

ния студенты узнают из словар-
ных статей все возможные значе-
ния представленных в тексте слов 
или словосочетаний английского 
язычных, а также особенности их 
перевода на русский язык. На по-
следующих этапах происходит от-
работка единиц для запоминания 
на основе аутентичного контекста 
в речевых произведениях обучаю-
щихся, что более эффективно при 

знании студентами возможных ва-
риантов перевода на русский язык 
изучаемых иностранных слов.

1 этап. Работа с текстом.
Задание 1. Подберите наиболее 

подходящий вариант перевода 
подчеркнутых слов и словосоче-
таний в предложенном тексте.
Задание 2. Задайте 15–20 вопро-

сов (на английском языке) по со-
держанию текста, используя под-
черкнутые слова и словосочетания. 
Задание 3. Кратко (7–8 предло-

жений) опишите на английском 
языке, используя подчеркнутые 
слова и словосочетания, техноло-
гический процесс по производству 
цемента и бетона на основе прочи-
танного текста.
Задание 4. Написание словарно-

го диктанта.
2 этап. Работа с аудиозаписью.
Задание 5. Прослушайте фраг-

мент аудиозаписи и извлеките ос-
новную информацию из прослу-
шиваемого текста, кратко передай-
те ее на английском языке. Задайте 
уточняющие вопросы (на англий-
ском языке) по содержанию про-
слушанного.
Задание 6.а. (для самостоятель-

ной подготовки во внеаудиторное 
время на основе Интернет-ресур-
сов). Подготовьте доклад на тему: 
«Производство цемента и бетона: 
современное состояние и перспек-
тивы усовершенствования техно-
логического процесса». 
Задание 6.б. Послушайте докла-

ды по предложенной теме, задай-
те вопросы (на английском языке) 
по их содержанию.

3 этап. Работа с аутентич-
ными предложениями из корпу-
са Now.

Задание 7. Проанализируйте ва-
рианты перевода и особенности 
употребления выделенных слов 
и словосочетаний в предложениях 
из корпусов иностранных текстов.
Например:
 e team overcame the propaga-

tion loss issue by designing a platform 
that minimizes both the material ab-
sorption and…  

Bushfi re authorities quickly realized 
that the science behind fi re ignition, 
propagation and suppression in such 
remote areas needed to improve.
Задание 8–9. Задайте вопросы 

к подчеркнутым словам. Составь-
те предложения по аналогии, ис-
пользуя выделенные слова и сло-
восочетания.

4 этап. Работа с аутентич-
ными видеосюжетами сходной 
тематики.
Задание 10. Просмотрите видео-

сюжет и извлеките основную ин-
формацию, кратко (5–6 предложе-
ний) передайте ее на английском 
языке. Задайте уточняющие вопро-
сы по содержанию просмотренно-
го материала.
Таким образом, целью предло-

женной методики становится ор-
ганизация процесса обучения ино-
странному языку, имитирующая 
реальные ситуации профессио-
нальной деятельности будущих 
инженеров. Непроизвольное запо-
минание иноязычных лексических 
единиц, основанное на их много-
кратном предъявлении в специ-
ально подобранных неадаптиро-
ванных аутентичных предложени-
ях с последующим употреблением 
в речевых произведениях студен-
тов будет лежать в основе их проч-
ного усвоения. 
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Исследование предпочтений студентов 
в отношении дистанционного обучения 

 e worldwide transformation from 
industrial to information society as 
well as changes in economics taking 
place many countries have necessi-
tated reforms in the system of edu-
cation. Distance learning, having ob-
vious advantages such as fl exibility, 
ease of access, modular nature, large 
audiences, low cost, availability, the 
new role of the teacher, renewed ef-
fect on the learner, has become a lead-
ing way of tuition and instructional 
technology at almost all levels of the 
education system. 

Distance learning as a type of in-
teractive communication is intended 
“for professional training and retrain-
ing using advanc1ed information tech-
nologies” [1]. Distance learning can 
cater to the needs of practically all cat-
egories of learners and users of educa-
tion services, starting from secondary 
school and university students wish-
ing to continue mastering their skills 
and acquiring more knowledge, to 
adult learners from all spheres of life, 
especially teachers having to pursue 
lifelong training. Nowadays it would 
be hard to come across a higher edu-
cation institution (faculty), school, 
kindergarten, vocational training in-
stitution, teacher training center or 
other educational institution that 
does not use remote teaching. More 
and more educational institutions are 
launching distance learning systems 
or components thereof in response to 
the needs of both learners and teach-
ers.  e implementation of distance 
learning is being encouraged by in-
creasing availability of information 

tools which, in turn, are being de-
veloped as a result of advances in in-
formation and communication tech-
nologies, and particularly web-based 
technologies.

A teacher’s activity in a distance 
form takes more and more diff ering 
forms: the teacher organizes semi-
nars, conferences, courses, tutor deeds 
with the school-leavers and postgrad-
uates, all available Olympiads, com-
petitions, etc. Talking about distance 
education one can mean the creation 
of the informational and educational 
space for teaching process in which 
various internet sources of scientifi c 
materials are aff ordable: the virtual li-
braries, the website services, all pos-
sible teacher’s educational online re-

sources, the supplies of the Internet, 
etc. In distance teaching it should be 
emphasized that teacher and student’s 
co-operation correlates with the use 
of the wide contents of scientifi c ma-
terials, technology, supporting means 
including the synchronous and asyn-
chronous communicating modes [7]. 
By the term “synchronous” we mean 
studying of the whole group at a given 
time or at the present moment.  is 
implies traditional forms of ge ing 
new theoretical material and practi-
cing diff erent skills. Usually it includes 
group listening, discussion, practicing 
studied models by chain or in pairs. It 
requires conscious eff ort of the whole 
group and results in some kind of col-
laborative activity. Oral reading, class 
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and pair discussions, dramatization, 
telling of stories, choral reading, re-
citation, reports are natural for syn-
chronic studying.  ey are necessary 
for all students to develop their abil-
ities.  e activities in this group de-
mand a lot of preparation and parti-
cipation from a teacher but there is 
still something more that the teacher 
can do to help individuals be er de-
velop there oral English.  is is asyn-
chronous teaching [8].  e interaction 
between students and with the teacher 
is spontaneous. Video lectures, read-
ings, email, pedagogical blogs, per-
sonal assignments and pair work or 
collaborative tasks can be included. 
Lectures can be recorded or delayed. 

Asynchronous communication al-
lows information to be exchanged 
with a time lag [3]. Students’ learn-
ing in this case is more fl exible and 
more independent.  ey can work in 
session halls, in Moodle or can com-
plete the tasks on their own schedule 
and there is an opportunity of delayed 
responses.  ey reduce shyness and 
fear of a teacher due to the distant 

mode. Asynchronous e-learning can 
be challenging and only a carefully 
designed strategies can keep students 
engaged and interested in this sort of 
learning environment. In this case it 
can facilitate confi dence, participa-
tion, problem solving, analytical and 
higher order thinking skills. Motiva-
tion ma ers here, without it students 
can put off  their weekly tasks and lag 
behind the group.
 e main factor that ma ers is what 

would be considered as organizing 
factor of education in the form of re-
mote teaching – creation of e-courses, 
studying methodical and didactic 
bases of distance teaching, training 
educators, tutors, coordinators, ad-
ministrators of distance learning pro-
grams.

It must be mentioned that that some 
theoretical requirements, experi-
mental implementations, the meth-
odological and scientifi c – investigat-
ive works have already been worked 
out. Among them are investigations 
of O.N. Altukhova, I.I. Baranova, M. 
Daugiamas, B. Holmberg, M. Kostina, 

M.J. Kubiak, E.S. Połat, P. Taylor, 
K. Swan.  ey give the basis to the 
statement that distance learning might 
be considered as a “specifi c form of 
pedagogical technology” [4].
 e use of digital information re-

sources in teaching is becoming the 
most important feature of optimiz-
ation of the educational process at 
modern universities. For the organ-
ization of distance learning, various 
technological platforms, information 
and educational environments, vari-
ous so ware resources and telecom-
munication types can be used. De-
pending on the chosen platform of 
distance learning one can be in a con-
tinuous contact with students from 
the virtual class, imitating all kinds 
of direct teaching, but with the use 
of specifi c forms, means and techno-
logy [4].

A Set of Practical Lessons on Dis-
tance Learning (SPLD) was aimed 
to design virtual (online-based) stu-
dents’ language involvement for three 
months. A er that a web-based ques-
tionnaire was developed to analyze its 
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eff ect on students’ preferences of on-
line education.
 e introductory part of the study 

included the questions on students’ 
general opinion concerning remote 
studying: if it was much/a little 
harder/easier than they expected, or 
it was as they imagined it would be. 
It concerned their predictions about 
the close reality connected with the 
pandemic of COVID.  e question 
“How do you feel about using digital 
content for English”? was asked to re-
veal their a itude towards distance 
learning.
 e next part of the study was based 

on the questions to explain students’ 
concerns. For example: 

Which of these, if any, described 
your feelings. 
• Anxious/ concerned about online 
English learning.
• Being tired of online/ remote learn-
ing.
• Feeling of isolation/ no contact with 
groupmates.
• I preferred/ liked studying online.
• I don’t have any feelings. 
• Excited to come back to class.
 e web-based questionnaire was 

also designed to collect information 
about students’ perceptions, prefer-
ences and actual use of the SPLD af-
ter they completed all units: 

From these language activities, what 
did you like most of all, if any:
• Communication with a teacher.
• Collaboration with students.
• Audio tasks.
• Video fi lms.
• Grammar tests.
• Lesson presentations.
• None of these.
 e questionnaire also included is-

sues concerning students’ predictions:
•  inking ahead of three years from 
now, how do you think learning will 
be diff erent?
• Paper books will be thinner.
• New digital tools and resources will 
be more common. 
• Paper books will disappear com-
pletely.
• Teachers will use class for interac-
tion, individual practice will be com-
pleted in platforms.

• Remote/distant learning will be 
more common.

And fi nally, the question was asked 
about the problems or obstacles re-
lated to English learning:

What obstacles, if any, have you 
faced related to English learning?
• No progress.
• Bad equipment (internet connec-
tion, devises, etc.).
• Anxiety among a teacher and stu-
dents.
• Not enough digital content.
• None of these. 
 e questionnaire was mainly ap-

plied to compare students’ preference 
outcomes a er the use of the distance 
learning platform.  ere are statist-
ically signifi cant mean diff erences in 
their answers.

Data were collected from 130 
second-year students of diff erent non 
language faculties who participated in 
online teacher-constructed question-
naire a er a 12-week study.  antitat-
ive and qualitative data in response to 
an end-of-course questionnaire were 
analyzed. Several major fi ndings were 
obtained and compared. 

First, interestingly, more parti-
cipants imagined and supported on-
line study and they felt positive to-
wards it (70 per cent). 15 percent of 
the responders answered it was a li le 
harder than they expected. For 5 per-
cent of the respondents studying on-
line was either much harder or much 
easier respectively. In general, most 
of them felt positive or neutral or in-
terested about using digital content 
for English and nobody had negat-
ive feelings.

Second, data with regard to per-
ceived experience supported the po-
tential of distance learning for provid-
ing educational opportunities. It has 
been mostly fi ne for 50 percent of the 
subjects, eff ortless – for 5 percent, 
there have been ups and downs for 
40 percent, it has been a real challenge 
for 4 percent and defi nitely bad for 1 
percent of the responders. 
 ird, responses allowed the teacher 

to a end to areas pinpointed by the 
respondents but initially ignored by 
them, thus making the diversity of 

ge ing knowledge possible. Students 
liked video and lesson presentations 
three times more than online tests. 
And two next they felt positive were 
collaboration with groupmates and 
audio activities. Group work contin-
uous to prevail with learners of a for-
eign language to the same extent as 
it was with face-to face classes. An 
analysis of the educational psychol-
ogy literature shows that many sci-
entifi c studies on group learning have 
collectively proven its positive role 
on the eff ectivity of language acqui-
sition.  e works of the outstanding 
Soviet psychologist Vygotsky can be 
considered the theoretical basis for 
group learning. In his works he em-
phasizes the special role of social in-
teraction in the process of intellectual 
development [2]. Similarly, having 
studied and analysed the methodo-
logical literature on the use of group 
work in foreign language online les-
sons, we can confi dently say that the 
group form of work fully meets the 
distance specifi cs and expectations 
of students.

Fourth, feeling of isolation (no dir-
ect contact with groupmates) and be-
ing tired of remote learning are the 
two determining factors aff ecting the 
students’ outcome. It indicates that 
despite the positive perceptions stated 
by the communicators, the commu-
nication process should not be limited 
to the use of distant technologies, as 
their role in foreign language teach-
ing is auxiliary and variable. In our 
opinion, it indicates the necessity of 
swapping modes of studying, mak-
ing it more fl exible and not using it 
continuously. 

Fi h, in students’ insight into the 
future, a statistically signifi cant cor-
relation between their using new di-
gital tools and resources and more 
frequent distance learning was con-
fi rmed. 60 % of respondents believe 
that in the near future distance edu-
cation will be mainstream, digital re-
sources and here and now will be 
more widespread. 15% believe that 
teachers will use the classroom as an 
auxiliary element for interaction, in-
dividual practice will take place on 
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platforms.  is is quite understand-
able, because o en textbooks do not 
correspond to modern learning tech-
nologies or are outdated, do not en-
sure the formation of skills and the de-
velopment of skills of diff erent types 
of speech activity. Online technolo-
gies are more fl exible and more up-
to-date, refl ecting the needs of dif-
ferent learners. As the experiment 
shows, the online language learning 
environment can be implemented on 
the basis of various platforms, which 
professionally help to create training 
courses, assignments of almost any 
type. All the necessary materials for 
both distance and independent work 
of students can be placed on the on-
line platforms. And the potential of 
e-learning materials is enormous and 
makes it possible to successfully solve 
various didactic tasks.

Finally, actual online obstacles 
varied greatly among participants, 
from the majority indicating ‘bad 
equipment’ (60 %) to anxiety among 
a teacher and a student (10 percent) 
during online sessions and to ‘no pro-
gress’ (9 %). Although communica-
tion takes place with a very real in-
terlocutor, it has become virtual, thus 
diff ering from face-to-face communic-
ation.  e communicants are separ-
ated by distance sometimes with not 
very good internet connection and do 
not have the opportunity to observe 
and perceive each other’s actions; con-
tact is limited and metered, obviously 
resulting in a certain tension and dis-
comfort for the students.

Conclusion.  e development of 
the integration of information and 
distance technology services is an 
inevitable trend for future develop-

ment of education.  e construction 
of a Set of Practical Lessons on Dis-
tance Learning has signifi cance in 
consolidating interdisciplinary tech-
nology to create an alliance between 
a language and information technol-
ogy.  e results a er the use of the 
distance online-guiding platform indi-
cated learning shi s and eff ectiveness. 
Most students became more aware 
of the meaning and necessity of re-
mote learning.

It was quite important to evaluate 
the results of the study. Has the online 
education been successful? If it has 
been, how big is the impact? Do the 
diff erent variables aff ect this impact? 
What should we consider in the next 
coming online education practices? 
 ese questions have all motivated us 
to carry out this study. We have con-
ducted a comprehensive study that 
tries to provide a discussion on how 
to develop effi  cient online programs 
for educators by reviewing the related 
study on online education, present-
ing the eff ect size and revealing the 
eff ect of diverse learning variables on 
the general impact.

We recognize that adopting the on-
line learning environment is not just 
a technical issue, it is a pedagogical 
and instructive challenge as well. 
 erefore, the percentage with anxiety 
indicates that extensive preparation of 
teaching materials, curriculum, and as-
sessment is crucial in online education. 
Technology (good internet connection) 
is the delivery tool and provides close 
cross-collaboration between a teacher, 
content and learners.

Ultimately, data analyses revealed 
that three factors were signifi cantly 
related to student perceptions—tech-

nical clarity and diversity of online 
activities in course design, contact 
with and feedback from course in-
structors, and active and guided dis-
tance cooperation with other group-
mates. An explanation for these fi nd-
ings may center on the importance of 
creating new opportunities for proper 
interaction in online learning envi-
ronment. We suppose that online 
learning environment can be designed 
to refl ect the social nature of learn-
ing. We suggest that teaching pres-
ence, defi ned as the core role of the 
online instructor, is among the most 
promising mechanisms for develop-
ing online learning community [5]. 
 e directed facilitation on the part of 
students’ course instructors is partic-
ularly important in encouraging and 
shaping collaborative activity online—
synchronous and asynchronous- pre-
sentations, chat discussions and pair 
collaboration makes the outcome of 
students’ preferences more diverse. 
So, the conclusion is obvious: the use 
of multimedia presentations of audio 
and video materials, group work and 
collaboration, lack of anxiety and re-
newed instructor’s guidance, intelli-
gent testing systems generate inter-
est in distance education. Besides, the 
study showed that the main problem 
aff ecting students’ satisfaction with 
the quality of the educational process 
is the lack of internet connection or 
its malfunctioning.  e combination 
of all the factors revealed in the ques-
tionnaire allows to declare great po-
tential of distance education in the 
future. Moreover, accessibility, rea-
sonable price, informativeness, indi-
vidual approach are all advantages of 
distance learning as well.
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Современный прогресс в области 
информационных технологий, пе-
рестройка бизнес-процессов ком-
паний ориентируют образователь-
ные организации, реализующие 
программы среднего профессио-
нального и высшего образования, 
на обеспечение вариативности об-
разовательной среды, выражаю-
щейся в гибкости и динамично-
сти образовательного процесса, его 
адаптивности к запросам общества, 
экономики и конкретных работо-
дателей. Этот тренд перестройки 

образовательной среды наметился 
и был сформулирован в 1998 году 
во Всемирной декларации о выс-
шем образовании для XXI века: по-
всеместное внедрение в учебный 
процесс вузов современных обра-
зовательных технологий, что «…
будет и далее изменять характер 
развития, приобретения и распро-
странения знаний» [3, с. 12]. Спустя 
некоторое время произошла транс-
формация терминологии, и «вуз, 
использующий современные об-
разовательные технологии в об-

разовательном процессе», в боль-
шей степени стал обозначаться как 
«цифровая образовательная среда 
(далее – ЦОС) в образовательных 
организациях».
Однако, построение ЦОС требу-

ет не только внедрения информа-
ционных технологий, но и проду-
манной методической составляю-
щей обеспечения ее безопасности. 
Особенно остро обозначилась роль 
информационной безопасности 
в профессиональном образова-
нии в последние четыре года, на-
чиная с пандемии covid-19 и про-
ведения специальной военной опе-
рации Российской Федерацией на 
Украине, когда цифровые обра-
зовательные платформы подвер-
глись нехарактерным для предыду-
щих периодов пиковым нагрузкам 
и огромному количеству хакерских 
атак.
В контексте вышесказанного без-

опасность ЦОС должна рассма-
триваться не только с точки зре-
ния технической составляющей, 
но и как безопасность образова-
тельного контента, который дол-
жен выполнять также воспитатель-
ную и мировоззренческую функ-
ции, формируя у обучающегося 
правильные нравственные прин-
ципы и устои.
Было бы ошибочно считать, что 

проблемы и сложности построе-
ния ЦОС касаются только обуче-



55

ЗЕРНОВ В.А., ЛОБАНОВА Е.В.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
 

 ЗЕРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
Российская Федерация, Москва

доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, ректор Российско-
го нового университета. Сфера научных интересов: государственно-частное партнерство, критерии конкуренто-
способности, качество образования, экономика высшей школы, влияние электромагнитного излучения на живое 
существо. Автор более 250 опубликованных научных работ. Электронная почта: rector@rosnou.ru

VLADIMIR A. ZERNOV
Moscow, Russian Federation

Doctor of Engineering Sciences, Full Professor, Corresponding member of the Russian Academy of Education, Rector of the Russian New Uni-
versity. Research interests: public-private partnership, criteria for competitiveness, quality of education, economics of higher education, the 
impact of electromagnetic radiation on a living being. Author of more than 250 published scientifi c works. E-mail address: rector@rosnou.ru

ЛОБАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА
Российская Федерация, Москва

доктор педагогических наук, профессор, первый проректор Российского нового университета. Сфера научных 
интересов: обеспечение качества образования при цифровой трансформации образовательной среды, иннова-
ционные модели коррекции и сопровождения детей с ОВЗ, психологические аспекты управления персоналом: 
механизмы построения корпоративной культуры, психологические приемы разрешения и предотвращения кон-
фликтов, вопросы психологической готовности руководителя к управлению организацией. Автор более 70 опу-
бликованных научных работ. Электронная почта: lobanova@rosnou.ru

ELENA V. LOBANOVA
Russian Federation, Moscow

Doctor of Pedagogical Sciences, Full Professor, fi rst Vice-rector of the Russian New University. Research interests: ensuring the quality of 
education in the digital transformation of the educational environment, innovative models of correction and support of children with dis-
abilities, psychological aspects of personnel management: mechanisms for building corporate culture, psychological techniques for resolv-
ing and preventing confl icts, issues of psychological readiness of the head to manage the organization. Author of more than 70 published 
scientifi c papers. E-mail address: lobanova@rosnou.ru

Аннотация. Проводится анализ существующей практики использования информационных технологий в образовательных орга-
низациях. Рассматриваются основные педагогические условия, принципы и аспекты построения безопасной цифровой образова-
тельной среды, определяются ее сущностные признаки.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, информационные технологии, образовательный процесс, безопасность.

Abstract. The analysis of the existing practice of using information technologies in educational organizations is carried out. The main 
pedagogical conditions, principles and aspects of building a safe digital educational environment are considered, its essential features are 
determined.

Keywords: digital educational environment, information technology, educational process, security.

ния с применением дистанцион-
ных технологий и электронного 
обучения или обучения в форс-
мажорных условиях, например, 
пандемии covid-19. В результате 
развития информационных тех-
нологий и произошедших недавно 
событий в целом изменились тра-
диционные взгляды на построение 
обучения в образовательных орга-
низациях. По оценкам специали-
стов, современный образователь-
ный процесс в вузе должен быть 
направлен на применение сово-
купности технологий обучения, 
в рамках которых имеют место дис-
танционные технологии обучения 
и самообразование.

С точки зрения технической со-
ставляющей информационной без-
опасности ЦОС существует целый 
ряд решений, которые обеспечи-
вают устойчивую защиту от слу-
чайных или преднамеренных воз-
действий естественного или искус-
ственного характера, способных 
нанести ущерб как самой системе, 
так и ее пользователям. В этой свя-
зи в данной работе мы остановимся 
на безопасности ЦОС с точки зре-
ния педагогической составляющей.
Понятию «образовательная сре-

да» в современной педагогической 
науке даются различные толкова-
ния, но общим основанием всегда 
служит представление о данном 

феномене как о системе влияний, 
условий, возможностей формиро-
вания и развития личности обуча-
ющегося [6; 7; 11]. Образовательная 
среда в таком понимании насы-
щена всем спектром дидактиче-
ских возможностей, которые дает 
использование информационных 
технологий.
Логично предположить, что при 

формировании ЦОС должен быть 
разработан не только администра-
тивный регламент организации 
учебного процесса, но также усло-
вия осуществления учебного про-
цесса в рамках ЦОС. 
Опыт отечественных вузов, осу-

ществляющих обучение студен-
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тов в условиях ЦОС (Националь-
ный исследовательский техноло-
гический университет «МИСИС», 
Финансовая академия при прави-
тельстве Российской Федерации, 
Национальный исследовательский 
университет «МИЭТ», Российский 
новый университет и др.), пока-
зывает, что учебный процесс по 
каждому направлению или спе-
циальности подготовки строится 
согласно требованиям ФГОС ВО 
и составленным на их основе учеб-
ным планам, исходя из которых 
выстраиваются графики учебного 
процесса с указанием сроков уста-
новочной и экзаменационных сес-
сии, выполнения различных видов 
учебной деятельности, контроль-
ных мероприятий и так далее. 
Кроме того, обязательным эле-

ментом организации учебного про-
цесса в вузе на основе ЦОС высту-
пает образовательный портал вуза, 
на котором размещается вся необ-
ходимая информация для обучения 
студентов (каталоги учебных пла-
нов, графики учебного процесса, 
рабочие программы учебных дис-
циплин, электронные учебно-ме-
тодические материалы, электрон-
ная библиотека, система контроля 
за усвоением учебного материала 
(фонд оценочных средств). Ана-
литика содержательных аспектов 
и подходов к построению безопас-
ной ЦОС в вузе позволит выбрать 
ее оптимальный вариант, опираясь 
на условия пошагового внедрения.
Начальным шагом мы считаем 

обоснование потребности в новой 
цифровой, отличной от уже име-
ющейся и действующей, дидакти-
ческой системе. Это предполагает 
анализ действующей среды, при-
менение прогнозных оценок, си-
стемное рассмотрение не только 
собственно образовательного про-
цесса в совокупности с цифровыми 
технологиями, их текущего состо-
яния, присущих им противоречий 
и недостатков, но также и внеш-
них факторов. 
Далее необходимо провести 

оценку и выбор альтернатив, так 
как в сложно организованных си-

стемах, к которым относится и об-
разовательный процесс, в особен-
ности в условиях использования 
постоянно изменяющихся цифро-
вых технологий, достижение лю-
бой цели может осуществляться 
различными путями. Нельзя иг-
норировать человеческий фактор, 
который будет влиять на любую 
систему и процесс.
Следующим шагом является соб-

ственно разработка ЦОС, при этом 
важно выделить самые важные, уз-
ловые вопросы, первоочередное 
решение которых может ускорить 
формирование дидактической си-
стемы в целом или выявить «узкие 
места», для чего необходимо ясно 
представлять, что в данном случае 
выступает в качестве системообра-
зующего элемента, фактора.
Далее целесообразно наметить 

содержательный контент образо-
вательного процесса в условиях 
ЦОС: учебные планы и рабочие 
программы учебных дисциплин, 
электронные учебно-методические 
комплексы, ссылки на разнообраз-
ные информационно-образователь-
ные ресурсы, оценочные средства 
и тому подобное. При этом важ-
но учитывать взаимосвязи между 
элементами дидактической систе-
мы и взаимозависимости компо-
нентов. После насыщения контен-
том необходима комплексная экс-
пертная оценка, принятие решения 
о реализации. 
Главное в оценке качества любой 

образовательной среды – установ-
ление ее эффективности, одним из 
направлений совершенствования 
которой выступает ее оптимиза-
ция. По Ю.К. Бабанскому, оптими-
зация предполагает «…осуществле-
ние такой системы мер по его [ка-
чество] совершенствованию, при 
которой достигаются максималь-
ные учебные результаты при ми-
нимально необходимых для кон-
кретных условий затратах време-
ни и усилий» [2, с. 59]. Реализация 
образовательного процесса в ЦОС 
позволяет достигать таких важных 
педагогических целей, как форми-
рование всех значимых компетен-

ций будущего специалиста, про-
фессиональное становление, раз-
витие личности обучающегося, его 
подготовка к самостоятельной про-
дуктивной деятельности в услови-
ях цифровой трансформации об-
щества. 
Уже двадцать лет назад И.Г. За-

харовой было выявлено, что обу-
чение студентов в условиях ЦОС 
способствует выработке «…кон-
структивного, алгоритмического 
мышления, когда обучаемый по-
гружается в среду, требующую чет-
кого планирования любых видов 
деятельности, результат которой 
детерминирован действиями об-
учаемого, в работе с информаци-
онно-поисковыми системами и с 
обучающими программами, пред-
ставляющими четко структуриро-
ванные знания» [4, с. 18]. 
При этом в условиях обучения 

студентов в ЦОС наблюдаем раз-
витие творческого мышления за 
счет изменения содержания репро-
дуктивной деятельности, активиза-
цию познавательной деятельности 
при работе с интеллектуальными 
обучающими системами и моде-
лирующими программами, при 
правильно организованном про-
цессе – совершенствование ком-
муникативных качеств благодаря 
расширению возможностей взаи-
модействия с педагогами и други-
ми студентами с помощью таких 
технологий, как электронная почта, 
электронные конференции и др.
Сущность ЦОС вуза, на наш 

взгляд, заключается в подборе 
педагогически адаптированной, 
телеономно-ориентированной 
и модульно-специфицированной 
совокупности современных элек-
тронных образовательных и дру-
гих информационных ресурсов 
к видам учебно-познавательной 
деятельности студентов, направ-
ленной на эффективное самосто-
ятельное усвоение этих знаний 
и совершенствование приемов 
и способов педагогического вза-
имодействия. 
В историческом измерении пе-

рестройка образовательной сре-
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ды с традиционной («педагог – 
ученик – непосредственный кон-
такт») на цифровую, где основной 
пласт взаимодействия осущест-
вляется через информационные 
(цифровые) технологии или с их 
помощью – достаточно непродол-
жительный период. Его началом 
можно считать середину прошло-
го века (с 1979 по 1990 год), когда 
была проведена серия исследова-
ний по разработке и внедрению 
компьютерных технологий в прак-
тику учебных заведений разного 
уровня. Далее технологии стали 
стремительно развиваться и ди-
намично влиять на образователь-
ные процессы, порой с очевидны-
ми для нового явления перегиба-
ми и заблуждениями. 
Формируется специфическая об-

разовательная среда, в которой осу-
ществляется обучение, и связанные 
с ней компоненты: технический, 
программно-технологический, ор-
ганизационно-методический, пред-
метная область знаний; отмечает-
ся употребление словосочетания 
«информационно-образовательная 
среда» для обозначения системы 
влияний, условий формирования 
и развития обучаемого, обогащен-
ной новыми возможностями новых 
информационных технологий об-
учения (информационных и ком-
муникационных технологий или 
ИКТ) [5; 10; 11].
Даже за такой, по меркам исто-

рии развития педагогики, неболь-
шой период появления новой мо-
дели образовательного процесса 
с использованием информацион-
ных, компьютерных технологий 
мы наблюдаем расширение поня-
тийного аппарата, смену терми-
нологии. При этом порой остает-
ся неопределенность в трактовке 
терминов этой предметной обла-
сти, характерна подмена и заме-
щение одних понятий другими, 
наблюдаются прямые заимствова-
ния из других областей знаний, что 
не всегда является полезным для 
развития педагогической теории. 
Зачастую, особенно раньше, на-

блюдалась так называемая техно-

логизация научного аппарата; циф-
ровая или информационная об-
разовательная среда толковалась 
как комплекс аппаратных и про-
граммных средств, направлен-
ных на реализацию обучающей 
деятельности [1; 9]. В от дельных 
подходах ставился знак равенства 
между информационно-образова-
тельной средой и программными 
системами. На основании таких 
подходов, на наш взгляд, невоз-
можно построить среду обучаю-
щую и безопасную, прежде всего, 
для развития личности. Без «пе-
дагогизации» поня тийного аппа-
рата разрыв между темпами раз-
вития информационных систем 
и технологий и практиками их на-
учно-обоснованного применения 
в учебном процессе вузов может 
достичь предельно допустимого 
значения.
Анализ и обобщение истории 

развития и внедрения информа-
ционных или цифровых техноло-
гий в образовательный процесс по-
зволили выделить тенденции фор-
мирования и развития безопасной 
ЦОС вуза, а также сформулировать 
систему закономерностей ее по-
строении.
Приведем выявленные нами тен-

денции в создании и развитии ву-
зовских ЦОС:
• значительное  накопление 
электронных информационно-
образова тельных ресурсов в вузах: 
создание электронных библиотек, 
читальных залов в классических 
библиотеках с возможностью вы-
хода в Интернет, большого объе-
ма электронных обучающих про-
грамм и курсов и др.; 
• создание и развитие в вузах элек-
тронных учебно-методических 
комплектов (ЭУМК) по учебным 
дисциплинам как одно из основ-
ных требо ваний федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов среднего профессио-
нального и высшего образования;
• осознание руководством вуза, ад-
министративным аппаратом, про-
фессорско-преподавательским со-
ставом необходимости разработки 

ЦОС как совокупности информа-
ционно-образовательных ресур-
сов и технологий; повышение ак-
тивности вузов в разработке соб-
ственных ЦОС;
• создание и развитие ресурсных 
образовательных консорциумов, 
объ единение информационных 
ресурсов вузов в интересах разра-
ботки ЦОС;
• появление в вузах специализи-
рованных организационно-техно-
логических и производственных 
структур, при помощи которых 
осуществляется поддержка рабо-
ты ЦОС и др.
Необходимо учитывать также не-

которые закономерности в постро-
ении ЦОС как системно организо-
ванной совокупности современ-
ных электронных образовательных 
и других информационных ресур-
сов: содержательное наполнение 
ЦОС зависит от степени формали-
зации учебного материала дисци-
плин теоретического или приклад-
ного характера; набор электронных 
образовательных ресурсов и дидак-
тических средств ЦОС определяет-
ся профилем вуза, применяемы-
ми педагогическими технология-
ми и спецификой гуманитарного, 
естественно-научного, техниче-
ского и других видов знания; кон-
кретная модель ЦОС вуза опреде-
ляется технико-технологической 
оснащенностью разработчиков; оп-
тимизация всех компонентов ЦОС 
зависит от концептуальной моде-
ли корпоративной информацион-
ной системы, реализуемой в вузе.
В целях осуществления опоры на 

научно-методические закономер-
ности и выявленные нами при рас-
смотрении ЦОС связи сформули-
руем принципы построения ЦОС 
в вузе, которые в своей взаимосвя-
зи и взаимообусловленности опре-
деляют содержание, организацию 
и методику обучения в этой среде.
Принцип системности представ-

ляется одним из основополагаю-
щих, поскольку именно системно 
организованная совокупность со-
временных электронных образова-
тельных и других информацион-
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ных ресурсов позволяет обеспечить 
полноценный образовательный 
процесс на основе информацион-
но-образовательных технологий, 
соответствовать запросам участ-
ников образовательного процесса 
по обеспечению информационно-
го обслуживания, организации об-
учающего диалога преподавателей 
и студентов, их телекоммуника-
ционного взаимодействия, систе-
матического контроля за успевае-
мостью студентов; обратной свя-
зи и др.
Принцип модульности опреде-

ляет модульное построение струк-
туры ЦОС и предполагает суще-
ствование множества различных 
типов решений в рамках единой 
ЦОС вуза, а также обеспечивает со-
гласованность в деятельности раз-
работчиков как в построении ин-
формационной системы вуза, так 
и в содержании электронных об-
разовательных и других информа-
ционных ресурсов.
Принцип открытости раскры-

вает взаимодействие вузовской 
ЦОС с иными ЦОС, реализует 
возможность присоединения но-
вых компонентов по запросу по-
требителей, формулирования но-
вых задач по мере развития и со-
вершенствования новых средств 
и технологий, разработки про-
граммного обеспечения, увеличе-
ния числа пользователей и др.
Принцип стандартизации в по-

строении ЦОС обуславливает 
контекстно-независимое описа-
ние структуры учебного матери-
ала в составе инфор мационно-
образовательных ресурсов вуза; 
универсальную структуру всех ти-
пов электронных учебных матери-
алов, обеспечивающих доступность 
для всех групп пользователей, про-
цедуры конвертации учебных ма-
териалов из одной формы в дру-
гую; возможность обмена матери-
алами с другими вузами.
Анализ достоинств и недостат-

ков изученных ЦОС, возможно-
стей их трансформации в соответ-
ствии с меняющимися социальны-
ми, социально-экономическими 

и социокультурными условиями, 
запросами работодателей и потен-
циальных потребителей образова-
тельных услуг, а также достиже-
ний информационно-телекомму-
никационных технологий, новых 
средств хранения обработки и до-
ставки информации актуализиру-
ет задачу построения ЦОС вуза, 
адекватной новым образователь-
ным реалиям.
Главный сущностной признак 

ЦОС вуза – это кардинальным об-
разом обновленный базис ее содер-
жательного наполнения. Такая мо-
дификация системы знаний, кото-
рая обеспечивает многоуровневую 
систему их представления, опера-
тивный доступ к ним и телеком-
муникационное взаимодействие 
студентов и преподавателей. 
С другой стороны, в условиях 

информационного общества важ-
ное значение приобретают спосо-
бы приобретения знаний, умения 
оперативно добывать и обрабаты-
вать информацию. Это становится 
решающим параметром конкурен-
тоспособности современного спе-
циалиста на рынке труда. Кроме 
того, модификация системы зна-
ний, составляющих основу ЦОС, 
направлена на преимущественно 
самостоятельное усвоение учебно-
го материала обучающимися. 
Еще одним отличительным свой-

ством содержания ЦОС вуза явля-
ется формирование ее под мощ-
ным воздействием мировых об-
разовательных информационных 
ресурсов, доступ студентов и пре-
подавателей к локальным и гло-
бальным информационным сетям, 
базам данных и банкам знаний.
Организационно-технологиче-

ской основой ЦОС вуза служат ин-
формационно-телекоммуникаци-
онные технологии, которые обеспе-
чивают ввод, хранение, обновление 
и передачу обучаемым необходи-
мого учебного материала (дисци-
плинарного и информационно-
справочного), представленного 
в электронном виде; возможность 
интерактивного взаимодействия 
студента и преподавателя, обуча-

ющихся между собой или студен-
та и автоматизированной системы 
обучения и контроля.
Анализ и обобщение результа-

тов теоретических и эксперимен-
тальных педагогических исследо-
ваний позволяют выделить инва-
риантные компоненты ЦОС вуза. 
К ним отнесены: предметная сре-
да (содержание конкретной пред-
метной области, адекватное целям, 
задачам и содержанию подготовки 
специалистов); техническая среда 
(совокупность современных ин-
формационных технологий, ори-
ентированных на удовлетворение 
потребностей участников образо-
вательного процесса и его научно- 
и учебно-методическое сопрово-
ждение); программная среда (со-
вокупность программных средств 
для хранения, обработки, переда-
чи учебных материалов, обеспе-
чивающих оперативный доступ 
к ним и телекоммуникационное 
взаимодействие студентов и пре-
подавателей в интересах достиже-
ния целей обучения); методиче-
ская среда (инструкции, порядок 
пользования, оценка эффектив-
ности и др.).
Отличительными сущностными 

признаками ЦОС вуза являются:
• наличие интегрированных в еди-
ное целое прогрессивно организо-
ванных с помощью ИКТ инфор-
мационных баз знаний и досту-
па к ним;
• автоматическая регистрация, 
хранение, обработка, передача 
учебных материалов и данных по 
организации учебного процесса 
(информация о студентах – персо-
нальные данные и успеваемость); 
данные о преподавателях и курсах, 
которые они читают; графики учеб-
ного процесса и расписания заня-
тий; программно-технологическое 
обеспечение управления вузом);
• передача информации внутри 
вуза с использованием информа-
ционной среды;
• многократный доступ к большим 
объемам и номенклатуре информа-
ции, вовлекаемой в образователь-
ный процесс;
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• наличие интеллектуальных ин-
формационно-образовательных 
обу чающих, контролирующих, 
тьюторных, мультимедийных, 
типа «виртуальная реальность», 
экспертных и других систем;
• прогрессивная технико-техно-
логическая база (компьютеризи-
рованные рабочие места препода-
вателей, телекоммуникационные 
средства связи, приема и переда-
чи информации, видеоконферен-
ции, а также программные сред-
ства, обеспечивающие комплексное 
функционирование технических 
средств в соответствии с заданны-
ми требованиями).
Функциональная структура ЦОС 

определяется системой целей и за-
дач учебного процесса, функций 
учебной деятельности и может 
быть представлена следующими 
проблемно-ориентированными 
блоками:
• информационное обслужива-
ние преподавателей и студен-
тов (обеспе чение доступа к элек-
тронным каталогам, электрон-
ным учебникам и глосса риям по 
темам, электронным энциклопе-
диям по предметным областям 
и на правлениям деятельности, от-
ечественным и мировым инфор-
мационным се тям, базам знаний 
и банкам данных);
• организация обучающего диа-
лога в информационно-образова-

тельной среде (объектно-объект-
ная и субъектно-объектная ком-
муникация, субъектно-субъектное 
общение);
• телекоммуникационное взаимо-
действие преподавателей и студен-
тов в процессе познавательной де-
ятельности;
• автоматизированные обучение 
и контроль;
• моделирование изучаемых (ис-
следуемых) явлений и процессов 
(демонстрационное и интерактив-
ное);
• администрирование учебного 
процесса.
К основным особенностям ЦОС 

вуза можно отнести следующие:
• сложность описания, обуслов-
ленную тем, что ее структура, как 
уже отмечалось, имеет многоуров-
невый иерархический характер; 
• многокомпонентный состав 
ЦОС, включая информационный 
ресурс, наукоемкое программное 
обеспечение, автоматизированные 
тренинговые системы, системы об-
учения и контроля, хранилища ин-
формации любого вида, а также ак-
тивные телекоммуникационные 
взаимосвязи между компонентами;
• неоднородность среды функци-
онирования, предполагающая на-
личие различных программно-ап-
паратных платформ;
• открытость ЦОС, позволяющая 
встраивать новые компоненты по 

мере проведения образовательно-
го процесса, расширения инфор-
мационно-справочной базы, вне-
дрения новых инструментальных 
средств;
• документированность резуль-
татов разработки для воспроизве-
дения, поддержки и развития си-
стемы и обеспечения ее техноло-
гичности;
• существенная временная протя-
женность процесса, обусловленная 
сложностью объекта проектирова-
ния и ресурсами коллектива раз-
работчиков.
Таким образом, задача постро-

ения безопасной ЦОС образова-
тельной организации является 
сложной, многофакторной, тре-
бующей системного подхода и вы-
сокой квалификации привлекае-
мых к ее решению специалистов. 
ЦОС можно определить как сово-
купность электронных образова-
тельных ресурсов, доступ к кото-
рым обеспечивается с помощью 
аппаратных и программных те-
лекоммуникационных средств, 
включает в себя разработку пре-
жде всего содержательного ее на-
полнения, дидактических средств 
учебного процесса, совокупности 
разнообразных баз данных целево-
го назначения, прикладного про-
граммного обеспечения, инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных комплексов.
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По нятие и состав словосочетательной 
готовности как аспекта формирования 
коммуникативной компетенции курсантов 
при обучении иностранному языку

Данная статья является продол-
жением материала, опубликован-
ного в номерах 9–10 за 2021 год 
и 1–2 за 2022 год журнала «Высшее 
образование сегодня». Ранее нами 
было охарактеризовано содержа-
ние обучения дисциплины «Ино-
странный язык» (ИЯ), рассмотрены 
требования, предъявляемые к ау-
диовизуальным и мультимедий-
ным материалам (далее – АВММ), 
а также обозначены ключевые пре-
зентационные элементы – фрей-
мы – подробно описана их типоло-
гия и способы использования в ака-
демических условиях [2]. Ниже мы 
подробно разберем способы фор-
мирования словосочетательной 
(фреймовой) готовности и приве-
дем систему упражнений для от-
тачивания соответствующих зна-
ний, умений, навыков (далее – зун) 
и личностных качеств. 
Соглас но федеральному государ-

ственному образовательному стан-
дарту высшего образования (да-
лее – ФГОС ВО) для специально-
стей технической направленности, 
у выпускника вуза должен быть 
сформирован ряд общекультур-
ных компетенций. Это, в частно-
сти, «способность к коммуникации 
в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках (да-
лее – ИЯ) для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия» (ФГОС для тех-

нических специальностей). Сле-
довательно, предметом освоения 
дисциплины «Иностранный язык» 
становится коммуникативная ком-
петенция (далее – КК), ее лингви-
стическая, прагматическая и соци-
окультурная составляющие, а так-
же их компоненты:
• лексико-грамматический;
• компенсаторный;
• дискурсивный;
• лингвострановедческий (Н.В. Ба-
грамова, Н.И. Гез, И.Я. Зимняя, 
С.Г. Тер-Минасова, А.В. Хуторской). 

При этом, формирование КК пред-
полагает поэтапное усвоение содер-
жания обучения – зун – от первич-
ной семантизации слов и попол-
нения словаря до их дальнейшего 
запоминания, воспроизведения 
в различных комбинациях и ситу-
ациях общения (Е.Е. Пассов) в усло-
виях аудиторного и внеаудиторно-
го обучения, в гибридном формате 
с обратной связью, то есть с элемен-
тами анализа и самокоррекции.
В трудах зарубежных методи-

стов подчеркивается важность 
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Аннотация. Определяются понятия «словосочетание» и «словосочетательная готовность» с позиций ряда гуманитарных наук, 
включая фреймологию и искусственный интеллект. Представлена типология фреймов (фраз, коллокаций) применительно к курсам 
иностранного (английского) языка для инженерных профилей. Доказывается важность использования многокомпонентных единиц 
для моделирования речи. Описан процесс формирования фразовой готовности, даны теоретические и практические рекомендации 
по организации обучения иностранному языку с целью совершенствования коммуникативной компетенции. Показаны перспективы 
запуска многокомпонентного категориально-комбинаторного мультимедийного словарного приложения.

Ключевые слова: словосочетательная готовность, типология словосочетаний, семантизация лексики, гибридное обучение.

Abstract. The concepts of “phrase” and “collocation readiness” are defi ned from the standpoint of a number of humanities, including 
frameology and artifi cial intelligence. A typology of frames (phrases, collocations) is presented in relation to foreign (English) language 
courses for engineering profi les. The importance of using multicomponent units for speech modeling is proved. The process of formation 
of phrasal readiness is described, theoretical and practical recommendations are given on the organization of teaching a foreign language 
in order to improve communicative competence. The prospects for launching a multicomponent categorical-combinatorial multimedia dic-
tionary application are shown.

Keywords: word combination readiness, typology of word combinations, vocabulary semantization, hybrid learning.

лексической комбинаторики (Lex-
ical Entailment Recognition – LER), 
Lexical Entailment Recognition 
Combination – LERC) и уточняет-
ся, что формирование ССГ про-
ходит этапы обнаружения (Lexi-
cal Entailment Detection), позици-
онирования (Lexical Entailment 
Directionality) и встраивания 
в контекст (Lexical Entailment De-
termination) [11]. В отечественной 
методике основы обучения фор-
мируются на стадии предъявле-
ния, апробирования, закрепле-
ния и моделирования зун. 
Рассмотрим различные подхо-

ды к определению основных поня-
тий (concepts) исследования. Оте-
чественному термину «словосоче-
тание» (далее – СС, от рус. «слово» 
и «сочетать») в английском языке 
соответствует слово «collocations», 
от латинского глагола «collocare», 
означающего «размещать вместе, 
собирать». Также можно использо-
вать ряд специальных терминов со 
стержневыми понятием «набор» 

(«цепочка», «блок»): многокомпо-
нентные лексико-грамматические 
единства (multiword expressions или 
MWES), готовые фразеологические 
или лексические (терминологиче-
ские) многокомпонентные после-
довательности, цепочки связан-
ных между собой слов (prefabricated 
units или prefabs, phraseological или 
lexical multi-word units, formulaic se-
quences, lexical chunks).
По мнению лингвистов, CC – это 

особая единица не только языка, 
речи, но и языкового сознания, ко-
торое не имеет «самостоятельного 
бытия» и представляет собой рече-
вую манифестацию (реализацию) 
языковой валентности на уровне 
абстрактного мышления. Требует-
ся состыковать слова друг с другом 
с учетом их семантических, эмо-
ционально-оценочных, стилисти-
ческих и грамматических свойств. 
В Кембриджском словаре и ряде 
фундаментальных работ по лекси-
кологии СС определены как спо-
соб сочетания слов для создания 

естественно звучащей речи и пись-
ма, или как термин, используемый 
для описания слов, расположенных 
или встречающихся вместе в пред-
сказуемом порядке [10]. Таким об-
разом, СС – это не окказиональ-
но подобранные слова, собранные 
вместе, а некие признанные «VIP» 
(«very important prospects» – чрез-
вычайно важные перспективы), 
требующие запоминания, употре-
бления и совершенствования.
СС представляют собой сборную 

единицу, готовую многослойную 
конструкцию, формульную после-
довательность или группу (Н. Нес-
сельхзауф), которая обеспечивает-
ся вхождением в текст двух или 
более слов с небольшим интер-
валом друг от друга. Таким обра-
зом, слова, которые сочетаются, не 
обязательно должны находиться 
рядом друг с другом в предложе-
нии. Взаимосвязь СС сохраняет-
ся, даже если определенные еди-
ницы разделены, например, глаго-
лом или другой фразой. Проверить 
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их устойчивость можно с помо-
щью выстраивания синонимич-
ного и антонимичного рядов [7, 
с. 29]. При этом грамматические 
конструкции (pa erns) составляют 
«скелет» СС, лексические компо-
ненты – обеспечивают функциони-
рование его «клеток» (слов), а связ-
ки (предлоги, русские окончания, 
английские постфиксы), условно 
говоря, – составляют «мышечную 
массу», нуждающуюся в постоян-
ном тренинге.
СС (фреймы) и модели их фор-

мирования различаются в языках 
разного строя. Однако в плане со-
отношения русского и английско-
го, синтетического и аналитическо-
го языков следует понимать, что на-
хождение соответствия между ними 
возможно – от полного эквивален-
та или частичного аналога до опи-
сательного и компенсирующего пе-
ревода. При изучении английских 
коллокаций следует учитывать их 
иллюстративность, комплиментар-
ность и провокационность (опреде-
ленную «индукцию» – стимул, вы-
зывающую последовательную «ре-
акцию» – речь). В предложении СС 
выполняют две базовые функции: 
композиционно-конструктивную 
(«строительную») и номинативную 
(«складскую»). На синтаксическом 
уровне СС функционируют как осо-
бые «подчинительные» конструк-
ции, связывающие мысли воедино.

Моделирование СС представля-
ет собой отбор концептов или ве-
дущих слов СС, формирующих по-
нятие, представление, сценарий 
или гештальт, и осуществляется 
по принципу номинативной плот-
ности (значимости), частотности 
и национальной специфики. Для 
адекватного восприятия концеп-
та принципиально важны: 
• на поверхностном уровне – кон-
текст (микро-, макро- и проекция);
• на глубинном уровне – логиче-
ская, прагматическая, семантиче-
ская пресуппозиция (от лат. prae – 
впереди и supposition – заклад), то 
есть предписанность сочетаемости.
СС воплощают идею, понятие, 

сущность, некое достояние или 

единицу мыслительной деятель-
ности с «ядром», ближней, даль-
ней и крайней периферией, а также: 
образными, информационными, 
интерпретационными, оценочны-
ми (темпоральными, эмоциональ-
ными, нравственными, интеллек-
туальными), мифологическими, 
энциклопедическими, утилитар-
ными (функциональными, ког-
нитивными), социально-культур-
ными, паремиологическими (фра-
зеологическими, устойчивыми), 
эстетическими особенностями, со-
ставляющими основу лексикогра-
фических, психолингвистических 
знаний, ассоциативных реакций 
и атрибуций. Следует напомнить, 
что в составе СС встречаются как 
общеупотребительные, так и спе-
циальные слова – термины, реа-
лии, архетипы, мифологемы, фра-
зеологизмы, эталоны, метафоры, 
концепты, универсалии, преце-
дентные имена, стереотипы и иная 
безэквивалентная лексика. 

Структура и типологии фрей-
мов (СС). Поскольку людям свой-
ственны разделение, категориза-
ция и организация потока речи, 
коммуникация задействует:
• восприятие и селективное сосре-
доточение внимания;
• представления и фантазии;
• эмоциональные и эстетические 
процессы;
• социальную дистанцию, опре-
деляющую роли коммуникантов 
[3, с. 293]. 
В русском языке СС создаются 

в результате взаимодействия пяти 
категориальных признаков: комби-
наций словоформ и связок, поряд-
ка слов, интонации и ритма; пози-
ций в предложении (атрибутивные, 
адъективные, субстантивные свя-
зи). В английском языке наиваж-
нейшим считается синтаксический 
пласт, образующий следующую 
шкалу приоритетности: согласова-
ние > управление > примыкание. 
Так, например, для субстантивно-
адъективных СС предпочтительна 
(хотя и не обязательна) препози-
ция зависимого компонента в пол-
ном усеченном виде (сравните: рус. 

спецназ ↔ англ. rapid response force). 
Для глагольно-субстантивных СС, 
наоборот, характерна постпози-
ция (сравните: рус. (про)двигаться 
к цели ↔ англ. move on the target, 
go forward, make progress).
Базовая зарубежная типология 

(Льюис, 1998) подразделяет СС на: 
• сильные: частотные и устойчи-
вые: to be in command ↔ командо-
вать (подразделением), open sky ↔ 
открытое небо;
• слабые – предсказуемые: a call of 
duty ↔ призыв к исполнению слу-
жебных обязанностей;
• средней силы – относительно ча-
стотные: nuclear power ↔ ядерная 
энергетика и nuclear fuel ↔ ядер-
ное топливо. 
Немного другую классификацию 

предлагают отечественные ученые 
(Л.Б. Ткачева и др.), подразделяя 
терминологические СС на:
• сложные – двух или трехкомпо-
нентные, состоящие, например, из 
термина и общеупотребительно-
го слова или двух общеупотреби-
тельных слов, которые становят-
ся термином (взять долю ↔ to take 
the pool, передовая база ↔ a forward 
operating base; лакмусовая бумага 
↔ acid test; ртуть ↔ quick+silver); 
• многокомпонентные (например, 
управление рисками в цепи поста-
вок ↔ supply chain risk manage-
ment), которые представляют со-
бой либо производные аббреви-
атуры, связанные примыканием, 
либо предложно-суффиксальные 
или постсуффиксальные структу-
ры (например, система топлив-
ных элементов ↔ fuel-cell system, 
беспилотник::БПЛА ↔ UCAV::un-
manned aerial vehicle).
Многословные выражения (multi-

word expressions → MWES) как осо-
бые единицы метаязыкового осоз-
нания обычно подразделяются на 
следующие подгруппы «стройма-
териала» для речепроизноситель-
ных «воздушных замков»:
• модели предложений;
• отдельные конструкты корпу-
са данных;
• морфолого-синтаксические един-
ства (теги и метатеги).
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Отбор обязательных для усвое-
ния фраз базируется на принци-
пах: частотности, тематической 
и понятийной содержательности, 
семантического разнообразия (мно-
гозначности и поливалентности), 
ассоциативности и комбинатори-
ки (В.В. Виноградов, И.В. Рахманов, 
Л.В. Щерба и др.).
С точки зрения функциональных 

особенностей терминологии СС 
подразделяются на: глобальные 
и частные (Б.Ю. Городецкий). Пер-
вые обладают следующими при-
знаками: 
• степень дефинированности;
• общеструктурная детерминиро-
ванность;
• узкосистемная детерминирован-
ность;
• функционально-деятельностная 
нагрузка;
• степень искусственности;
• степень унифицированности;
• когнитивная насыщенность. 
Вторым свойственны:

• семантическая «слойность»;
• семантико-реляционная функ-
ция;

• семантико-корреляционная 
функция;
• морфо-семантическая структу-
ра, регулирующая сочетаемость 
слов [4, c. 30]. 
С позиций терминообразова-

ния предложена и более деталь-
ная группировка СС (С.В. Гринев 
и др.): простые, сложные (двух–
семи+компонентные), произво-
дные, сложнопроизводные, аб-
бревиатуры, термины-словосоче-
тания, термины с предикацией. 
Следует учитывать, что их пере-
вод далеко не всегда совпадает 
с оригиналом по форме, напри-
мер: чрезвычайно опасная ситуа-
ция (Adj1+Adj2+N)::ЧС ↔ imminent 
danger (Adj+N). Он зависит от кон-
текста и социальной дистанции. 
Представим наиболее релевант-

ные дихотомии на Рисунке 1.
Согласно данным опроса, в язы-

ковом сознании доминируют суб-
стантивно-адъективные «кано-
нические» сложные CC – N + Adj – 
с определениями. Не случайно, 
клеить «лейблы» или «ярлыки» 
свойственно логикам, рациона-

листам, интуитам, экстравертам, 
коих большинство среди инжене-
ров и ученых. За ними, согласно 
статистическим данным, следуют 
менее многочисленные глагольно-
субстантивные и субстантивно-
субстантивные CC, ведь творцов 
и деятелей, привыкших «глаголом 
жечь сердца людей» не так и мно-
го, а точнее, не более 50 % населе-
ния планеты. Если субстантивно-
адъективные суммировать с суб-
стантивно-субстантивными 
и субстантивно-партиципны-
ми СС, то общее количество как 
раз и составит почти 100 % лексико-
на или содержания дискурса сред-
нестатистического населения. Ре-
гламентированная сочетаемость 
проявляется в именном характере 
речи, переходе причастий в класс 
определений, в высокой частотно-
сти определенных предлогов. Ан-
глийские СС могут иметь целый 
ряд эквивалентов и частичных со-
ответствий в зависимости от отрас-
ли знаний и применения, напри-
мер: release mode: (1) характер или 
режим выброса; (2) выключатель; 

Рисунок 1. Типология словосочетаний
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переключатель; коммутатор; пере-
ход; переключение внимания (лет-
чика); переход с одного типа само-
лета на другой) перенос (испыта-
ния в другое место).
Далее рассмотрим понятие «сло-

восочетание» с точки зрения раз-
личных теорий. Так, теория рече-
вой деятельности представляет СС 
в качестве:
• особой оперативной синтакси-
ческой формы при порождении 
предложения или высказывания;
• собственно оперативного лекси-
ко-синтаксического штампа в со-
ставе речевого потока;
• коммуникативного фрагмента 
повседневной речи;
• реальной синтаксической (лекси-
ко-грамматической) единицы в со-
ставе предложения [4, с. 292];
• структурного элемента (схемы) 
семантико-синтаксической связ-
ки слов (например, вещественная 
связка «быть» или отвлеченная 
«казаться, считаться» плюс при-
лагательное или существительное, 
например: быть (казаться) кон-
структором, передовым мыслите-
лем, или состоявшимся человеком 
↔ to be (appear to be) a designer, or 
an advanced thinker, or a man of sub-
stance/with accomplishments).
Словосочетательные фреймы (да-

лее – ССФ) выступают и как резуль-
тат речетворчества, осуществляе-
мого в режиме произвольной кате-
гориальной комбинаторики слов, 
на основе сложившихся в конкрет-
ном языке более или менее про-
дуктивных комбинаторных моде-
лей – иначе говоря, структурных 
схем, предназначенных для вос-
производства при порождении вы-
сказывания на основе совмещения 
признаков, близких друг другу – 
структурно, функционально или 
ассоциативно. ССФ не могут, одна-
ко, исключительно или даже пре-
имущественно повторяться, и со 
временем воспринимаются и вос-
производятся по-новому, хотя бы 
потому, что прогрессивное разви-
тие предполагает внесение попра-
вок. Поскольку речевое построение 
отличается многовариантностью 

и эвристичностью, развертка СС 
одной и той же структурной мо-
дели обеспечивается в одном слу-
чае валентностной комбинатори-
кой, в другом – дополняющими ее 
конструктивными сдвигами, в тре-
тьем – никак не связанными с нею 
синтаксическими процессами. При 
оперировании СС учитываются 
стилистические задачи и конвен-
ции, говорящий (пишущий) ре-
гулярно взаимодействует не с от-
дельными компонентами и «сто-
ронами», а со всей единицей в ее 
целостности.
Далее рассмотрим функции 

фреймов – то, чем фиксированные 
СС отличаются от свободных соче-
таний, фразовых глаголов и слож-
ной лексики. Это то, что хранит-
ся в человеческом сознании как 
словарные «фрагменты» или «ра-
мочный лексикон», характеризую-
щийся неразрывностью, незаме-
щаемостью и немодифицируемо-
стью единого концепта (смысла, 
идеи) при невозможности отры-
ва отдельных слов с сохранением 
общего значения их употребле-
ния. СС представляют собой некое 
«партнерское соглашение» между 
словами, основанное на частот-
ности, конгруэнтности (фикси-
рованности), ограниченности (за-
данности), сознательности, се-
мантической уникальности. СС 
направлены в будущее, способству-
ют прогнозированию, выстраива-
нию ожиданий относительно того, 
что последует из того, что предше-
ствовало общению в синхронном 
и асинхронном планах. 
Теперь разберем следующий 

термин – словосочетательная 
(фреймовая) готовность (далее – 
ССГ; англ. phrase readiness, word 
combining responsive a entiveness 
и lexical recognition advantage), ко-
торый понимается как активно-
действенное состояние личности 
с установкой на динамическое 
и целостное действие, внутрен-
нюю настроенность на определен-
ное поведение, мобилизованность 
сил на активные и целесообраз-
ные действия [1, с. 67], на при-

менение опыта для достижения 
дискурсивной задачи, довольно 
сложной в плане познания, опера-
тивности и созидания. ССГ пред-
полагает наличие зун, настроенно-
сти и решимости на эффективное 
общение и сотрудничество. Пси-
хологическими предпосылками 
возникновения данной (комбина-
торной) готовности являются по-
нимание, осознание ответствен-
ности, желание добиться успеха, 
знание последовательности и спо-
собов работы. 
В структуру ССГ входят следую-

щие компоненты: 
• мотивационный – положитель-
ное отношение и интерес к поли-
языковой активности;
• ориентационный – представление 
об особенностях функционирова-
ния ИЯ в специальной професси-
онально-значимой среде;
• операционный – владение спосо-
бами и приемами обработки и со-
ставления СС и фраз;
• волевой – (само)контроль, умение 
управлять словосочетательной ак-
тивностью (нормы и новояз);
• оценочный – (само)оценка уровня 
готовности курсантов к действиям 
в условиях соприкосновения куль-
тур и народов; соответствие опти-
мальным образцам речи, в том чис-
ле, профессионально-ориентиро-
ванной.
В отличии от чисто словосоче-

тательной, фреймовая готовность 
предполагает активизацию полно-
весных готовых фраз, направлен-
ных на проблему или результат, 
ошибку или обратную связь, воз-
можность или желательность осу-
ществления того или иного дей-
ствия. Например, отдельные:
• фрейм-вопросы (с учетом реги-
стра речи): рус. Как этого достичь? 
В чем проблема? ↔ офиц. How to 
achieve this? (разг. How do we get 
this?); офиц. What is the issue? (разг. 
What’s up?)
• фрейм-утверждения: Справедли-
вое предположение. И это действи-
тельно так. Ответ готов. ↔ It is 
fair to suppose. It is indeed true. Here 
is the answer; 
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• фрейм-словосочетания: «со зна-
нием дела» ↔ expertly; ни в коем слу-
чае, достаточно ясно, ни при каких 
обстоятельствах ↔ by no means, 
clearly enough, under no circumstances. 
Таким образом, понятие «слово-

сочетательная готовность» исклю-
чает фреймы на уровне предложе-
ний и включает фреймы на уров-
не синтагм.
С точки зрения методики, слово-

сочетательная и фреймовая готов-
ность (далее – ФГ) являются цен-
тральными интегративными ком-
понентами КК. Они подразумевают 
способность использовать лекси-
ческие единицы, которые обыч-
но встречаются в речи носителей 
языка, м аксимально естественно, 
и правильно формировать связи 
между словами, различая и состав-
ляя речевые фрагменты в соответ-
ствии с правилами сочетаемости 
и ментального прообраза. Так, 
для представления функциониро-
вания той или иной лексической 
единицы используются менталь-
ные карты. На Рисунке 2 пред-
ставлен пример метальной карты 

глагола «to achieve» с существи-
тельными нейтрального, отрица-
тельного, положительного и сверх-
положительного значений, собран-
ных с помощью искусственного 
интеллекта [12]. 
Именно степень ССГ помогает 

проводить различие между изуча-
ющими иностранный язык и но-
сителями языка по фактору есте-
ственности, простоты или по-
нятности письменного и устного 
высказывания. В основе ССГ схемы 
порождения высказывания, преи-
мущественно предъявляемые за-
ранее сегм енты «струн» (formu-
laic word strings), отрабатываемые 
в упражнениях и ситуациях обще-
ния [6, с. 3, 39].
Формирование ССГ происходит 

на всех уровнях языкового созна-
ния – от лексико-грамматическо-
го до стилистического (С.Г.  Тер-
Минасова), в рамках ряда линг-
вометодических подходов – от 
грамматико-переводного и лек-
сического до коммуникативно-
го и комбинированного (blended 
learning). При этом, некогда доми-

нировавший грамматико-перево-
дной метод (Л.А. Гауф), разграни-
чивает активный и пассивный сло-
варь на разных этапах усвоения ИЯ 
и охватывает общеупотребитель-
ные и терминологические (специ-
альные) отрасли знаний, включая 
терминологию, представленную, 
в частности, в двуязычных сло-
варях (А.М. Таубе, Г.А. Судзилов-
ский и др.). Комбинаторный под-
ход выполняет широкий спектр 
задач – от сбора и исследования 
функционирования слов в мно-
гокомпонентных единствах (да-
лее – МКЕ) и отбора обязательно-
го терминологического миниму-
ма до рационализации и синергии 
речи (И.Р. Гальперин, И.А. Грузин-
ская, А.А. Любарская, Г. Пальмер, 
Э. Торндайк, М. Уэст). 
В ходе реализации гибридного 

системного (интегрального) под-
хода происходит активизация СС, 
действующих «заодно», на основе 
частотных ограничений (frequency 
constraint) [9, с. 7 6], и заучивание 
механизмов их образования, что 
обеспечивает количественный 

Рисунок 2. Ментальная карта
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и качественный рост словарного 
запаса, способствует беглости, пра-
вильности (точности), осознанно-
сти и интеллектуальности речи, ее 
краткости, вежливости, доходчиво-
сти. Недост аточность ССГ у курсан-
тов приводит к неадекватным ре-
акциям, ошибкам, несоответствию 
функционирования тем требова-
ниям, которые предъявляются си-
туацией. Избыточное употребле-
ние слов и недостаточное владение 
рядами синонимов и антонимов 
(упрощенность и сниженность) ве-
дут к контаминации (захламленно-
сти или никчемности) речи.
По мере формирования ССГ обу-

чаемые осваивают умения: 
• осуществлять грамотный идио-
матический выбор, который бу-
дет выполнен на уровне носителя 
языка (рус. чёткая видимость (об-
зор) ↔ англ. clear visibility);
• создавать «островки надежно-
сти», которые позволят пользова-
телю языка направить свою ког-
нитивную энергию на более твор-
ческое производство речи (рус. 
иметь высокий приоритет; быть 
чрезвычайно важным; быть сног-
сшибательным ↔ англ. be accorded 
high priority to; be crucially important; 
be earthshaking);

• устранять двусмысленность зна-
чения многозначных слов, форми-
руя корректность или правиль-
ность, «золотой стандарт» речи, 
например, слово «conduct» выступа-
ет и как глагол, и как существитель-
ное: осуществлять или проявлять 
поведение, образ действий; руковод-
ство, ведение; кондуит, ср.: ложный 
перевод: кондуктор ↔ traffi  c war-
den; профессиональное руководство 
↔ professional conduct, надлежащее 
поведение ↔ proper conduct; the con-
duct of its aff airs ↔ ведение дел, con-
duct proceedings ↔ процедура веде-
ния совещаний, conduct sheet ↔ лист 
для записи взысканий и поощрений;
• понимать нюансы коннота-
ций, например, тот факт, что для 
каждого значения слова «cause» су-
ществует список словосочетаний 
c фиксированным положительным 
или нейтральным значением: раз-
умное (стоящее) дело ↔ common 
cause, worthy cause уважительная 
причина ↔ reasonable cause, char-
itable cause ↔ нужды благотвори-
тельности; а для слова «incident» – 
ряд СС с негативной коннотацией: 
неблагоприятный, критический ин-
цидент ↔ adverse/critical incident. 
Таким образом, ССГ – некое вла-

дение устойчивыми словосоче-

таниями, многословными выра-
жениями (MWES) и терминами 
(MWT), которые, согласно резуль-
татам зарубежных исследова-
ний, составляют примерно поло-
вину лексикона [10, с. 7]. Умение 
свободно сочетать мини-фразы 
в предложениях и текстах c уче-
том аргументации является основ-
ным фактором свободного обще-
ния и точ ного выражения мыслей. 
По данным опроса, проведенного 
нами среди преподавателей ИЯ, 
формирование ССГ расширяет 
мировосприятие и положитель-
но влияет на свободное владение 
устной и письменной речью, что 
в итоге приводит к максималь-
ному использованию личностно-
го потенциала при надлежащих 
обстоятельствах и свободе воле-
изъявления. Пополняемые бан-
ки словосочетаний, по типу уже 
созданных [8], составленные по 
категориям, служат наполнени-
ем электронных баз и мобильных 
приложений типа «Пиши и гово-
ри правильно, на родном и на ино-
странном». 
Далее, во второй части работы 

мы рассмотрим систему упраж-
нений для активизации словосо-
четательной готовности.
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Подготовка военных специалистов 
с высшим военно-специальным об-
разованием осуществляется на базе 
военных образовательных организа-
ций высшего образования. Успеш-
ность выполнения служебно-боевых 
и оперативно-служебных задач на-
прямую зависит от уровня профес-
сиональной подготовки военных 
специалистов, их психологической 
готовности к выполнению обязанно-
стей военной службы и управлению 
подразделением в различных усло-
виях. Это во многом обеспечивает-
ся изначальной готовностью к вы-
бору военной специальности на эта-
пе школьного обучения.
Довузовская подготовка позволит 

старшеклассникам осуществить 
осознанный и аргументированный 
выбор, сформировать базу первона-
чальных знаний о профессиональ-
ной деятельности военнослужаще-
го, развить значимые для прохож-
дения военной службы свойства 
и качества личности. Высокий 
уровень готовности обучающих-
ся к выбору военной специально-
сти поможет им быстрее адаптиро-
ваться к особенностям и специфике 
обучения в военной образователь-
ной организации, более рациональ-
но распределить время на изучение 
общепрофессиональных и военно-
профессиональных дисциплин. 

Готовность старшеклассников к вы-
бору военной специальности рассма-
тривается в нашем исследовании как 
сложное личностное образование, 
проявляющееся во взаимосвязи по-
казателей следующих компонентов:
• мотивационный – интерес к во-
енной службе, потребность в полу-
чении соответствующей специаль-
ности, ценностно значимые моти-
вы ее освоения;
• информационный – система пер-
воначальных знаний о професси-
ональной деятельности военнос-
лужащего;

• операционно-деятельностный – 
первоначальные умения в выпол-
нении практических действий 
с макетами вооружения и снаря-
жения;
• рефлексивный – военно-профес-
сиональная направленность само-
оценки;
• личностно-адаптивный – нерв-
но-психическая устойчивость 
к специфике военной службы.
Формирование готовности стар-

шеклассников к выбору военной 
специальности рассматривается 
в нашем исследовании как тео-
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Аннотация. Рассматриваются сущность системного подхода и возможности его применения в процессе разработки системы 
подготовки старшеклассников к выбору военной специальности в системе непрерывного образования «школа – военный вуз». Обо-
сновывается актуальность подготовки к выбору военной специальности, представлена структура организации соответствующего 
процесса. Приведены компоненты готовности старшеклассников к выбору военной специальности. Раскрыты специфические свой-
ства системы подготовки старшеклассников к выбору военной специальности.
Ключевые слова: старшеклассники, система подготовки к выбору военной специальности, компоненты готовности к выбору воен-

ной специальности, системный подход, система непрерывного образования «школа – военный вуз».

Abstract. The essence of the system approach and the possibility of its application in the process of developing a system for preparing 
high school students to choose a military specialty in the system of continuous education “school – military university” are considered. The 
relevance of preparation for the choice of a military specialty is substantiated, the structure of the organization of the corresponding pro-
cess is presented. The components of the readiness of high school students to choose a military specialty are given. The specifi c properties 
of the system of preparing high school students for the choice of military specialty are revealed.

Keywords: high school students, system of preparation for choosing a military specialty, components of readiness for choosing a military 
specialty, systemic approach, system of continuous education “school – military university”.

ретически обоснованный, целе-
направленный, содержательно 
наполненный, технологически 
выстроенный, результативно ди-
агностируемый процесс взаимо-
действия обучающихся, педаго-
гов и социальных партнеров, ме-
тодологическую основу которого 
составляют принципы системно-
го подхода. Данный подход по-
зволяет установить место компо-
нентов изучаемого направления 
педагогического процесса и наи-
более значимые для повышения 
его эффективности взаимосвязи 
между ними. Реализация указан-
ного подхода предполагает орга-
низацию процесса обучения и вос-

питания как целостного педагоги-
ческого процесса [1]. 
В научной литературе (В.Г. Афа-

насьев, И.В. Блауберг, В.Н. Садов-
ский, Э.Г. Юдин и др.) системный 
подход рассматривается как направ-
ление методологии, при помощи 
которого возможно разрабатывать 
системы различной степени слож-
ности. Он позволяет представить из-
учаемое явление в виде совокупно-
сти отдельных компонентов педа-
гогического процесса и определить 
взаимосвязи между ними. Ученые 
отмечают, что системный подход 
определяет ориентиры, мировоз-
зренческие и философские базисы 
исследования [2; 3; 5]. По мнению 

И.В. Блауберга, системный подход 
представляет собой «методологиче-
скую ориентацию исследования, ко-
торая принципиально основана на 
изучении объектов с применением 
системы, а это совокупность элемен-
тов, связанных между собой опре-
деленным взаимодействием и вы-
ступающих как единое целое» [1]. 
В.Н. Садовский определяет систе-

му как «объект с набором различ-
ных элементов с наличием взаи-
мосвязей между ними и свойства-
ми этих элементов» [4]. Каждая 
часть системы выполняет свою 
функцию для достижения общей 
цели. По мнению Н.О. Яковлева, 
система представляет собой сово-
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купность связанных элементов, 
единство которых характеризует 
целостное образование. Особен-
ностью данной совокупности яв-
ляется то, что она выделяется из 
окружающей реальности как са-
мостоятельная среда, в которой все 
элементы имеют корреляционные 
связи и находятся в отношениях 
взаимодействия [6].
Реализация системного подхо-

да в подготовке старшеклассников 
к выбору военной специальности 
предполагает организацию педаго-
гического процесса как целостной 
системы, в которой все ее компо-
ненты взаимосвязаны. Это создает 
оптимальные условия для монито-
ринга и своевременной коррекции 
результатов. Взаимосвязи, суще-
ствующие в рамках данной систе-
мы, разноплановы: они относятся 
не только к структуре самого про-
цесса, но и отражают специфику 
взаимодействия его субъектов, об-
разовательного учреждения с дру-
гими социальными институтами 
воспитания, с окружающей соци-
альной средой. 
В качестве основных принципов 

(исходных положений и правил де-
ятельности по познанию и преоб-
разованию системных объектов) 
мы рассматриваем: 
• принцип целостности, предопре-
деляющий организацию педагоги-
ческого процесса как системы ком-
понентов, характеризующихся на-
личием интегративных качеств, 
обеспечивающих объективно су-
ществующие связи и отношения; 
• принцип структурности, обеспе-
чивающий упорядоченность взаи-
модействия всех компонентов це-
лостной педагогической системы, 
учет ее подвижности и изменчи-
вости; 
• принцип управляемости и целе-
направленности системы, предпо-
лагающий адекватную постанов-
ку целей, тождественный подбор 
средств, методов, условий их ре-
ализации, организацию управле-
ния не только извне, но и изнутри 
педагогического процесса, приня-
тие всех его субъектов в качестве 

управленцев собственной деятель-
ности; 
• принцип развития, опосредую-
щий понимание хода и результа-
тов педагогического процесса как 
системы качественных и количе-
ственных изменений личности. 
На основе системного подхода, 

анализа наличествующего состо-
яния работы по подготовке стар-
шеклассников к выбору военной 
специальности в общеобразова-
тельных организациях нами раз-
работана модель подготовки стар-
шеклассников к выбору военной 
специальности (см. Рисунок). Под-
готовка старшеклассников к выбо-
ру военной специальности в си-
стеме непрерывного образования 
«школа – военный вуз» как целост-
ная педагогическая система вклю-
чает в себя различные структурные 
элементы, характеризуется нали-
чием их четкой иерархии и взаи-
модействием с внешней средой. 
Успешность функционирования 
данной системы достигается:
• конкретизацией целевого, содер-
жательного, процессуального 
• контрольно-оценочного компо-
нентов педагогического процесса 
и соответствующих им концепту-
ально-ориентационной, описатель-
ной, процессуально-деятельност-
ной, аналитической функций;
• реализацией педагогических 
условий организации образова-
тельного процесса (наличие меж-
дисциплинарных связей между 
предметами школьной и вузов-
ской программ обучения; учет воз-
растных психофизиологических 
особенностей обучающихся; пре-
емственность целевых, содержа-
тельных, процессуальных и кон-
трольно-оценочных аспектов об-
учения);
• определением компонентов го-
товности к выбору военной спе-
циальности (мотивационный, ин-
формационный, операционно-
деятельностный, рефлексивный, 
личностно-адаптивный);
• подбором адекватного показате-
лям и критериям оценки диагно-
стического инструментария опре-

деления уровня готовности стар-
шеклассников к выбору военной 
специальности.
Специфическими свойствами си-

стемы подготовки старшеклассни-
ков к выбору военной специально-
сти являются:
• централизованность – осущест-
вление общего руководства процес-
сом подготовки старшеклассников 
к выбору военной специальности 
педагогическим составом общеоб-
разовательной организации с уче-
том специфики участия в данном 
процессе социальных партнеров;
• интегративность – использова-
ние в образовательном процессе 
общеобразовательной организации 
учебно-материальной базы воен-
ной образовательной организации;
• устойчивость – стабильность 
функционирования как всей систе-
мы, так и отдельных ее элементов 
в условиях любых внешних воз-
действий.
Подготовка старшеклассников 

к выбору военной специальности 
в системе непрерывного образова-
ния «школа – военный вуз» явля-
ется целенаправленным органи-
зованным процессом изменения 
свойств и качеств личности, по-
лучения обучающимися первона-
чальных знаний, умений и навы-
ков в эксплуатации вооружения 
и снаряжения, формирования пси-
хологической готовности к особен-
ностям несения военной службы. 
Следовательно, данный процесс 
может рассматриваться как целост-
ная педагогическая система, це-
лью которой является формирова-
ние готовности старшеклассников 
к выбору военной специальности.
Таким образом, системный под-

ход в организации процесса под-
готовки старшеклассников к вы-
бору военной специальности в си-
стеме непрерывного образования 
«школа – военный вуз» реализует-
ся с учетом анализа элементов си-
стемы, их иерархического распре-
деления и формирования устой-
чивых связей в соответствии со 
структурой педагогического про-
цесса.
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Рисунок. Структурно-функциональная модель образовательного процесса, направленного 
на подготовку старшеклассников к выбору военной специальности

Компоненты 
и функции
процесса 

подготовки к 
выбору военной 
специальности

Основания разработки:
- основные направления государственной образовательной политики;
- требования, предъявляемые к уровню подготовки военного специалиста;
- современные научные достижения в области социально-педагогического партнерства.
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Методологическая основа разработки технологии:
системный подход.

Цель: формирование готовности старшеклассников к выбору военной специальности.
Задачи:

- формирование устойчивого интереса к военной службе;
- получение оптимального объема знаний о профессии военнослужащего;
- достижение высокой алгоритмичности и нормативных сроков выполнения нормативов 
и учебных задач с макетами вооружения и снаряжения;

- формирование адекватной самооценки, ярко выраженной осознанности 
военно - профессиональной направленности интересов;

- формирование высокого уровня способности к адаптации к условиям военной службы, 
социально-психологической адаптации, бесконфликтности.

Основная образовательная программа включающая базовые курсы основ безопасности 
жизнедеятельности, физической культуры и факультативные занятия.

Формы организации образовательного процесса:

Тематика ОБЖ:
- чрезвычайные ситуации военного характера 
и безопасность;

- ВСРФ на защите государства от военных 
угроз;

- особенности военной службы в современной 
Российской армии.

- фронтальные;
- групповые;
- индивидуальные.

-  индивидуально-опосредованные;
- парные;
- коллективные.

Дополнительные модули:
- физическая культура;
- огневая подготовка;
- технология (робототехника, автодело, 
медицинская подготовка).

Педагогические условия организации учебного процесса:
- наличие междисциплинарных связей между предметами школьной и вузовской программ 
обучения;

- учет возрастных психофизических особенностей обучающихся; 
- преемственность целевых, содержательных, процессуальных и контрольно-оценочных аспектов 
обучения.

Компоненты готовности к выбору 
военной специальности:
- мотивационный;
- информационный;
- операционно-деятельностный;
- рефлексивный;
- личностно-адаптивный.

Результат: выбор военной специальности в качестве основного направления будущей профессиональной 
деятельности.

Диагностические методики:
- анкета определения структуры ценностных 
ориентаций;

- опросник «Информационная готовность»;
- сборник нормативов по боевой подготовке;
- 16-факторный личностный опросник Кэттела;
- многоуровневый опросник «Адаптивность».
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В современном обществе акту-
альным становится формирова-
ние ценностных ориентиров моло-
дого поколения, которое является 
фундаментальным началом и бу-
дущим страны. Эту идею отража-
ет подписанный Президентом Рос-
сийской Федерации 9 ноября 2022 
года Указ № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-
нравственных ценностей» [8]. Дан-

ный документ направлен на ис-
ключение разночтений в перечне 
ценностей, относящихся к тради-
ционным духовно-нравственным. 
Проблема состоит в том, что со-

временная молодежь ориентирова-
на иначе, чем старшее поколение. 
Изменение нравственных ориенти-
ров, формирующих мировоззрение 
молодого поколения России и ле-
жащих в основе общероссийской 
гражданской идентичности, приве-
ло к тому, что в свободном инфор-

мационном поле молодые люди 
перенимают новые модели отно-
шений, которые не всегда соотно-
сятся с традиционными устоями. 
В этих условиях важным является 
сохранение и передача подраста-
ющим поколениям традиционных 
для общества ценностей, посколь-
ку молодежь – это наиболее соци-
ально активная часть населения, 
которая наследует уровень разви-
тия общества, формирует образ бу-
дущего. 
Процесс социализации и со-

циокультурного формирования 
молодежи происходит на осно-
ве уже сложившихся традицион-
ных ценностей, которые переда-
ются из поколения в поколение. 
Однако сегодня традиционные 
ценности могут не соответство-
вать интересам и желаниям совре-
менных молодых людей. Поэтому 
происходит активное формирова-
ние новых убеждений, которые не 
разделяются людьми с классиче-
ским пониманием ценностей. За 
последние годы в молодежной 
среде поменялось отношение к се-
мье как социальному институту, 
в котором изначально закладыва-
лись основы традиционных цен-
ностей. 
Обозначенный выше указ Пре-

зидента дает установку на зна-
чимость традиционных ценно-

Омский государственный педагогический университет 
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Abstract. The problem of the formation of traditional spiritual and moral values among young people in the conditions of modern society 
is considered. The experience of working on a project implemented with the support of the International Grant Competition “Orthodox Ini-
tiative” is presented. The possibilities of conciliarity as a principle of organizing educational work in a pedagogical university are revealed.

Keywords: traditional spiritual and moral values, educational space of the university, students, conciliarity, interactive workshop.

стей – жизни, достоинства, прав 
и свобод человека, патриотизма, 
гражданственности, а также слу-
жения Отечеству, ответственно-
сти за его судьбу, высоких нрав-
ственных идеалов, крепкой семьи, 
созидательного труда, приорите-
та духовного над материальным, 
гуманизма, милосердия, справед-
ливости, коллективизма, взаимо-

помощи и взаимоуважения, исто-
рической памяти и преемственно-
сти поколений, единства народов 
России. Вопрос значимости тради-
ционных ценностей стал сегодня 
широко обсуждаемым. Так, в ра-
боте В.Э. Багдасаряна и архиман-
дрита Сильвестра (Лукашенко) 
«Традиционные ценности: стра-
тегия цивилизационного возрож-

дения» отмечается: «Обращение 
к традиции не означает отказа от 
развития. Традиция – это не ре-
троградство, не консервация. Она 
означает преемство между про-
шлым и настоящим» [1, с. 15]. 
Авторами работы делается акцент 
на развитие цивилизации с опо-
рой на традицию. Традиционные 
ценности выступают в качестве 
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фундаментальной основы для раз-
вития России.
Тенденции развития современ-

ного общества, приоритеты ду-
ховно-нравственного становле-
ния молодежи и содержание тра-
диционных ценностей российской 
культуры задают направления 
работы с будущими педагогами 
по формированию представле-
ний о традиционных российских 
ценностях. Высшие учебные за-
ведения сегодня играют значи-
мую роль в приобщении молоде-
жи к духовному наследию нашей 
страны. Воспитательная работа 
в вузе выстраивается с опорой на 
«Стратегию развития воспитания 
Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» [6], Федеральный 
закон об образовании в Россий-
ской Федерации № 273 от 29.12.2012 
года [9] с внесенным в 2020 году 
изменениями в части, касающей-
ся раскрытия понятия «воспита-
ние». Эти документы также под-
черкивают значимость воспи-
тания, направлены на развитие 
высоконравственной личности, 
ориентирующейся на российские 
традиционные духовные ценно-
сти. Образовательное простран-
ство вуза должно способствовать 
созданию условий для самоопре-
деления и социализации молоде-
жи, причем основой выступают 
социально-культурные, духовно-
нравственные ценности, взаимо-
уважение, бережное отношение 
к культурному наследию и тради-
циям многонационального обще-
ства Российской Федерации. Это 
и определяет сущность воспита-
ния молодого поколения. 
В ходе воспитательной деятель-

ности важно исходить из того, что 
образовательный процесс в усло-
виях педагогического вуза являет-
ся ключевым фактором формиро-
вания нравственных ориентиров 
будущего педагога. При этом нуж-
но учитывать, что такая работа ле-
жит в основе получаемого студен-
тами педагогического вуза опыта, 
который будет применяться ими 
в школьной практике.

Представим опыт работы препо-
давателей Филиала Омского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета в городе Таре (далее – 
Филиал ОмГПУ) по формированию 
духовно-нравственных ценностей 
в образовательном пространстве 
вуза. В 2018 году в Филиале ОмГПУ 
был успешно реализован проект 
«Молодежный клуб «Вечерки»», 
в рамках которого акцентирова-
лось внимание молодежи на осоз-
нанном выборе спутника жизни, 
осмыслении значения семьи для 
жизни и счастья человека с пози-
ции русской православной церк-
ви [2; 11]. В рамках мероприятий 
со студентами были использованы 
различные направления работы 
с привлечением разных специали-
стов (педагогов, психологов). В ка-
честве форм взаимодействия были 
выбраны дискуссии, экскурсии, 
вечерки, бинарные лекции, спор-
клубы. В 2023 году той же рабочей 
группой был подготовлен новый 
проект «Интерактивная мастер-
ская «Наши традиции»», который 
также, как и предыдущий, полу-
чил поддержку Международного 
грантового конкурса «Православ-
ная инициатива» Фонда поддерж-
ки гуманитарных и просветитель-
ских инициатив «Соработниче-
ство». 
Благополучателями проекта 

стали студенты педагогическо-
го вуза – будущие учителя. Осо-
бая роль в становлении и укрепле-
нии традиционных ценностей при-
надлежит православию. С позиции 
православия традиции – это ме-
ханизм, способ передачи от по-
коления к поколению ценностей. 
Отход от традиций разрушает са-
мобытность и ценности народа. 
Ответственность Церкви – хране-
ние традиций, которые необходи-
мы для жизни и развития наро-
да. Деятельность Русской Право-
славной Церкви в образовательной 
сфере направлена на приобщение 
к нравственным ценностям моло-
дежи с опорой на религиозные 
и культурные традиции, уникаль-
ный опыт мирного сосущество-

вания, дружбы и согласия людей 
разных возрастов, социальных ка-
тегорий, национальностей, досуго-
вых интересов, семейных статусов 
и так далее. 
Оба проекта нацелены на реше-

ние актуальных проблем современ-
ного общества, связанных с воспи-
танием молодежи. Каждый про-
ект начинался с организационной 
встречи, на которой преподаватели, 
работники культуры, священнослу-
жители раскрывали значимость за-
тронутой проблемы, актуальность 
вовлечения в ее решение молодеж-
ной аудитории. Так, в проекте «Мо-
лодежный клуб «Вечерки»» об-
суждались такие ценности, как 
счастье, любовь, материнство, се-
мейные традиции. Проект «Наши 
традиции» направлен на формиро-
вание прозвучавших в Указе Пре-
зидента РФ традиционных духов-
но-нравственных ценностей. Ус-
ловия проекта определили выбор 
из числа обозначенных ценностей: 
жизнь, крепкая семья, коллекти-
визм, взаимопомощь и взаимоу-
важение. Новизной работы в этом 
проекте является организация ин-
терактивной мастерской на встре-
че «Соборность». 
Название  встречи  «Собор-

ность» имеет серьезную смысло-
вую нагрузку, поэтому обратим-
ся к рассмотрению содержания 
этого понятия в различных ис-
точниках. Этот термин, введен-
ный ранними славянофилами, 
стал ключевой категорией рус-
ской религиозно-философской 
мысли, сочинений А.С. Хомяко-
ва, с. Трубецкого, П.А. Флоренско-
го, литературных произведений 
Ф.И. Тют чева, С.П. Шевырева, 
Ф.М. Дос то евского. В знаменитых 
«Философических письмах» рус-
ский философ П.Я. Чаадаев указал 
на слабость духовного просвеще-
ния в России. В противовес этому 
русские мыслители заявляют о ду-
ховной целостности русского наро-
да, глубинной связи русской куль-
туры и святоотеческой традиции. 
И.В. Киреевский, сопоставляя вос-
точные и западные духовные ори-
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ентиры, указывает на внутреннюю 
соборность народа: «Ибо, стремясь 
к истине умозрения, Восточные 
мыслители заботятся прежде все-
го о правильности внутреннего со-
стояния мыслящего духа; Запад-
ные – более о внешней связи по-
нятий» [4, с. 221]. 
В основе соборности лежит хри-

стианское учение о Церкви, но это 
понятие включает и мирское еди-
нение людей в атмосфере братства, 
любви и согласия. Русской фило-
софской мыслью соборность ви-
делась как антитентичная раци-
ональной и эгоистичной приро-
де западной цивилизации. Так, 
А.С. Хомяков, будучи идейным 
вдохновителем славянофильства, 
провозглашает, что русскому наро-
ду присуще трепетное отношение 
к христианским ценностям. Образы 
Богородицы и Христа для него со-
ставляют основу религиозного ве-
роучения. Опираясь на веру, рус-
ский народ способен осмыслить со-
фийное начало мира и устремиться 
к достижению полноты бытия. Ро-
доначальник славянофильства ви-
дит в соборности объединяющее 
начало, способное привести к да-
ющей силы общине. Внутренняя 
соборность видится Хомякову как 
единение веры, сердца, духа, души 
и разума и предстает как идеальная 
форма мироощущения человека. 
Этическим идеалом и целью жиз-
ни человека на земле в этом случае 
становится противодействие раз-
личным формам духовного и со-
циального зла. 
Представления Хомякова о цер-

ковной соборности стали ори-
ентиром для видения государ-
ственной системы, понимаемой 
им в качестве духовного сообще-
ства, включающего высшие духов-
ные ценности любви, смирения 
и веры [3, с. 180].

 В.Д. Холодный считает: «Собор-
ные ценности по внутренней сво-
ей сути неизменны и присущи че-
ловеку как родовому феномену, но 
в иррациональных переживаниях 
отдельного индивида они пред-
ставлены через призму эпохи, его 

национальной принадлежности 
и личностных особенностей» [10, 
с. 322]. В структуру соборного са-
мопонимания философ включает 
коллективное ценностное един-
ство, построенное на общении, ди-
алоге отдельных людей и народов, 
а также запредельную целеустрем-
ленность, позволяющую избежать 
доминирования утилитарных цен-
ностей в жизни человека и отчуж-
дения от первооснов соборности. 
Категория «соборность» рассма-

тривается и как качество личности, 
отражающее принятие ею сверх-
личных и сверхиндивидуальных 
идеалов и ценностей, зарождаю-
щихся на базе единства помыслов 
и действий [5]. Значимой характе-
ристикой соборности является кол-
лективизм – качество, отражающее 
этическую составляющую данно-
го понятия.
Опираясь на семантическое зна-

чение термина соборность, мы ор-
ганизовали встречу с одноимен-
ным названием. В начале меропри-
ятия участникам были обозначены 
основные его идеи, они были сори-
ентированы на активное взаимо-
действие. В мероприятии прини-
мали участие специалисты Центра 
русской культуры Объединения 
национальных культур «Дом друж-
бы» Тарского культурно-досуго-
вого центра «Север», преподава-
тели, студенты разных профилей 
и курсов Филиала ОмГПУ. В пер-
вой части мероприятия работали 
интерактивные мастерские, моло-
дые люди могли, свободно переме-
щаясь, включиться в работу пло-
щадок. Сотрудники учреждений 
культуры предоставили студен-
там возможность познакомиться со 
спецификой различных видов де-
ятельности, освоить навыки резь-
бы по дереву, основы гончарного 
мастерства, шитья игровых кукол, 
прядильного и ткацкого искусства. 
В процессе взаимодействия были 
использованы средства для погру-
жения молодых людей в атмосферу 
народного быта. Народные инстру-
менты, традиционные костюмы, 
доспехи и оружие русских воинов, 

в которые можно было облачить-
ся, способствовали созданию ау-
тентичной обстановки. 
Во второй части встречи в усло-

виях массового мероприятия про-
должилась трансляция традиций 
русской культуры. Одной из тра-
диционных форм организации до-
суга и общения молодежи в народ-
ной культуре являлась вечерка. Та-
кой формат общения долгое время 
использовался на базе учреждений 
культуры, но не характерен для об-
разовательных организаций. Наше 
внимание к такой форме взаимо-
действия обусловлено возвраще-
нием утраченных идей народной 
соборности, общинности, взаимо-
помощи и взаимовыручки, соотно-
симых с традиционными духовно-
нравственными ценностями. 
В качестве содержательного эле-

мента вечерки использовались 
круговые парные танцы, кадри-
ли, хороводы, игры, театрализо-
ванные представления, исполне-
ние необрядовых песен. В основу 
этой встречи был заложен синтез 
фольклорных традиций, психоло-
гии отношений, воспитательных 
практик, методических приемов 
создания позитивного настроя. Все 
участники были вовлечены в еди-
ное действо, погрузились в атмос-
феру традиционной вечерки. Та-
кой формат позволил передать 
эмоции, которые возникали у мо-
лодых людей в выходные празд-
ничные дни, когда они собирались 
в селениях для песен, плясок и игр. 
Взаимодействие в игровой форме 
сопровождалось пояснениями спе-
циалистов. Акцент делался на спо-
собах поддержания русских тра-
диций, исполнения культурных 
обрядов, символического плана 
действа. В атмосфере демонстра-
ции традиций и обычаев русско-
го народа показывалась культу-
ра взаимоотношений участников 
встречи, обеспечивались вовле-
ченность студентов в совместное 
дело, приобщение к духовному 
наследию народа, обмен положи-
тельными эмоциями, единение 
в мирской жизни.
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Заключительной частью ме-
роприятия стал этап рефлексии. 
Для многих студентов наиболее 
ярким моментом стала необыч-
ность формы проведения меро-
приятия, теплая дружеская ат-
мосфера, возможность общения 
на равных, независимо от возрас-
та, должности, досуговых пред-
почтений. Несмотря на стерео-
типные представления о несо-
временности вечерки, многих 
участников привлекла именно 
целомудренность отношений 
парней и девушек в процессе 
знакомства и общения в тради-
ционной культуре, открытие но-
вого о культуре своей страны. 

Мероприятие предоставило уни-
кальную возможность ощутить 
свою сопричастность культур-
ному опыту предков, включить-
ся в праздник единения.
Таким образом, народная куль-

тура обладает уникальным арсе-
налом средств и форм, который 
можно эффективно применять 
в культурно-досуговой и педаго-
гической деятельности. Важным 
при этом будет бережное отноше-
ние к традициям, знание и пони-
мание фольклорного материала. 
Приобщение к духовно-нравствен-
ному наследию страны позволяет 
молодым людям проникать в суть 
явлений традиционной культуры 

и осознавать ее значимость в со-
временности.
Результатом работы интерак-

тивной мастерской стали не мате-
риальные, а духовные продукты, 
осознание студентами значимо-
сти формирования традиционных 
ценностей, расширение опыта ра-
боты по их сохранению и укре-
плению. Немаловажным являет-
ся и продемонстрированный бу-
дущим педагогам опыт работы 
с учреждениями культуры, что 
позволит им в дальней деятельно-
сти организовать такое взаимодей-
ствие в своей образовательной ор-
ганизации, овладеть навыками со-
трудничества в формате вечерки.
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В последние годы стремитель-
ное развитие технологий измени-
ло различные аспекты жизни на-
шего общества, включая сферу об-
разования. Появление цифровых 
сообществ произвело революцию 
в том, как мы учимся и учим. По-
нятие «цифровое сообщество» от-
носится к онлайн-платформе или 
сети, где люди с общими интере-
сами и целями собираются вме-
сте, чтобы сотрудничать, делить-

ся знаниями и участвовать в содер-
жательных дискуссиях. Цифровые 
сообщества оказали значительное 
влияние на систему образования, 
изменив традиционные методы 
преподавания и обучения. Наличие 
доступа в Интернет и распростра-
нение цифровых устройств откры-
ли перед преподавателями и обуча-
ющимися новые возможности для 
подключения, общения и доступа 
к огромным объемам информации. 

Это привело к созданию виртуаль-
ных учебных сред, онлайн-курсов 
и платформ для совместной рабо-
ты. В соответствии с идеями сре-
дового подхода, специфика среды 
определяет развитие ее элементов. 
В современном обществе влияние 
на становление специалиста ока-
зывает виртуальная образователь-
ная среда [5].
Одним из ключевых факторов 

воздействия цифровых сообществ 
на образование является демокра-
тизация знаний. В прошлом доступ 
к качественному образованию ча-
сто ограничивался такими факто-
рами, как географическое поло-
жение, социально-экономический 
статус или институциональные ре-
сурсы. Цифровые сообщества раз-
рушили эти барьеры, предоставив 
людям равные возможности до-
ступа к образовательным ресур-
сам, независимо от их происхож-
дения или обстоятельств. Это при-
вело к повышению возможностей 
инклюзивности образования и рас-
ширению прав маргинализирован-
ных групп. Цифровые сообщества 
способствуют глобальному сотруд-
ничеству и культурному обмену 
в сфере образования. Через онлайн-
платформы преподаватели и сту-
денты из разных стран мира могут 
общаться и сотрудничать в проек-
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тах, делиться взглядами и учиться 
у разных культур. Это расширило 
кругозор обучающихся, обеспечи-
ло воспитание чувства глобальной 
гражданственности и содействие 
межкультурному взаимопонима-
нию. Данный вид образования яв-
ляется достойной альтернативой 
традиционному и при этом гораз-
до лучше последнего вписывает-
ся в динамику информационного 
общества [4, с. 21]. Одной из ос-
новных целей современного об-
разования служит развитие он-
лайн-обучения с минимизацией 

психологических затрат для всех 
сторон образовательного процесса.
Результатом развития цифровых 

сообществ стал доступ педагогов 
к широкому спектру цифровых ин-
струментов, приложений и ресур-
сов, которые повышают эффектив-
ность обучения и вовлеченность 
учащихся. «Интерактивный муль-
тимедийный контент, виртуальные 
симуляции и онлайн-инструменты 
оценки – это лишь несколько при-
меров того, как технологии изме-
нили процесс обучения. Цифровые 
сообщества также предоставляют 

педагогам платформы для обме-
на передовым опытом, стратегия-
ми обучения и поиска поддержки 
у коллег, что ведет к профессио-
нальному развитию и совершен-
ствованию практики преподавания. 
Среди задач современного педаго-
га одной из ключевых является ко-
ординация когнитивного процес-
са и администрирование учебных 
проектов с помощью информаци-
онных технологий» [3, с. 228].
В рамках решения задач педа-

гогического сопровождения про-
фессиональной деятельности пе-
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дагогов в цифровом сообществе 
нами был разработан электрон-
ный образовательный курс по дис-
циплине «Системы электронного 
документооборота» на базе МИ-
РЭА – Российский технологиче-
ский университет. Целью курса 
является повышение компетент-
ности преподавателей в исполь-
зовании систем электронного до-
кументооборота в своей професси-
ональной деятельности; развитие 
общего уровня их цифровой гра-
мотности и коммуникационных 
навыков. 

Задачи работы: 
1. Разработка увлекательного об-

разовательного электронного курса 
«Системы электронного докумен-
тооборота», охватывающего все ос-
новные вопросы темы. 

2. Внедрение курса на базе МИ-
РЭА – Российский технологиче-
ский университет – высшего учеб-
ного заведения, известного своим 
опытом и достижениями в обла-
сти информационных технологий 
и цифровых систем.

3. Оценка эффективности кур-
са в повышении компетентности 
преподавателей.
В курсе «Системы электронно-

го документооборота» использо-
валась структура управления об-
учением, которая предоставила 
слушателям удобный интерфейс 
для доступа к учебным материа-
лам, участия в обсуждениях, от-
правки заданий и получения от-
зывов. Модули курса состояли из 
интерактивного мультимедийного 
контента – видеоматериалов, пре-
зентаций и практических приме-
ров для повышения вовлеченности 
слушателей и понимания ими ма-
териала. Участники также имели 
доступ к дополнительным ресур-
сам, таким как электронные книги 
и статьи, для углубления своих зна-
ний в области систем электронного 
документооборота (далее – СЭД). 

Контингент обучающихся 
по программе курса. 161 препо-
даватель из вузов Москвы: «МИ-
РЭА – Российский технологиче-
ский университет», «Московский 

педагогический государственный 
университет», «Московский город-
ской педагогический универси-
тет», «Московский государствен-
ный психолого-педагогический 
университет». Слушателями курса 
были как начинающие, так и опыт-
ные педагоги, стремящиеся усовер-
шенствовать свои знания и навы-
ки работы с СЭД.

Методы и технологии обуче-
ния. Авторами использовался сме-
шанный формат обучению, соче-
тающий учебные онлайн-модули, 
интерактивные мультимедий-
ные материалы и очные семина-
ры. Участники получали доступ 
к материалам курса через систе-
му управления обучением, кото-
рая представляла собой централи-
зованную платформу для предо-
ставления контента, оценивания 
и общения.

Содержание курса.
Введение в курс «Системы элек-

тронного документооборота». Курс 
начался с вводного модуля, в кото-
ром был представлен обзор СЭД. 
В нем были рассмотрены основные 
концепции, принципы и преиму-
щества использования СЭД в раз-
личных профессиональных усло-
виях. Этот раздел был направлен 
на ознакомление слушателей со 
значением и возможностями элек-
тронного документооборота.
Особенности и функциональные 

возможности различных СЭД. Здесь 
разбирались различные аспекты 
создания, хранения, поиска доку-
ментов, контроля их версий. Участ-
ники узнали о различных типах 
форматов документов, управле-
нии метаданными, индексирова-
нии и возможностях поиска в Elec-
tronic document management system 
(далее – EDMS). Педагогами также 
были получены представления об 
автоматизации рабочих процессов, 
электронных подписях и соблю-
дении нормативных требований. 
Интеграция СЭД с существующи-

ми системами. Слушателей курса 
ознакомили с процессом интегра-
ции СЭД с существующими орга-
низационными системами и про-

цессами. Этот модуль сосредоточен 
на совместимости EDMS с другими 
программными приложениями, 
такими как системы управления 
взаимоотношениями с клиента-
ми (CRM), системы планирова-
ния ресурсов предприятия (ERP) 
и системы управления контентом 
(CMS). Преподавателей познако-
мили с проблемами и передовым 
опытом по теме модуля, чтобы они 
могли эффективно внедрить EDMS 
в своих организациях. 
Управление жизненным циклом до-

кумента. Данный раздел курса рас-
сматривает жизненный цикл доку-
мента в СЭД. Обучающиеся узнали 
о процессах создания, классифи-
кации, хранения, поиска, распро-
странения и архивирования доку-
ментов. В модуле подчеркивалась 
важность метаданных, управления 
версиями документов. Слушате-
ли курса получили практические 
знания об организации, структу-
рировании, создании шаблонов 
и соблюдении правил хранения 
документов. 
Безопасность СЭД и контроль до-

ступа к ним. Отдельный модуль 
был посвящен важным аспектам 
безопасности и контроля доступа 
в СЭД. Слушатели курса приобре-
ли знания о механизмах аутенти-
фикации пользователей, ролях, ме-
тодах шифрования и безопасной 
передаче данных. Они получили 
представления о защите конфи-
денциальной информации, предот-
вращении несанкционированного 
доступа и реализации стратегий 
резервного копирования и аварий-
ного восстановления данных в рам-
ках EDMS.
Акцентируя внимание на обо-

значенных выше аспектах функ-
ционирования СЭД, курс был на-
правлен на то, чтобы вооружить 
слушателей необходимыми зна-
ниями и навыками для эффектив-
ного использования таких систем 
в профессиональной деятельности. 

Реализация курса. Курс был 
доступен преподавателям через 
систему управления обучением. 
Педагоги занимались самообу-
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чением, заполнением онлайн-мо-
дулей и участвовали в синхрон-
ных и асинхронных обсуждениях. 
При этом участникам работы обе-
спечивалась поддержка в рамках 
дистанционного наставничества 
[1, с. 116]. В ходе реализации курса 
в Trello была создана виртуальная 
доска, чтобы обеспечить централи-
зованную платформу для матери-
алов курса, общения и совместной 
работы [2]. Trello – это популярный 
онлайн-инструмент для управле-
ния проектами, который исполь-
зует визуальную доску и систему 
карточек для организации и отсле-
живания хода решения задач. Соз-
дание виртуальной доски на Trello 
дало ряд преимуществ участни-
кам и ведущим электронного курса 
«Системы электронного докумен-
тооборота». Доска послужила циф-
ровым центром, где все материа-
лы курса были структурированы 
и легко доступны. Слушатели мог-
ли просматривать весь макет до-
ски и легко переходить к соответ-
ствующим модулям или задачам.
Карточки на виртуальной доске 

позволяли обмениваться инфор-
мацией. Они включали описания, 
вложения, контрольные списки, 
сроки выполнения и метки, что-
бы предоставить участникам чет-
кие инструкции и рекомендации 
для каждой задачи или задания. 
Преподаватели могли работать 
с карточками, добавляя коммен-
тарии, задавая вопросы или ука-
зывая на свой прогресс. Это спо-
собствовало общению и сотруд-
ничеству между обучающимися 
и организаторами курса. Виртуаль-
ная доска в Trello также давала на-
глядное представление о ходе ре-
ализации курса. Когда слушатели 
выполняли задания или проходи-
ли разные этапы курса, они могли 
переносить соответствующие кар-
точки в разные списки, указывая 
на свой прогресс. Функция визу-
ального отслеживания помогала 
педагогам быть в курсе текуще-
го положения дел и давала чув-
ство выполненного долга, когда 
они видели отражение прогресса 

на доске. Функция комментари-
ев на каждой карточке позволяла 
интерактивно и своевременно об-
щаться всем участникам цифрово-
го сообщества. 
Таким образом, виртуальная до-

ска расширила возможности обу-
чения слушателей электронного 
курса. Она стала централизованной 
платформой для материалов курса, 
обеспечила организацию и управ-
ление задачами обучения, облег-
чила общение и сотрудничество. 
Использование Trello в качестве 
цифрового инструмента в рамках 
курса продемонстрировало успеш-
ную интеграцию технологий для 
поддержки педагогической дея-
тельности в цифровом сообществе.

Оценка эффективности кур-
са. Результаты обучающихся оце-
нивали с помощью викторин, ито-
говых заданий и экзамена. Были 
проведены опросы и сеансы обрат-
ной связи, чтобы собрать мнения 
участников о курсе и его эффектив-
ности в повышении их компетент-
ности. Для сбора данных и оценки 
эффективности курса использова-
лись несколько методов оценки.
Опросы до и после прохождения 

курса. Педагогам были предложе-
ны тесты из вопросов с нескольки-
ми вариантами ответов для оценки 
их знаний о СЭД. Перед просуши-
ванием курса с данным заданием 
справилось 60 % педагогов, после – 
85 %. Путем сравнения ответов до 
и после обучения можно опреде-
лить повышение уровня профес-
сиональных компетенций участ-
ников.
Обратная связь с коллегами и ин-

структорами. Участникам было 
предложено участвовать в обмене 
мнениями между коллегами и по-
лучать рекомендации и отзывы от 
инструкторов курса. Сеансы обрат-
ной связи и оценки инструкторов 
предоставили ценную информа-
цию о прогрессе участников, об-
ластях улучшения, их способно-
сти применять знания, изученные 
в ходе курса. Оценка участников: 
4,2 из 5; оценка модераторов кур-
са: 9 из 10. Данные цифры свиде-

тельствуют о критическом оцени-
вании педагогами своих коллег.
Показатели завершения курса. 

Было зафиксировано количество 
преподавателей, успешно завер-
шивших курс: 131 из 161 (81,4 %). 
Данный показатель служит инди-
катором их заинтересованности 
и отражает уровень вовлеченно-
сти и мотивации.
Размышления и отзывы участни-

ков. Участникам была предостав-
лена возможность поразмышлять 
о своем опыте обучения и оставить 
отзывы о влиянии курса на их про-
фессиональные компетенции. Эти 
размышления и отзывы помогли 
собрать качественные данные, до-
полняющие результаты количе-
ственной оценки. 90 % участников 
работы, завершивших курс, сооб-
щили о повышении уверенности 
в использовании СЭД. 95 % слуша-
телей заявили, что курс положи-
тельно повлиял на их профессио-
нальные компетенции.
Положительные отзывы, полу-

ченные от преподавателей, успеш-
но завершивших курс, свидетель-
ствуют о ценности и актуальности 
цифрового тренинга для повыше-
ния компетенций.
Курс «Системы электронного 

документооборота» помог препо-
давателям повысить уровень зна-
ний по заявленной теме. Они по-
лучили обновленную информацию 
о последних тенденциях и передо-
вых методах работы с электрон-
ными документами. Курс предо-
ставил преподавателям возмож-
ность овладеть инструментами 
Moodle и приобрести навыки ра-
боты с электронными платформа-
ми и программным обеспечением, 
связанным с СЭД. Курс способство-
вал развитию коммуникационных 
навыков педагогов. Они научились 
эффективно обмениваться инфор-
мацией, взаимодействовать с кол-
легами через электронные сред-
ства коммуникации и использо-
вать соответствующие протоколы 
и форматы при обмене документа-
ми. Курс побудил преподавателей 
задуматься о своей собственной 
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практике и профессиональном ро-
сте. Преподаватели научились реф-
лексировать над своими действи-
ями, анализировать свои сильные 
и слабые стороны в области элек-
тронного документооборота и при-
нимать меры для своего развития.
На основе анализа работы циф-

ровых сообществ и внедрения тех-
нологий педагогической поддерж-
ки мы считаем необходимым вы-
делить условия повышения уровня 
профессиональных компетенций 
педагогов.

1. Непрерывное профессиональ-
ное развитие: преподаватели долж-
ны иметь возможности для посто-
янного профессионального раз-
вития – участия в мастер-классах, 
семинарах, конференциях и учеб-
ных программах, направленных на 
расширение их предметных зна-
ний. Непрерывное профессиональ-
ное развитие гарантирует, что они 
будут в курсе результатов послед-
них исследований, познакомятся 
с эффективными технологиями, 
имеющими отношение к их обла-
сти деятельности.

2. Сообщества совместного обу-
чения могут быть сформированы 
как в офлайн, так и в онлайн фор-
мате. Участвуя в обучении по про-
грамме электронного курса, препо-
даватели могли делиться идеями, 
обмениваться передовым опытом 
и учиться на ошибках друг дру-
га. Сотрудничество способствует 
постоянному совершенствованию 
и коллективному росту педагогов. 

3. Наставничество и коучинг. 
Создание программ наставниче-

ства и коучинга может в значи-
тельной степени способствовать 
повышению профессиональной 
компетентности преподавателей. 
Опытные педагоги могут настав-
лять и направлять начинающих, 
предоставляя им поддержку, об-
ратную связь и конструктивное ру-
ководство. Коучинговые програм-
мы способны обеспечить слушате-
лей индивидуальной поддержкой, 
ориентируясь на их конкретные 
потребности и цели. 

4. Рефлексивная практика. По-
ощрение рефлексивной практи-
ки преподавателей важно для их 
профессионального роста. Такая 
практика включает в себя крити-
ческий подход к методам обуче-
ния, анализ результатов учения, 
требующих улучшения. Анали-
зируя свою педагогическую прак-
тику, слушатели могут принимать 
обоснованные решения и повы-
шать свою квалификацию. 

5. Доступ к ресурсам и техноло-
гиям. Предоставление педагогам 
доступа к информационным тех-
нологиям необходимо в современ-
ном обществе. Важно обеспечить 
возможность работы с электрон-
ными образовательными журна-
лами, исследовательским статьями, 
онлайн-базами данных и учебны-
ми ресурсами. Кроме того, обуче-
ние педагогов использованию тех-
нологических инструментов, таких 
как цифровые устройства, образо-
вательное программное обеспече-
ние и системы управления обуче-
нием, позволяет им эффективно 
использовать современные тех-

нологии и методы обучения. Раз-
работка и предоставление учеб-
ных материалов на электронной 
платформе (например, на вирту-
альной доске в Trello) позволили 
обучающимся изучать содержа-
ние курса в своем темпе и пере-
сматривать материалы по мере не-
обходимости. Это способствовало 
непрерывному обучению и сохра-
нению знаний.

6. Поддерживающее руковод-
ство. Сильное руководство на всех 
уровнях, включая администрацию 
вузов и разработчиков полити-
ки в области образования, имеет 
важное значение. Лидеры долж-
ны создавать позитивную и бла-
гоприятную среду, которая ценит 
профессиональное развитие, со-
трудничество и инновации. Они 
должны выделять ресурсы и время 
для непрерывного обучения пре-
подавателей, их профессиональ-
ного роста.
Таким, образом, внедрение элек-

тронных курсов и цифровых техно-
логий в образовательную практи-
ку имеет значительный потенциал 
для повышения профессиональных 
компетенций педагогов. Непрерыв-
ное профессиональное развитие, 
обеспечение доступа к актуальной 
информации и технологиям служат 
ключевыми факторами успешно-
го повышения их компетентности. 
Участие в сообществах совместно-
го обучения и обмен опытом по-
зволяют преподавателям учиться 
друг у друга, развивать инноваци-
онные подходы и осваивать новые 
методы обучения.
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Эффективное управление образо-
вательной деятельностью является 
одной из важнейших управленче-
ских задач в военных образователь-
ных организациях. Она охватывает 
большое количество лиц (курсан-
тов, профессорско-преподаватель-
ский состав, должностных лиц 
служб и командования институ-
та), вовлеченных в процесс орга-
низации и управления обучением, 
и прямо влияет на условия их рабо-

ты и учебы. Нормативно-правовые 
акты, регламентирующие образо-
вательную деятельность, с одной 
стороны, отличаются строгостью 
требований, а с другой – дают воз-
можность внедрять различные ин-
новации в условиях конкретного 
вуза. Учет всех имеющихся воз-
можностей и их эффективная ре-
ализация требуют значительных 
трудозатрат со стороны руково-
дителей и исполнителей. Это об-

уславливает необходимость повы-
шения их компетенций, непосред-
ственно влияющих на успешное 
развитие ведомственной системы 
образования. 
Проблема обостряется в услови-

ях постоянной актуализации и опе-
ративного внесения изменений 
в содержание основных профес-
сиональных образовательных про-
грамм подготовки курсантов воен-
ных образовательных организаций 
высшего образования (далее – ВО-
ОВО). Так, быстрый рост объема 
информации, используемой в об-
разовательном процессе, и ограни-
ченные возможности обучающих-
ся по ее освоению требуют поиска 
новых подходов к организации об-
разовательного процесса, приме-
нению в ВООВО инновационных 
средств информатизации и циф-
ровизации обучения, способных 
выступить определяющим услови-
ем повышения уровня сформиро-
ванности компетенций курсантов. 
Одним из приоритетных направ-

лений подготовки в ВООВО явля-
ется формирование у обучающих-
ся комплекса компетенций, свя-
занных с применением цифровых 
и информационных технологий 
в служебно-боевой деятельности 
(далее – ИТ-компетенции) при про-
хождении службы в подразделени-
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ях информационных технологий 
органов управления войск нацио-
нальной гвардии.
Перспективным направлением 

совершенствования процесса под-
готовки курсантов является циф-
ровая трансформация (далее – ЦТ) 
системы ведомственного образова-
ния. Основные направления и за-
дачи цифровой трансформации 
изложены в Постановлении Пра-
вительства РФ от 10 октября 2020 г. 
N 1646. Они определены как «…
совокупность действий, осущест-
вляемых государственным орга-
ном, направленных на изменение 
(трансформацию) государственно-

го управления и деятельности госу-
дарственного органа по предостав-
лению им государственных услуг 
и исполнению государственных 
функций за счет использования 
данных в электронном виде и вне-
дрения информационных техноло-
гий в свою деятельность» [3, с. 5]. 
Исходя из основополагающих по-
зиций данного документа, целями 
цифровой трансформации являют-
ся: «повышение удовлетворенно-
сти граждан цифровыми государ-
ственными услугами; снижение 
издержек управления; повышение 
уровня надежности и безопасности 
информационных систем; устране-

ние избыточной административ-
ной нагрузки в ходе реализации» 
[3, с. 5] бизнес-процессов.
В сфере военного образования 

цифровая трансформация пред-
ставляет собой комплекс организа-
ционных, технических и образова-
тельных мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности 
работы военных образовательных 
организаций Росгвардии, основан-
ный на повсеместном и глубоко 
интегрированном применении IT-
технологий в процессе обучения 
и организованный в соответствии 
с положениями руководящих до-
кументов [4; 5].
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Очевидно, что проведение меро-
приятий по цифровой трансформа-
ции процедур управления образова-
тельной деятельностью в принци-
пе способно существенно повысить 
их эффективность и сократить тру-
доемкость. В том числе, это про-
исходит за счет внедрения средств 
автоматизации и цифровизации 
управления процессом обучения 
в ВООВО. Вместе с тем, повышение 
уровня цифровизации образования, 
равно как и широкое и повсемест-
ное внедрение систем управления 
процессом обучения, сопряжено 
с комплексом проблем и трудно-
стей, в ряде случаев может встре-
тить сопротивление. Необдуманное 
применение информационных тех-
нологий вызовет увеличение трудо-
затрат как преподавателей, так и об-
учающихся, при этом не будет до-
стигнут желаемый эффект. 
Нахождение путей решения вы-

шеуказанных проблем позволит 
обеспечить повышение эффектив-
ности процесса формирования ИТ-
компетенции профессорско-пре-
подавательского состава и обуча-
емых военных институтов. Поиск 
возможностей нивелирования про-
блем цифровой трансформации ве-
домственной системы образова-
ния приоритетно ориентирован на 
понимание сути ИТ-компетенций 
и механизма их формирования.
Комплекс ИТ-компетенций 

структурно состоит из: 
• операционно-аналитических 
компетенций – оперирование ин-
формационными потоками и кон-
тентом;
• технологических компетенций – 
применение средств цифровиза-
ции и информационно-техноло-
гической инфраструктуры.
Они обеспечиваются совокупно-

стью компетенций, предусмотрен-
ных федеральными государствен-
ными образовательными стандар-
тами высшего образования (далее 
ФГОС ВО), и актуальными (соответ-
ствующими новым требованиям 
службы) компетенциями, входя-
щими в состав ИТ-компетенции, 
непосредственно связанными с вы-
полнением специфических задач 

применения средств автоматиза-
ции в ходе исполнения должност-
ных обязанностей военнослужащи-
ми ВООВО Росгвардии.
На современном этапе развития 

системы ведомственного образо-
вания одним из наиболее эффек-
тивных средств повышения ИТ-
компетенций может выступить 
комплексное использование ин-
новационных электронных обра-
зовательных ресурсов (далее – ЭОР) 
в сочетании с применением специ-
альной методической системы. Она 
направлена на оперативное уточне-
ние и актуализацию комплекса ИТ-
компетенций, обусловленных как 
стремительным развитием инфор-
мационных технологий, так и из-
менениями условий служебно-бое-
вого применения войск националь-
ной гвардии по предназначению. 
В большинстве военных вузов 

формирование ИТ-компетенций 
обеспечивается средствами тра-
диционных ЭОР, под которыми 
мы понимаем средства обучения, 
разработанные и реализуемые на 
базе информационных технологий 
в военных институтах. В связи со 
спецификой использования ЭОР 
в образовательном процессе воен-
ного института, а также с особенно-
стями формирования посредством 
данных ЭОР соответствующих им 
ИТ-компетенций для достижения 
поставленных целей управление 
данными процессами требует зна-
чительных усилий и построения 
системы управления, в которой не 
всегда могут быть применены ша-
блонные решения. 
Практика показала, что для эф-

фективного управления формиро-
ванием ИТ-компетенций препода-
вателей и обучающихся военного 
института необходимо создание 
в образовательном учреждении 
специализированного подразде-
ления. Его функция – организа-
ция деятельности органов военного 
управления, направленной на акту-
ализацию ИТ-компетенций, дове-
дение информации о данных ком-
петенциях до руководства кафедр 
для дополнения рабочих программ 
дисциплин, управление образова-

тельными ресурсами, проведение 
консультаций, оказание эксперт-
ной помощи профессорско-препо-
давательскому составу вуза.
Таким подразделением в военном 

институте может стать специали-
зированная группа на базе учебно-
го отдела, выполняющая основные 
функции Центра компетенций (да-
лее – ЦК). В исследованиях М.А. Ак-
сеновой, Л.Д. Гительмана, М.В. Ко-
жевникова центр компетенций 
определяется как организация или 
подразделение, деятельность кото-
рого направлена на поиск, обобще-
ние, актуализацию, синтез и рас-
пространение новых знаний, уме-
ний, привитие навыков [1; 2]. 
Работа ЦК характеризуется ис-

пользованием междисциплинарно-
го подхода, привлечением специа-
листов из разных областей знаний, 
постоянным обучением сотрудни-
ков, способных эффективно вы-
ступать экспертами в предмет-
ных областях (экспертный совет 
ЦК). Персонал ЦК должны состав-
лять специалисты высокого уров-
ня, ориентированные на выработ-
ку новых способов решения задач. 
Задачами ЦК в военном инсти-

туте будут являться:
• сбор, систематизация, анализ 
и синтез новых знаний, умений, 
навыков, организация информа-
ционного взаимодействия между 
преподавателями и экспертным 
советом ЦК;
• проведение консультаций и вы-
дача экспертных заключений, син-
тез новых решений и выработка 
концепций, ориентированных на 
выполнение служебно-боевых и об-
разовательных задач в соответствии 
с актуальной обстановкой и требо-
ваниями реалий применения Ро-
сгвардии по предназначению;
• выработка предложений, направ-
ленных на внедрение инноваций 
в служебную деятельность войск;
• организация обмена знаниями 
и опытом с иными военно-образо-
вательными учреждениями, а так-
же построение партнерских отно-
шений с гражданскими вузами.
В ходе изучения возможностей 

создания ЦК военного института 
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нами был выявлен ряд проблем-
ных вопросов, наличие которых 
необходимо учитывать при орга-
низации его работы:
• высокий уровень служебной на-
грузки экспертов ЦК по выполне-
нию текущих задач (в том числе, 
не предусмотренных должност-
ными обязанностями) вызывает 
острый дефицит рабочего време-
ни на сбор и обмен знаниями, воз-
никает угроза быстрого професси-
онального выгорания и демотива-
ции персонала;
• недостаток штатных единиц, вы-
званный значительным превыше-
нием служебной нагрузки на про-
фессорско-преподавательский со-
став ВООВО, работу которых от 
учебно-методической деятельно-
сти необходимо переориентиро-
вать непосредственно на обеспе-
чение деятельности ЦК ВООВО Ро-
сгвардии;
• высокая стоимость решений вне-
дрения систем поддержки процес-
сов информационного обеспечения 
при управлении деятельностью ЦК 
по оперированию знаниями;
• как следствие предыдущих про-
блем – нехватка методического ре-
сурса для решения поставленных 
задач.
Решением для указанного спек-

тра проблем нам видится ряд ме-
роприятий.

1. Создание ЦК на штатной ос-
нове (в виде отдельного подразде-
ления) с привлечением сторонних 
экспертов при необходимости про-
ведения консультаций для реше-
ния специфических задач.

2. Проведение научно-техниче-
ских конференций с привлечением 
организаций, специализирующих-
ся на разработках информационных 
технологий в образовательной сфе-
ре для обмена опытом цифровиза-
ции образовательной деятельности.

3. Изучение командованием (ру-
ководителями) ВООВО возмож-
ностей повышения цифровых 
компетенций профессорско-пре-
подавательского состава и научно-
педагогических работников с по-
лучением соответствующих сер-
тификатов за счет использования 

обучающих платформ, находящих-
ся в свободном доступе.
Необходимо учесть, что, ЦК яв-

ляется подразделением военного 
института, имеющего экспертное 
сообщество, поэтому организация 
его работы требует выработки эф-
фективных методов управления на-
учно-исследовательской деятель-
ностью. Только реализация дан-
ного условия позволит обеспечить 
концентрацию интеллектуальных 
ресурсов вуза и актуального опыта 
в управлении процессом обучения, 
что станет основой для внедрения 
инновационных решений в сферу 
военного образования.
Примером успешной реализации 

междисциплинарного подхода при 
создании ЦК может служить фор-
мирование на базе военного ин-
ститута Росгвардии Центра ком-
петенций по вопросам цифровой 
трансформации образовательной 
деятельности. В его задачи, поми-
мо прочего, входит организацион-
но-техническое, методическое, экс-
пертно-аналитическое и информа-
ционное сопровождение процесса 
цифровой трансформации ВОО-
ВО. Для обеспечения эффективно-
го функционирования экспертно-
го совета ЦК в области цифровой 
трансформации в военном институ-
те Росгвардии создано базовое под-
разделение ЦК – «Учебно-исследо-
вательский комплекс по вопросам 
цифровой трансформации». В его 
состав входит три группы.

1. Группа методического и ме-
тодологического сопровождения 
исследований в области цифро-
вой трансформации, выполняющая 
функции по выбору и организа-
ции разработки архитектурных ре-
шений цифровой трансформации 
в сфере высшего образования; сбо-
ру, обобщению, анализу, оценке, 
накоплению и трансляции знаний, 
сопровождению их применения 
в процессе цифровизации образо-
вательной деятельности в ВООВО. 

2. Группа по взаимодействию 
с ЦК других образовательных ор-
ганизаций, выполняющая функ-
ции по участию в разработке про-
ектов межведомственных согла-

шений (протоколов и регламентов 
взаимодействия) Росгвардии с ор-
ганами государственного управле-
ния и образовательными учрежде-
ниями по обмену знаниями и при-
менению IT-технологий в сфере 
образования. 

3. Группа внедрения информа-
ционных систем, выполняющая 
функции организации апробации 
и внедрения информационных си-
стем и сервисов (компонентов ин-
формационно-технологической ин-
фраструктуры) в сфере образова-
тельной деятельности.

«Учебно-исследовательский ком-
плекс по вопросам цифровой транс-
формации», как научно-исследо-
вательское подразделение, являет-
ся основой ЦК военного института. 
В состав ЦК входит руководитель 
(как правило, профильный заме-
ститель руководителя органа управ-
ления по направлению цифровой 
трансформации) и экспертный совет, 
формируемый из штатных и при-
влекаемых специалистов. Именно 
этот орган, как показала практика, 
управляя процессом сбора, накопле-
ния, актуализации и анализа зна-
ний (ключевым средством данно-
го процесса может выступить спе-
циальная методическая система), 
способен обеспечить синтез идей 
и трансляцию их в формате новых 
образовательных ИТ-компетенций.
Таким образом, формирование 

ЦК на базе военных институтов 
определяется необходимостью ор-
ганизации управления процессом 
сбора, обобщения, анализа, транс-
фера новых знаний, умений и на-
выков, появление которых обуслов-
лено стремительным развитием 
технологий (в том числе, двойно-
го назначения) и военного дела. 
Эффективность данного процес-
са основывается на применении 
ЭОР, информационных техноло-
гий и специальных методических 
системах, которые при широком 
и комплексном применении спо-
собны обеспечить высокий уровень 
сформированности актуальных ИТ-
компетенций профессорско-пре-
подавательского состава и обуча-
ющихся ВООВО Росгвардии.
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Проблема индивидуализации обучения 
английскому языку в корпоративной среде

В настоящее время наблюдается 
тенденция в сфере обучения ино-
странным языкам, когда корпо-
ративным клиентам предлагают 
программу образования, учиты-
вая только уровень подготовки со-
трудника, без учета индивидуаль-
ных особенностей компании и ка-
дров, не принимая во внимание их 
сферу деятельности, вектор разви-
тия и потребности каждого работ-
ника и организации в целом. Дан-
ный подход не обеспечивает вовле-
ченность сотрудников в процесс 
обучения, что приводит к низким 
показателям развития персонала 
и к минимальной производитель-
ности компании. Исходя из этого, 
возникает проблема индивидуали-
зации обучения английскому язы-
ку в корпоративной среде. 
На основе работ А.А. Бударного 

индивидуализация может опре-
деляться как средство повышения 
эффективности процесса обучения, 
при которой обучающий выбирает 
способы, приемы, темы обучения, 
учитывая индивидуальные особен-
ности учащихся, степень развития 
их способностей к овладению зна-
ниями. Г.К. Селевко придержива-
ется мнения о том, что индивиду-
ализация в обучении – это «орга-
низация учебного процесса, при 
которой выбор способов, приемов, 
темпа обучения обуславливается 
индивидуальными особенностя-
ми учащихся» [13].

На основе приведенного анали-
за определений понятия «инди-
видуализация обучения», можно 
выделить основные цели индиви-
дуализации в корпоративном об-
разовании: 
• выстраивание процесса обучения 
с учетом индивидуальных особен-
ностей обучающихся;
• подбор индивидуальных прие-
мов и способов обучения, способ-

ствующих усовершенствованию 
знаний и навыков;
• поддержание и продвижение про-
цесса обучения посредством инди-
видуальных учебных программ для 
каждого обучающегося сотрудника;
• содействие в реализации знаний 
и умений индивида в трудовой де-
ятельности; 
• постановка учащихся в центр об-
разовательного процесса, направ-
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Аннотация. Проводится анализ актуальности международной деловой коммуникации на английском языке и задач по инди-
видуальному обучению персонала в условиях значительных изменений внешнеэкономической обстановки. Обозначены выявлен-
ные и теоретически обоснованные авторами способы повышения вовлеченности сотрудников корпораций в изучение английского 
языка, повышающие продуктивность учебного процесса. На основе принципа индивидуализации в обучении определены основные 
подходы к созданию языковых образовательных корпоративных программ.

Ключевые слова: корпоративное образование, международные коммуникации, непрерывное образование, индивидуализация кор-
поративного обучения.

Abstract. An analysis is made of the relevance of international business communication in English and the tasks of individual training of 
personnel in the context of signifi cant changes in the external economic situation. The methods identifi ed and theoretically substantiated 
by the authors to increase the involvement of corporate employees in the study of the English language, which increase the productivity of 
the educational process, are indicated. Based on the principle of individualization in training, the main approaches to the creation of lan-
guage educational corporate programs are determined.

Keywords: corporate education, international communications, continuing education, individualization of corporate training.
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ленного на удовлетворение их ин-
тересов и развитие способностей.
С каждым днем деятельность 

в сфере бизнеса становится более 
динамичной, постоянное обновле-
ние информации требует ускоре-
ния процесса обучения сотрудни-
ков, что позволяет корпорациям со-
хранить лидирующие позиции на 
мировых рынках. Непрерывное об-
учение на протяжении всей жизни 
стало новым императивом совре-
менного мира. За последние деся-
тилетия произошло преобразова-
ние от обучения «по прямой ли-
нии» (обучение в школе, высшем 
учебном заведении, а затем при-
менение этих знаний в корпора-
тивной среде) к непрерывному об-
учению на протяжении всей жизни 
(изучение и применение знаний 
в течение нескольких циклов не-
прерывной личностной эволюции). 
Именно поэтому все чаще компа-
нии обращаются к корпоративно-
му образованию как средству не-
прерывного обучения и развития 
персонала.
Само понятие «корпоративное 

образование» в современном дис-
курсе до сих пор не имеет четкого 
определения в силу постоянных 
изменений современной бизнес-
среды. Тем не менее можно выде-
лить несколько определений, от-
вечающих задачами проводимого 
нами исследования. Например, В.В. 
Кузнецов интерпретирует корпора-
тивное образование как «процесс 
и результат развития жизненно-
го опыта работников корпорации, 
обучающихся в ее учебных струк-
турах» [7]. Исследователь подчер-
кивает сложность архитектоники 
корпоративного образования и вы-
деляет важность профессионально-
го развития и обучения сотрудни-
ков. Свое понимание корпоратив-
ного образования Р.А. Долженко 
раскрывает в определении сле-
дующего содержания: «комплекс 
мер по развитию навыков, умений 
и знаний персонала, направлен-
ный на оптимальное использова-
ние человеческих ресурсов компа-
нии с точки зрения принятой ею 

стратегии» [2]. М.Н. Певзнер опре-
деляет корпоративное образование 
как «непосредственно ориентиро-
ванное на поддержание производ-
ственного процесса компании». Он 
также отмечает, что не менее важ-
ным с точки зрения корпорации, 
индивида и групп работников яв-
ляется корпоративное воспитание, 
позволяющее приобщить сотруд-
ников к ценностям организации, 
символам и традициям, связанным 
с ее корпоративной культурой» [9].

«Особенностью корпоративного 
образования, как альтернативной 
системы обучения, является его 
возможность адекватно, своевре-
менно и полномасштабно реагиро-
вать на обновляющиеся требования 
отрасли и компании, меняющие-
ся производственные реалии, вне-
дрение новейших научно-техниче-
ских достижений, модернизацию 
технологических процессов» [16]. 
Один из наиболее распространен-
ных примеров определения кор-
поративного образования – «по-
лучение новых навыков и умений 
сотрудниками одной компании 
с целью повышения эффективно-
сти работы каждого сотрудника 
в отдельности и всей компании 
в целом» [10]. 
Таким образом, к интегрирован-

ной сущности рассматриваемой 
формы организации образования 
можно отнести формирование кор-
поративного вектора поведения со-
трудников, организацию профес-
сионального развития персонала 
посредством обучения внутри фир-
мы. При этом цели организации 
по обучению персонала продик-
тованы требованиями к своевре-
менному реагированию на измене-
ния и потребности деловой среды. 
Корпоративное образование на-

целено на развитие профессио-
нальных качеств и навыков обу-
чающегося за счет повышения его 
компетентности или кардинальной 
смены деятельности в условиях 
быстро меняющейся международ-
ной ситуации. Это является наибо-
лее важным для обеспечения эф-
фективности компаний, тогда как 

в традиционном педагогическом 
образовании основной упор дела-
ется на воспитание и формирова-
ние личностных качеств индивида.
Мы предлагаем реализовывать 

принцип индивидуализации об-
учения путем разработки корпо-
ративных курсов, программ и ме-
тодик по изучению английскому 
языку на основе приводимых ниже 
принципов. 
Анализ сферы деятельности ком-

пании, учет направления ее дея-
тельности. В современных ус-
ловиях большинство курсов по 
изучению английского языка на-
правлено на формирование общих 
тематических иноязычных ком-
петенций, не отражающих специ-
фику деятельности компании. Это 
влечет за собой долгосрочное изу-
чение материала и как следствие 
снижение вовлеченности персо-
нала в образовательный процесс. 
Именно поэтому при разработке 
учебных материалов необходим 
отбор предметно-тематического 
содержания программы.
Учет особенностей профессио-

нального диалекта. При формиро-
вании образовательной программы 
очень важно учитывать специфи-
ку английского языка, на котором 
будет вестись дальнейшая комму-
никация. В каждой стране, где го-
ворят на английском языке, при-
сутствует свой уникальный акцент, 
особенности произношения и ди-
алекты. Так, в Индии распростра-
нен гибридный язык «Hinglish», 
который отличается уникальным 
произношением и изобилием слов, 
заимствованных из языков хинди. 
В Китае также набирает популяр-
ность «чинглиш» – английский 
язык, находящийся под влияни-
ем катонского, шанхайского и тай-
ваньского диалектов. В этой свя-
зи очень важно обучать сотрудни-
ков языку c учетом фонетических 
и грамматических различий стран, 
говорящих на английском языке.
Анализ профессиональных потреб-

ностей корпораций. Для создания 
индивидуального курса необходи-
мо четкое определение целей об-
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учения, которые задаются векто-
ром развития корпорации, а так-
же личностными потребностями 
сотрудника. Необходимо изучить 
контекст желаемого использования 
профессионального иностранно-
го языка, потребности сотрудни-
ков в обучении конкретным лекси-
ко-грамматическим навыкам речи 
и речевым умениям. Также, важно 
учитывать предметно-тематиче-
ское содержание обучения (темы 
и подтемы профессиональной 
направленности). В соответствии 
с профессиональными интереса-
ми и потребностями слушателей 
разработчик определяет цель и за-
дачи корпоративного курса [15].
Использование принципа модуль-

ности. Для организации образо-
вательного процесса необходимо 
подготовить программу, которая 
смогла бы обеспечить высокую ва-
риативность и индивидуальный 
подход относительно потребно-
стей каждого сотрудника. При этом 
она должна учитывать их слабые 
и сильные стороны, личные и про-
фессиональные интересы, темпе-
рамент, уровень владения языком 
и трудовой опыт. Благодаря прин-
ципу модульности, возможно по-
строение образовательного курса 
по изучению английского языка 
в виде учебных блоков. Они мо-
гут включать различные содержа-
ние и методы обучения, выбран-
ные в соответствии с:
• профессиональной квалифика-
цией и компетенциями сотрудни-
ка (материал подбирается исходя 
из профессиональной деятельно-
сти, занимаемой должности, обла-
сти развития обучающегося с ис-
пользованием тренингов, лекций, 
семинаров, бизнес-игр);
• уровнем владения языком (рас-
пределение всех сотрудников 
в определенные группы, исходя 
из их уровня владения аудирова-
нием, чтением, грамматикой, уст-
ной речью, фонетикой, лексикой, 
письмом);
• предпочтениями обучающихся, 
работодателей (необходимо учиты-
вать предпочтения сотрудников, 

их профессиональный опыт, а так-
же удобство подачи предлагаемо-
го материала с учетом трудового 
графика персонала: дистанцион-
ное обучение, электронные курсы 
(E-learning), вебинары, творческие 
задания, индивидуальное обучение 
или групповое и так далее). 
Согласно данному принципу 

процесс обучения обеспечивает 
индивидуальный подход к каж-
дому сотруднику и разнообразие 
методов обучения. 
Междисциплинарный подход в об-

учении. С точки зрения Совета Ев-
ропы (англ. Council of Europe, фр. 
Conseil de l’Europe – международ-
ная организация, содействующая 
сотрудничеству между ее члена-
ми, государствами и странами Ев-
ропы в области стандартов права, 
прав и свобод человека и гражда-
нина, демократического развития, 
законности и культурного взаимо-
действия), основная цель обучения 
иностранному языку обозначает-
ся следующим образом: формиро-
вание и развитие межкультурной 
профессионально ориентирован-
ной коммуникативной компетен-
ции [4]. Однако в корпорациях от 
сотрудников требуют не только ос-
воения навыков коммуникации на 
английском языке, но и умения 
проявлять свои профессиональные 
знания в процессе диалога. 
В связи с этим разработка учеб-

ного материала строится на основа-
нии междисциплинарного подхода 
в обучении [18], который предпо-
лагает формирование в корпора-
ции мультиязыковой среды при 
помощи объединения языковой 
подготовки и профессиональной 
деятельности сотрудников ком-
пании: организация тренингов, 
курсов и лекций по профилю дея-
тельности сотрудников на англий-
ском языке. В зарубежной литера-
туре существует термин content 
and language integrated learning 
(CLIL) – интегрирование препо-
давания иностранного языка и дру-
гих учебных дисциплин. Подобная 
интеграция предполагает одновре-
менное изучение иностранного 

языка и профильной области ра-
ботника. Она позволяет сформи-
ровать у учащихся лингвистиче-
ские и коммуникативные компе-
тенции на неродном языке в том 
же учебном контексте, в котором 
у них происходит формирование 
и развитие профессиональных на-
выков.
Учет индивидуальных особенно-

стей обучающихся. Одним из наи-
более общих подходов реализа-
ции принципа индивидуализации 
в обучении является личностно-
деятельностный подход. В рабо-
тах И.А. Зимней данный подход 
предполагает «организацию са-
мого процесса обучения и управ-
ления учебной деятельностью обу-
чающихся, означает переориента-
цию этого процесса на постановку 
и решение ими самими конкрет-
ных учебных задач (познаватель-
ных, исследовательских, преобра-
зующих, проективных» [3]. В дан-
ной парадигме личность является 
ключевой целью развития в обуче-
нии. Применение базисных поло-
жений данного подхода позволяет 
признавать сотрудников компании 
субъектами учебной деятельно-
сти и жизнедеятельности органи-
зации в целом. Благодаря приме-
нению основных положений лич-
ностно-деятельностного подхода 
индивидуализация корпоративно-
го обучения может осуществляться 
с включением самого обучающего-
ся в процесс выявления и осозна-
ния своих особенностей, в освое-
ние содержания образования с их 
учетом. При формировании инди-
видуальной образовательной про-
граммы определяется, на чем необ-
ходимо сделать акцент в процессе 
обучения и как подойти индивиду-
ально к проработке навыков каж-
дого сотрудника. 
Несмотря на то, что английский 

язык считается международным 
инструментом коммуникации 
в сфере бизнеса и торговли и на 
нем говорит более 1,5 миллиардов 
людей в мире, в России остро вста-
ет вопрос об актуальности изуче-
ния английского языка, в особен-
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ности в сфере B2B – профессио-
нального рынка товаров и услуг, 
где покупки осуществляет профес-
сиональный покупатель во имя ин-
тересов бизнеса (компании) [1]. 
В первую очередь на это повлия-

ла политическая обстановка, а так-
же экономические ограничения 
в работе платежных систем. На 
данный момент нет возможности 
осуществлять взаиморасчеты с за-
падными странами, ранее являв-
шимися ключевыми источниками 
образовательных ресурсов в сфере 
корпоративного обучения англий-
скому языку. Большинство запад-
ных компаний, работающих в сфе-
ре B2B, ушло с рынка, в связи с чем 
минимизировано взаимодействие 
с иностранными коллегами. Перед 
руководителями корпораций вста-
ла задача удержать и поднять уро-
вень английского языка сотруд-
ников. 
За последние годы Российский 

рынок переориентировался в сто-
рону сотрудничества со странами 
Востока, и сегодня одним из клю-
чевых партнеров во внешней тор-

говле становится Китай. Исследова-
ние потенциальных рынков сбыта 
в Азии привело к расширению тор-
гово-экономических связей с раз-
вивающимися странами и позво-
лило вывести на принципиально 
иной уровень взаимоотношения 
между Россией и Китаем, особен-
но в области торговли. «Если затро-
нуть внешнеэкономическую рабо-
ту нашего государства на текущий 
момент, в непростых условиях, на-
блюдающихся в мире, то именно 
Китай считается главным партне-
ром». По итогам января 2022 года 
товарооборот России и Китая соста-
вил $13009 млн, что на 57 % больше 
чем за аналогичный период 2021 
года [8] (Рисунок 1).
Выход Китая на международную 

арену сопровождался запуском но-
вых государственных программ, 
которые способствовали подня-
тию уровня владения населени-
ем английским языком. Так, ан-
глийский язык входит в содержа-
ние государственной школьной 
программы, изучается в универси-
тетах, а также широко распростра-

нен в коммерческих структурах, 
где сотрудникам предоставляется 
возможность корпоративного обу-
чения английскому языку. Китай 
является лидером по количеству 
населения, изучающего англий-
ский язык – более 350 млн чело-
век в Китае свободно владеют ан-
глийским языком [11] (Рисунок 2).
Еще одним ключевым партнером 

России становится Индия. Торгов-
ля с Индией на протяжении всей 
истории российско-индийских от-
ношений велась со стабильно вы-
сокой долей экспорта в товарообо-
роте. Однако в последнее время мы 
можем наблюдать увеличение дан-
ных показателей более чем в два 
раза [14] (Рисунок 3).
На сегодняшний день англий-

ский язык является вторым госу-
дарственным языком Индии. На-
селение Индии составляет порядка 
1 210 854 977 человек, из которых 
около 128 000 000 человек свободно 
изъясняются на английском язы-
ке [12] (Рисунок 4). 

«Английский стал официальным 
и академическим языком Индии 

Рисунок 1. Данные по товарообороту между Россией и Китаем
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в начале ХХ века и постепенно ста-
новился средством официально-
го общения в области управления 
и образования» [6]. На сегодняш-
ний день Индия является третьей 
страной после США и Великобри-
тании по объемам выпуска литера-
туры на английском языке. Прева-
лирующее большинство населения 
в Индии, использующее англий-
ский язык в коммуникации, являет-

ся политической, социально-актив-
ной, экономической и академиче-
ской элитарной прослойкой. Также 
стоит отметить, что Индия является 
четвертой страной в мире по чис-
лу жителей, говорящих на англий-
ском языке. Развитие данного язы-
ка в ключевых сферах государства, 
позволило стране сохранить и уси-
лить лидирующие позиции среди 
развивающихся стран Азии.

Как отмечает с .  Хантингтон , 
«с одной стороны, язык не явля-
ющийся родным, не может стать 
мировым языком для всего насе-
ления. С другой стороны, его мож-
но назвать именно так, если язык 
используется людьми различных 
языковых групп и культур для об-
щения друг с другом, если это ми-
ровая «linga franca» или, выража-
ясь лингвистическими терминами, 

Рисунок 2. Данные по англоговорящему населению в Китае

Рисунок 3. Данные по товарообороту между Россией и Индией
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универсальный язык широкого об-
щения (далее – УЯШО)» [17]. В на-
стоящее время в развивающихся 
странах Азии складывается устой-
чивый вектор развития, при кото-
ром английский язык использует-
ся в деловом общении и на акаде-
мическом уровне. Это дает новые 
возможности и преимущества для 
университетов и корпораций, стре-
мящихся занять ведущее положе-
ние на мировых рынках в услови-
ях глобальной конкуренции. При 
этом использование УЯШО явля-
ется неотъемлемой частью эффек-
тивного развития бизнеса.
В.И. Карасик в своей работе 

«Язык социального статуса» под-
черкивает, что: «языковая ком-
петенция является одним из по-
казателей социального статуса 
человека, наряду с профессией, об-
разованием, богатством, стилем 
жизни. Языковая компетенция до-
пускает несколько измерений. По 
признаку актуального / виртуаль-
ного владения языком разграничи-
вается действительное знание язы-
ка и социально-престижное при-
ближение к языку. По признаку 
нормативной правильности раз-

Рисунок 4. Данные по англоговорящему населению в Индии

граничивается языковая компе-
тенция образованных людей, зна-
ющих нормативное употребление 
языка, и языковая компетенция 
необразованных носителей язы-
ка. По признаку системной пра-
вильности разграничивается язы-
ковая компетенция носителей язы-
ка, для которых этот язык является 
родным, и языковая компетенция 
тех, кто говорит на неродном язы-
ке. По признаку языкового богат-
ства разграничивается языковая 
компетенция пользователей язы-
ка и языковых экспертов, владею-
щих разнообразными литератур-
ными либо протолитературными 
стилями» [5]. 
Как мы видим, языковая ситуа-

ция в странах со множеством ди-
алектов находится в зависимо-
сти от культурной и социальной 
коммуникации говорящих, когда 
смешение нескольких типов язы-
ков дает возможность взаимодей-
ствия с группами разного социаль-
ного уровня. Так, в Китае и Индии 
именно английский язык исполь-
зуется на уровне делового и акаде-
мического общения, поэтому, из-
учение английского языка для со-

трудников российских корпораций 
на сегодняшний день является не-
отъемлемой частью эффективно-
го развития. 
Таким образом, представленные 

в статье данные показывают, что 
английский язык по праву счита-
ется международным инструмен-
том коммуникации в сфере бизнеса 
и торговли. Обучение английско-
му языку в России остается акту-
альным, несмотря на переориен-
тацию отечественных компаний 
в сторону стран Востока и Азии. 
Представленные в работе прин-
ципы разработки корпоративных 
курсов изучения английского язы-
ка, основанные на индивидуаль-
ном подходе, могут стать основой 
при формировании корпоратив-
ной программы обучения англий-
скому языку. Индивидуализация 
обучения позволяет своевремен-
но и полномасштабно реагировать 
на быстро меняющиеся производ-
ственные реалии. Данная модель 
обучения имеет высокую гибкость 
в образовательном процессе и на-
целена на учет личностных особен-
ностей сотрудника и повышение 
эффективности работы компании. 

100 200 300 400 500 600
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Таблицы и схемы как инструмент обучения 
по программам дополнительного 
профессионального образования

Динамичность изменений во 
всех сферах деятельности, харак-
терная для современного мира, 
требует от представителей боль-
шинства профессий постоянно-
го совершенствования и развития 
компетенций. Получение дипло-
ма об окончании вуза не является 
заключительным этапом образо-
вания. Новые вызовы, находящие 
отражение в законодательных ак-
тах, регламентирующих изменение 
подходов к построению профессио-
нальной деятельности, определяют 

необходимость обучения через всю 
жизнь. Этим обоснована актуаль-
ность разработки различных про-
граммам дополнительного профес-
сионального образования. 
Необходимость постдипломного 

образования не вызывает сомне-
ний. Вместе с этим, организация 
данного вида образования связана 
с рядом проблем. Среди них – за-
груженность обучающихся на рабо-
чем месте, их семейные обязатель-
ства, общественная деятельность, 
сложности в обучении, связанные 

с индивидуальными особенностя-
ми и спецификой познавательной 
деятельности взрослых, неоднород-
ность учебных групп по возрасту, 
профессии, стажу, уровню обра-
зования, мотивации к обучению. 
Специфика контингента и задачи 
реализации образовательных про-
грамм дополнительного профес-
сионального образования опреде-
ляют важность грамотного отбора 
методов, приемов, педагогических 
технологий обучения, содержания 
курсов, обоснования их объема, ко-
личества часов, выделяемых для 
определенных тем и дисциплин, 
их ориентированности на форми-
рование профессиональных ком-
петенций обучающихся [2].
Требование содержательности 

и компактности по отношению 
к программам дополнительного 
профессионального образования 
актуализирует поиск путей опти-
мальной подачи материала. Од-
ним из эффективных решений мо-
жет стать использование в образо-
вательном процессе инфографики, 
в частности таблиц и схем. В рам-
ках нашего исследования мы опи-
раемся на следующие определения 
его основных понятий:
• схема – это иллюстрация, пере-
дающая с помощью графических 
средств и обозначений взаимоот-
ношение связей, частей, структу-
ры какого-либо объекта [4];
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Аннотация. Рассматривается использование в образовательном процессе таблиц и схем как инструментов наглядного представ-
ления учебных материалов по программам дополнительного профессионального образования. Представлен генезис проблемы их 
применения, начиная с древности. Обоснована ее актуальность в условиях современности. Выделяются особенности реализации 
программ дополнительного образования, ряд проблем, решение которых возможно благодаря использованию таблиц и схем в про-
цессе обучения. Подробно рассмотрены положительные и отрицательные стороны, условия эффективного использования таблиц 
и схем. Представлены результаты проведенного исследования.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, история педагогики, инфографика, условия эффективного 
использования таблиц и схем.

Abstract. The use of tables and diagrams in the educational process as tools for visual presentation of educational materials on programs 
of additional professional education is considered. The genesis of the problem of their application, starting from antiquity, is presented. Its 
relevance in modern conditions is substantiated. The features of the implementation of additional education programs, a number of problems, 
the solution of which is possible due to the use of tables and diagrams in the learning process, are highlighted. The positive and negative 
sides, the conditions for the eff ective use of tables and diagrams are considered in detail. The results of the conducted research are presented.

Keywords: additional professional education, history of pedagogy, infographics, conditions for the eff ective use of tables and diagrams.

• таблица (лат. – доска, список) – 
это плоскостное материальное 
средство обучения, содержащее 
в наглядной и лаконичной фор-
ме адаптированную научную ин-
формацию об изучаемых объектах 
и явлениях, их строении, свойствах, 
приемах и способах выполнения 
различных действий и операций, 
необходимых при формировании 
определенных понятий, навыков, 
умений [1].
С целью оценки актуальности 

и определения возможностей при-

менения данных видов инфогра-
фики при реализации программ 
дополнительного профессиональ-
ного образования мы обратились 
к истории использования таблиц 
и схем в процессе обучения. Про-
тотипом современных схем были 
пещерные наскальные росписи, 
кратко и содержательно переда-
вавшие информацию. В Древнем 
Египте уже осуществлялась запись 
информации по принципу таблиц. 
В трудах Я.А. Коменского и И.Г. 

Песталоцци был обоснован прин-

цип наглядности и его роль в об-
учении. Целенаправленное изу-
чение вопросов применения та-
блиц в обучении связано с именем 
Ф. Бэкона. Он писал: «Прежде все-
го, исследуя какое-либо природное 
явление, например, тепло, нуж-
но перечислить в уме все извест-
ные случаи, отмечаемые в приро-
де, в самых разных материях. Так, 
если мы изучаем природу тепла, 
мы должны составить «таблицу 
присутствия»… Составив «табли-
цу присутствия», можно перехо-
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дить к составлению «таблиц отсут-
ствия», где регистрируются сход-
ные случаи» [цит. по: 3].
На сегодняшний день в науке 

представлены масштабные рабо-
ты по методике применения та-
блиц и схем в филологии (Р.Р. Га-
реев), научно обосновано их ис-
пользование в начальной школе 
(Е.Н. Белоус), в исследованиях по 
истории (Ю.А. Абрамова), с пози-
ций методики изучения учебного 
предмета «История» с применени-
ем инновационных приемов обуче-
ния (Е.В. Сторожакова, В.В. Шоган), 
преподавания философии (Г.В. По-
ходзей, Е.А. Фоминых).
Особого внимания заслужива-

ет система опорных сигналов как 
особое направление работы со схе-
мами, созданное В.Ф. Шаталовым. 
Разрабатывая «опорные листы» 
для обучения физике, он, по сло-
вам с. Виноградова, предложил вы-
сокопродуктивную методику, акту-
альную для своего времени и со-
временного образования.
Таким образом, таблицы и схе-

мы применяются в разных сфе-
рах жизни и деятельности чело-
века (в том числе, в образовании) 
не одно столетие. Их использова-
нию посвящено значительное ко-
личество исследований. Сегодня 
таблицы и схемы трансформиро-
вались, их создание и примене-
ние ориентировано на определен-
ные контингенты обучающихся, 
современные компьютерные тех-
нологии. Выделяют сравнитель-
ные, понятийные, контрольные, 
графические, цифровые, тексто-
вые, статистические, смешанные, 
инструктивные, познавательные 
или информационные таблицы. 
Схемы подразделяются на линей-
ные, иллюстративные, графиче-
ские, блок-схемы, опорные схемы, 
таблицы-схемы. Данный перечень 
видов таблиц и схем постоянно об-
новляется и дополняется.
Анализ научной и методической 

литературы, практики работы на 
разных уровнях системы образова-
ния показывает актуальность даль-

нейшего изучения возможностей 
эффективного применения дан-
ных видов инфографики. Наиме-
нее разработанной соответствую-
щая проблематика является для 
системы постдипломного образо-
вания, именно этому направлению 
посвящено проводимое нами ис-
следование.
Тема исследования «Эффектив-

ность использования таблиц и схе-
мы как инструмента обучения по 
программам дополнительного про-
фессионального образования».
Методы исследования:

• историко-педагогический анализ 
с целью выявления практики ис-
пользования таблиц и схем в раз-
ные исторические периоды;
• анализ психолого-педагогиче-
ской и методической литературы 
для определения степени разра-
ботанности рассматриваемой про-
блемы;
• педагогическое (включенное и не 
включенное) наблюдение за дея-
тельностью обучающихся в про-
цессе освоения программ допол-
нительного образования с целью 
выявления специфики использо-
вании таблиц и схем на занятиях 
и при выполнении заданий для са-
мостоятельной подготовки;
• сравнительный анализ для оцен-
ки успеваемости в группах, где 
применялись таблицы и схемы, 
и в группах, где они не использо-
вались (или использовались редко);
• метод аналогий для сопоставле-
ния результатов работы с исполь-
зованием таблиц и схем в общеоб-
разовательной школе, в вузе, учеб-
ных центрах.
Цель исследования: анализ практи-

ческого применения таблиц и схем 
в ходе реализации образователь-
ных программ дополнительного 
профессионального образования, 
выявление положительных и от-
рицательных сторон их исполь-
зования.
Контингент исследования. Обу-

чающиеся по программам допол-
нительного профессионального 
образования.

Группа А (экспериментальная) 
в количестве 27 человек, возраст 
от 24 до 48 лет, по гендерному со-
ставу – 16 женщин и 11 мужчин.
Группа Б (контрольная) в коли-

честве 18 человек, возраст от 24 до 
52 лет, по гендерному составу – 12 
женщин, 14 мужчин.
Количество учебных часов в каж-

дой группе – 76.
В группе А в процессе обучения 

максимально (в соответствии с пра-
вилами и методическими рекомен-
дациями) при подаче материала 
использовались таблицы и схемы. 
В группе Б преподавание проходи-
ло традиционно, схемы и табли-
цы использовались редко, бессис-
темно.
Результаты исследования. Ре-

зультативность обучения опре-
делялась по итогам тестирования 
(см. Рисунок).
Также обучающимся обеих групп 

была предложена анкета, прове-
ден опрос о процессе обучения. 
Участники исследования отме-
тили положительные и отрица-
тельные моменты использования 
в учебном процессе схем и таблиц. 
К «плюсам» они отнесли: умень-
шение объема лекций, компакт-
ность информации, возможность 
ее использования в профессиональ-
ной деятельности, при создании 
собственных презентаций. В ка-
честве «минуса» применения та-
блиц и схем обучающиеся отме-
тили, что содержание объемных 
таблиц или схемы трудно рассмо-
треть (см. Таблицу).
Среди пожеланий слушатели пи-

сали, что стоит чаще применять 
рассматриваемые виды инфогра-
фики, проводить с обучающими-
ся более кропотливую работу по 
обучению методике работы с по-
добными средствами наглядности. 
Таким образом, использование та-
блиц и схем в процессе обучения 
нашло положительный отклик сре-
ди обучающихся. 
К достоинствам рассматривае-

мых нами видов инфографики так-
же можно отнести:
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• возможность использования под-
готовленных заранее преподавате-
лем таблиц для повторения мате-
риала (предлагается их заполнить 
с помощью имеющейся у обучаю-
щихся информации) и для контро-
ля его освоенности обучающими-
ся (также предлагается их запол-
нить или устно воспроизвести по 
памяти с опорой на них изучен-
ный материал);

• удобство обращения к материа-
лу, преподнесенному в виде схемы 
или в табличном варианте, для его 
повторения, легкость нахождения 
необходимой информации;
• развитие у обучающихся навы-
ков обобщения, повышение само-
стоятельности при формулиров-
ке выводов;
• совершенствование умения ра-
ботать с различными источника-

ми информации при самостоятель-
ном заполнении таблиц;
• создание условия для развития 
творческого начала у обучающих-
ся, мотивации к учению;
• возможность сочетать индивиду-
альные и групповые формы работы, 
применять технологии личностно 
ориентированного обучения, учиты-
вать разнородность группы, индиви-
дуальные особенности обучающихся;

    

Рисунок. Результаты исследования

Таблица
Достоинства и недостатки использования таблиц и схем в образовательном процессе

Достоинства Недостатки
Краткость и лаконичность подачи материала Не к каждой теме, не по любой дисциплине возможна раз-

работка таблиц и схем

Визуализация текстового материала, благодаря которой 
обучающиеся легко запоминают его

Краткость и упрощение преподаваемого материала может 
создать условия для формирования так называемого «кли-
пового мышления» или его предпосылок у обучающихся

Экономия времени: обучающихся при подготовке 
к занятию; на занятии при подаче материала педагогом

Применение таблиц и схем в процессе обучения должно 
быть основано на методическом опыте преподавателя, 
но не у каждого преподавателя такой опыт есть

Материал, переработанный и передаваемый в таблицах 
и схемах, легко можно тиражировать 

Частое применение таблиц в образовательном процессе 
может привести к стандартизации мышления обучаю-
щихся, подавляя их творческое начало

Материал, сгруппированный на ограниченном про-
странстве (на одном листе бумаги, слайде мультимедий-
ной презентации) по методике В.Ф. Шаталова, может 
являться основой или планом для его воспроизведения 
обучающимися

Подача готового материала (даже кратко и избирательно) 
предполагает использование технологий репродуктив-
ного обучения, при котором обучающиеся хуже помнят 
материал, полученный не самостоятельно в ходе поиско-
вой деятельности
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• создание условий для алгорит-
мизации мышления обучающих-
ся [3].
Обсуждение результатов иссле-

дования. По итогам теоретической 
и эмпирической составляющих 
исследования можно сделать вы-
вод о том, что применение таблиц 
и схем в образовательном процес-
се создает условия для повышения 
качества обучения, положительно 
влияет на рост интереса как к са-
мому процессу обучения, так и к 
его содержательной части. Прогно-
зируемый результат – развитие 
профессиональной компетентно-
сти обучающихся, улучшение ка-
чества их профессиональной дея-
тельности.
В результате проведенной рабо-

ты нами выделены методические 
особенности и правила использо-
вания таблиц и схем при реализа-
ции программ дополнительного 
образования, учитывающие уро-
вень образования, возраст обуча-
ющихся:
• таблицы и схемы могут быть ис-
пользованы для оптимизации по-
дачи учебного материала в услови-
ях небольшого количества учебных 
часов, но при этом недопустимо 
использование таблиц и схем на 
каждом занятии;
• на основе профессиональной ква-
лификации, опыта обучающихся, 
наличия у них соответствующей 
инициативы выборочно может 
быть предложено задание само-
стоятельно перевести текст лек-
ции в схемы и таблицы на основе 
методики В.Ф. Шаталова;
• читая лекцию, преподаватель мо-
жет кратко представить материал 
в виде схем и таблиц, показать, как 
такая его подача помогает воспро-
извести содержание темы;

• использование таблиц и схем мо-
жет быть оптимизировано с помо-
щью информационных технологий 
при условии соблюдения правил 
подготовки и оформления различ-
ных видов инфо графики.
Как показывают анализ практики 

обучения в сфере дополнительно-
го профессионального образования 
и личный опыт авторов, исполь-
зуя таблицы и схемы на занятиях 
необходимо придерживается ряда 
принципов, соблюдать определен-
ные условия:
• перед применением таблиц и схем 
в преподавании необходим ознако-
мительный этап для обучающих-
ся. Нужно познакомить их с алго-
ритмом работы с данными видами 
инфографики, правилами оценива-
ния подобной деятельности, ее эта-
пами (для этого целесообразно под-
готовить методические указания для 
обучающихся);
• необходимо целенаправленно 
учить слушателей заполнению та-
блиц, например, в рамках отработки 
умений, связанных с поиском ин-
формации, работой с источниками, 
выполнения контрольных заданий; 
• собственный пример работы пре-
подавателя со схемами и с табли-
цами на занятии поможет обуча-
ющимся быстрее освоить приме-
нение данных средств наглядной 
подачи материала;
• важен психологический настрой 
для работы с данными видами ин-
фографики, позитивная мотивация 
обучающимся к их использованию, 
формируемая на основе обоснова-
ния удобства соответствующих ин-
струментов с опорой на личный 
и профессиональный опыт чле-
нов учебных групп;
• специальная методическая под-
готовка преподавателя к примене-

нию таблиц и схем в образователь-
ной деятельности.
Мы полагаем, что соблюдение 

перечисленных условий повыша-
ет результативность использова-
ния рассматриваемых видов на-
глядности.
Предлагаемая нами система ис-

пользования таблиц и схем в усло-
виях дополнительного професси-
онального образования обеспечи-
вает возможность:
• быстрее и прочнее запомнить 
материал в условиях небольшо-
го количества аудиторных часов 
и большой загруженности обуча-
ющихся;
• сократить сроки обучения при 
сохранении его высокого качества 
и результативности;
• создания условий для самообра-
зования обучающихся, значитель-
ного повышения успешности об-
учения.
Стоит особо отметить, что табли-

цы и схемы дают высокий резуль-
тат не только при непосредствен-
ном их использовании в процессе 
обучения, но и в качестве объек-
тов наглядной агитации на стенах 
аудиторий и рекреационных зон 
в учебном заведении. 
По итогам проведенного иссле-

дования нами сделан вывод о том, 
что при соблюдении требований 
к методам, приемам и технологи-
ям составления и применения в об-
разовательном процессе таблиц 
и схем, выделенных нами условий, 
принципов, правил, методических 
указаний, в случае достаточного 
уровня подготовки преподавате-
ля к соответствующей деятельно-
сти применение рассматриваемых 
средств инфографики значитель-
но повышает эффективность об-
учения. 
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Развитие системы образования 
невозможно представить без обе-
спечения безопасности участни-
ков образовательного процесса – 
обучающихся, сотрудников обра-
зовательных учреждений и всех 
иных лиц, которые связанны с об-
разовательной деятельностью. Се-
годня в образовательном процессе 
активно используются различные 
здоровьесберегающие технологии, 
учитываются потребности обуча-
ющихся с особенностями в раз-
витии, возможности для защиты 
интересов участников образова-
тельных отношений. Безопасность 
в условиях образовательной среды 
становится сложным многофактор-
ным явлением, которое связано 
не только и не столько с охраной 
обучающихся, сколько с создани-
ем комфортной атмосферы в об-

разовательной организации. Не 
последнее значение приобретает 
обеспечение устойчивого психо-
эмоционального состояния защи-
щенности обучающихся. Это яв-
ляется результатом создания ком-
фортной образовательной среды 
в учебном заведении и подразу-
мевает, как отмечают С.А. Залыга-
ева, Т.П. Куликов, К.С. Шалагино-
ва исключение факторов, оказыва-
ющих негативное воздействие на 
обучающихся [14]. 
Минимизация отрицательного 

эффекта должна быть связана со 
снижением негативного воздей-
ствия внешних и внутренних фак-
торов образовательной среды. Ри-
ски могут быть сопряжены с давле-
нием на обучающихся со стороны 
преподавателей и административ-
но-управленческого персонала, 
иных участников образовательных 
отношений, в том числе, со сторо-
ны других обучающихся. В этой 
связи стоит особо отметить потен-
циально высокий негативный эф-
фект от буллинга и кибербуллин-
га, на который указывает А.А. Реан 
[11]. Именно поэтому важно ис-
пользовать различные педагоги-
ческие технологии, которые позво-
ляют обеспечить коллективную и, 
что не менее важно, индивидуаль-
ную работу с обучающимися [1]. 
Для их выбора необходимо изучить 
широкую теоретическую базу по 
данной проблеме, познакомиться 
с методами и технологиями, опи-

санными отечественными иссле-
дователями. 
Проблема буллинга не является 

новой для отечественной педаго-
гики. Запугивание, игнорирование 
и иные формы психологического 
давления всегда были свойственны 
образовательному процессу в усло-
виях средней школы и иных учеб-
ных заведений [10]. Проблема ки-
бербуллинга стала относительно 
новой для российского образо-
вания. Как считают И.Ю. Горлова 
и О.З. Кузнецова, она обусловле-
на динамикой развития практик 
использования социальных сетей 
и мессенджеров, различных видов 
информационных ресурсов [5]. Без-
условно, данная проблема не явля-
ется уникальной для отечествен-
ной педагогики, она существует во 
всех странах. Опыт решения про-
блем буллинга и кибербуллинга 
существует в зарубежных образо-
вательных системах, но в данном 
случае справедлива позиция Д.Б. 
Воронцова, отмечающего, что дан-
ный опыт далеко не всегда может 
быть адаптирован к отечествен-
ным условиям. В этой связи более 
важным можно считать изучение 
практиках, реализуемых в отече-
ственной образовательной системе 
и опыта, описанного российскими 
исследователями [4].
Во многом теоретические пред-

ставления о буллинге, как и само 
данное понятие, пришли в отече-
ственные исследования из работ 
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зарубежных авторов (Э. Ролланд, 
А. Пикас, П. Хайнеман и др.) [9]. 
Наиболее значимый вклад в по-
нимание буллинга внесли такие 
ученые как Д.А. Лейн, Э. Ролланд 
и Э. Мунте, описавшие специфику 
травли в условиях образовательных 
учреждений [16], создавшие клас-
сификацию видов буллинга и опре-
делившие ключевые методы иссле-
дования данного феномена в обра-
зовательной среде [13]. Учитывая 
высокую значимость проблемы для 
практикующих специалистов, мож-
но констатировать, что все больше 
и больше внимания уделяется ей 
и отечественными учеными. Осо-
бенно важной является проблема 
кибербуллинга, расширения прак-
тик негативного воздействия на об-
учающихся [15]. 
Говоря об отечественных ис-

следованиях в данном направле-
нии, можно выделить работы та-
ких представителей психолого-пе-

дагогического направления как 
И.С. Кон, С.В. Кривцов, В.С. Соб-
кин, К.Д. Хломов и др. Так, И.С. 
Кон разработал методические ос-
новы исследования буллинга в об-
разовательной среде [7]. Психоло-
гические особенности поведения 
обучающихся в коллективе разра-
батываются С.В. Кривцовым [8]. Со-
циокультурные аспекты буллинга 
исследуют А.А. Бочавер и К.Д. Хло-
мов [3]. В.С. Собкин и О.С. Марки-
на достаточно точно описывают 
специфику восприятия обучаю-
щимися социокультурных образ-
цов буллинга [12].
Рассматриваемая проблематика 

непрерывно расширяется, актуали-
зируются различные темы, появ-
ляются новые направления. Один 
из выводов, которые делают отече-
ственные и зарубежные исследова-
тели, заключается в том, что необ-
ходимо обеспечивать комплексное 
участие всех участников образова-

тельного процесса в предупреж-
дении, профилактике и предот-
вращении последствий буллинга 
и кибербуллинга [2]. Так, А.К. Ива-
нова указывает, что в данной ра-
боте должны быть задействованы 
обучающиеся, педагоги, родители 
и иные участники образователь-
ных отношений [6].

Цель исследования – изучить 
актуальные представления обуча-
ющихся в возрасте от 14 до 22 лет 
о буллинге и кибербуллинге, опре-
делить на основе полученных ста-
тистических данных направления 
работы по профилактике буллин-
га и кибербуллинга.

Методы исследования: систем-
ный и структурно-функциональ-
ный анализ, статический анали-
за, опрос. 

Организация исследования. На 
первом этапе были изучены рабо-
ты отечественных ученых о бул-
линге и кибербуллинге в условиях 
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Аннотация. Рассматривается вопрос восприятия обучающими буллинга и кибербуллинга в образовательной среде. На основе 
данных социологического опроса раскрываются противоречия, связанные с восприятием буллинга. Показана специфика восприятия 
буллинга обучающимися, отмечается, что они понимают данное явление неправильно. Это позволяет говорить о том, что необходимо 
совершенствовать практику работы с обучающимися в школах по формированию элементарных знаний о сути буллинга и кибер-
буллинга, их проявлениях и методах противодействия им. Делается вывод о необходимости развития практик медиации и пор-
талов поддержки обучающихся, попавших под негативное воздействие со стороны других участников образовательного процесса.

Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, социологический опрос, профилактика буллинга, образовательная среда.

Abstract. The issue of the perception of bullying and cyberbullying in the educational environment by teachers is considered. Based on 
the data of a sociological survey, the contradictions associated with the perception of bullying are revealed. The specifi city of the perception 
of bullying by students is shown, it is noted that they understand this phenomenon incorrectly. This allows us to say that it is necessary to 
improve the practice of working with students in schools to form elementary knowledge about the essence of bullying and cyberbullying, 
their manifestations and methods of countering them. It is concluded that it is necessary to develop mediation practices and support portals 
for students who have been negatively aff ected by other participants in the educational process.

Keywords: bullying, cyberbullying, sociological survey, bullying prevention, educational environment.
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функционирования учебных заве-
дений. Это позволило разработать 
анкету для социологического опро-
са и применить ее в ходе опроса об-
учающихся вузов, средних специ-
альных учебных заведений и обще-
образовательных школ. На втором 
этапе был проведен социологи-
ческий опрос для сбора количе-
ственных данных, необходимых 
для определения специфики ор-
ганизации профилактики и пред-
упреждения буллинга и кибербул-
линга, методов преодоления воз-
никающих конфликтов в процессе 
обучения, связанных с буллингом 
и кибербуллингом. На третьем эта-
пе были проанализированы полу-
ченные в ходе опроса результаты.
Охарактеризуем более деталь-

но условия проведения опроса. 
Сроки проведения: февраль – март 
2023 года. Контингент исследова-
ния: 3000 респондентов, 60,8 % – 
женского пола, 39,2 % – мужского 
пола. Возрастное разграничение 
участников исследования выгля-
дит следующим образом:
• 20 – 22 года – 22,4 %;
• 17 – 19 лет – 62,4 %;
• 14 – 16 лет – 15,2 %.

56,1 % респондентов – студенты 
вузов, 34 % – обучающиеся коллед-
жей, 9,9 % – учащихся общеобра-
зовательных школ. Подобный под-
ход к отбору контингента позволил 
обеспечить широкое представи-
тельство обучающихся различных 
видов учебных заведений, репре-
зентативную с точки зрения гео-
графического охвата выборку. 

Ход исследования. Ниже мы под-
робно рассмотрим ответы на неко-
торые вопросы анкеты. Вопросы 1 
и 6 были сформулированы следу-
ющим образом: «Сталкивались ли 
Вы с проявлением буллинга (трав-
ли) в стенах Вашей образователь-
ной организации?»; «По отноше-
нию к Вам или к Вашим друзьям 
проявлялся буллинг?».
Изучив полученные ответы, мы 

можем констатировать, что так 
или иначе с буллингом сталки-
вались 58,2 % респондентов, в от-
ношении себя или своих друзей – 

52,2 % респондента. Результат ука-
зывает на то обстоятельство, что 
практики буллинга воспринима-
ются таковыми преимуществен-
но в тех случаях, когда участник 
образовательного процесса может 
их четко верифицировать. В этой 
связи интересно, что 38,3 % опро-
шенных указали, что не сталкива-
лись с буллингом, 34,8 % не сталки-
вались с буллингом в отношение 
себя или своих друзей. Фактиче-
ски, мы видим, что буллинг ста-
новится заметным обучающимся 
преимущественно в том случае, 
если они или их друзья сталкива-
ются с данным явлением. Важно, 
что в совокупности 3,5 % респон-
дентов затруднились ответить или 
ответили, что не помнят, сталкива-
лись ли они с буллингом в образо-
вательной среде. 13 % опрошенных 
сообщили, что не понят сталкива-
лись ли они с буллингом в отноше-
нии себя или своих друзей. 
Учитывая, что кибербуллинг пре-

имущественно проявляется в прак-
тиках группового взаимодействия, 
респондентам были заданы вопро-
сы 4 и 7, сформулированные сле-
дующим образом: «Сталкивались 
ли Вы с проявлением кибербул-
линга в общем чате класса/груп-
пы?», «По отношению к Вам или 
к Вашим друзьям проявлялся ки-
бербуллинг в общем чате класса/
группы?». 
Опишем полученные ответы де-

тально. Согласно проанализирован-
ным данным, 51,9 % респондентов 
не сталкивались с проявлениями 
кибербуллинга в информацион-
ном пространстве. При этом, отве-
чая на седьмой вопрос, 58,6 % участ-
ников исследования отметили, что 
не сталкивались с кибербуллин-
гом в отношении себя или своих 
друзей. 39,2 % опрошенных отве-
тили, что встречались с буллингом 
в условиях образовательной среды, 
и 28,5 % из них сообщили, что бул-
линг в том числе был направлен 
на них или их друзей. Это позво-
ляет нам утверждать, что с кибер-
буллингом респонденты встреча-
ются реже, чем с буллингом в обра-

зовательной среде. Интересно, что 
в совокупности не помнят, сталки-
вались ли они с кибербуллингом 
в общих чатах 8,9 % респондентов, 
в то время как не помнят, сталки-
вались ли они с кибербуллингом 
или затруднились ответить 12,9 % 
опрошенных. Следовательно, мы 
можем предположить, что суще-
ственно более устойчивы воспоми-
нания о кибербуллинге, который 
связан непосредственно с обуча-
ющимися или их друзьями, неже-
ли с третьими лицами. 
Для изучения стратегии поведе-

ния при столкновении с буллингом 
в образовательной среде был пред-
ложен вопрос 14: «Какую роль Вы 
играли в проявлении буллинга?». 
Согласно полученным результа-
там, большинство респондентов 
являлось свидетелями буллинга 
(47,5 %), что вполне закономерно, 
учитывая другие результаты опро-
са. 28,9 % опрошенных ответили, 
что они являлись защитниками 
жертвы. Это также коррелирует 
с результатами описанных выше 
ответов участников исследования 
(учитывая, что опрошенные доста-
точно часто встречались с буллин-
гом в отношение себя или своих 
друзей). 17,3 % опрошенных заяв-
ляли, что они сами являлись объ-
ектом нападок. 4,6 % респондентов 
ответили, что являются агрессора-
ми, и 1,7 % отметили свой статус 
защитника агрессора. 
Опираясь на полученные в ходе 

исследования результаты, можно 
констатировать: в совокупности 
6,3 % респондентов находились 
в позиции агрессоров (или защит-
ника агрессора), 46,2 % – в позиции 
жертвы (или защитника жертвы). 
Это делает позицию «на стороне 
жертвы» второй по распростра-
ненности. Большинству опрошен-
ных был свойственен нейтралитет 
(47,5 % – свидетели). 
Интересны ответы респондентов 

на вопрос 13, сформулированный 
следующим образом: «Принимали 
ли Вы участие в травле другого об-
учающегося?». Важность вопроса 
определяется тем, что травля явля-
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ется одной из разновидностей бул-
линга. Согласно полученным от-
ветам, 68,2 % опрошенных не при-
нимали участие в травле других 
обучающихся. При этом затруд-
нились ответить 4,3 %, 3,9 % выбра-
ли ответ «не помню». Это указы-
вает на относительно низкий уро-
вень неопределенности в ответах 
на данный вопрос. С другой сторо-
ны, обучающиеся неверно тракту-
ют понятие «буллинг», учитывая, 
что 13,7 % участвовали в травле, но 
отметили, что «это были шутки, 
ничего обидного», а 9,9 % респон-
дентов однозначно ответили, что 
принимали участие в травле. Это 
указывает на то обстоятельство, что 
обучающиеся точно не могут иден-
тифицировать различия в травле 
и буллинге, учитывая, что трав-
ля в отечественных исследовани-
ях и практике рассматривается как 
один из видов буллинга. 
Учитывая, что наиболее распро-

страненной была позиция наблю-
дателя, в ходе исследования инте-
ресно было выявить, кто чаще все-
го, с позиции наблюдателя являлся 
агрессором в случае травли. Отве-
чая на вопрос 20 анкеты («Если Вы 
были свидетелем травли, то кто яв-
лялся агрессором (обидчиком)?»), 
респонденты отмечали, что чаще 
всего агрессорами являются од-
ноклассники или одногруппни-
ки (56,7 %). Это указывает на пре-
обладание проблемы внутренней 
организации учебных групп. При 
этом велико негативное влияние 
и «старших товарищей», которое 
отметили 13,7 % опрошенных. Не-
много меньшее респондентов ука-
зали на деструктивное влияние со 
стороны преподавателей (11,5 %), 
наименьшее количество опро-
шенных ответило, что субъектом 
травли являлись родители обуча-
ющихся (2,5 %). Это в совокупности 
с выбором 15,6 % участников иссле-
дования ответов «не был свидете-
лем» не вполне коррелирует с опи-
санными выше результатами.
По мнению респондентов, выра-

женному в ответ на вопрос 15 («Кто 
чаще подвергается буллингу?»), 

обычно жертвами булинга стано-
вятся те, кто не умеет давать сда-
чу (22,9 %), физически слабее агрес-
сора (20,6 %). Таким образом, чаще 
всего буллинг рассматривают как 
акт давления на менее физически 
развитых детей (43,5 %). Однако, 
образовательная среда представ-
ляет потенциальную угрозу и для 
тех, кто не имеет поддержки в ло-
кальном образовательном сообще-
стве – 17,9 % респондентов выбра-
ли вариант ответа «у кого нет на 
данный момент поддержки в со-
обществе класса/группы», 0,5 % – 
кто не обеспечен защитой со сто-
роны педагогов. Среди факторов, 
которые являются причиной воз-
никновения буллинга, триггером 
для его проявления, 14% опрошен-
ных выделили внешние «отличия» 
(в весе, росте; использование оч-
ков и др.). В 9,7 % случаев респон-
денты отметили и отличия в веро-
исповедании или по националь-
ному признаку. Также триггером 
может является успешность в раз-
личных сферах жизнедеятельно-
сти (например, в спорте или уче-
бе) – на это указали 3,5 % ответов. 
Неуспешность в учебе также мо-
жет служить фактором оказания 
давления по мнению 2,1 % респон-
дентов. Примечательно, что толь-
ко 6,8 % участников исследования 
указывали на фактор конкурен-
ции и 2 % выбрали ответ «не знаю».
С учетом того, что были выделе-

ны определенные противоречия 
в ответах респондентов, мы счита-
ем необходимым описать резуль-
таты анализа ответов на вопрос 18, 
сформулированный следующим 
образом: «Достаточно ли Вы ос-
ведомлены о понятии «буллинг» 
и его последствиях для окружаю-
щих?». Наибольшее количество ре-
спондентов (57,8 %) выбрали ответ 
«я знаю все и могу рассказать сам/
сама». Это, по нашему мнению, 
противоречит описанным выше 
результатам. 24,6 % участников ис-
следования выбрали ответ «знаю, 
но недостаточно хорошо». Это под-
тверждает, что в целом опрошен-
ные считают себя достаточно осве-

домленными о буллинге и его по-
следствиях для окружающих. 3 % 
респондентов выбрали ответ «не 
считаю это проблемой», 8,2 % со-
мневаются в достоверности полу-
чаемых из сети данных о буллин-
ге и 6,4 % не знают о данном явле-
нии ничего. 

Результаты исследования. По 
итогам анализа результатов опро-
са можно сделать вывод: обучаю-
щиеся в условиях образовательной 
среды замечают проявления бул-
линга преимущественно в случа-
ях, когда он направлен на них или 
на их друзей. Это во многом опре-
деляет недостаточную готовность 
обучающихся к выявлению прояв-
лений буллинга, их предотвраще-
нию и преодолению последствий. 
Аналогичная тенденция наблюда-
ется и в отношении кибербуллин-
га, несмотря на то обстоятельство, 
что с ним опрошенные сталкива-
лись реже (как в отношение себя 
и друзей, так и в отношение тре-
тьих лиц). Мы полагаем, что по-
лученные данные вполне законо-
мерны, свидетельствуют о наличии 
двух ключевых позиций участни-
ков исследования – стороннего 
наблюдателя (47,5 %), и непосред-
ственных участников конфликта 
на стороне жертвы – защитника 
или жертвы (46,2 %). 
Также был сделан вывод о том, 

что существует дисбаланс в ответах 
респондентов. Согласно ответам на 
вопросы 13 и 14, в буллинге прини-
мали участие на стороне агрессо-
ра 6,3 %. В то же время 9,9 % опро-
шенных ответили, что принимали 
в участие в травле и 13,7 % заяви-
ли, что оказывали давление в фор-
ме шуток. Полученные в совокуп-
ности числа позволяют нам гово-
рить о том, что в травле на стороне 
лиц, оказывающих давление, при-
нимали участие 23,6 % респонден-
тов. Принимая во внимание дан-
ный дисбаланс, можно предполо-
жить, что участники исследования 
не разграничивают буллинг и трав-
лю. В этой связи актуализируется 
вопрос формирования у участни-
ков образовательных отношений 
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представлений о буллинге, путях 
избегания и преодоления связан-
ных с данным явлением проблем 
в образовательной среде.
Чаще всего буллинг в образова-

тельной среде основан на призна-
ках физических недостатков, от-
личий во внешности, националь-
ности или вероисповедании, на 
отсутствии социальной поддерж-
ки, успешности или неуспешности 
в обучении (спорте, иных сферах 
жизни), конкуренции. 70,4 % ре-
спондентов отмечали, что объек-
том травли являются обучающие-
ся (сверстники или старшие). В со-
вокупности 82,4 % выбрали ответы, 
указывающие на наличие у них 
минимальных знаний о буллинге, 
при этом опрошенные достаточно 
часто путались в ответах.

Вывод. Проблемы буллинга су-
ществуют в образовании многие 
десятилетия. Ключевые субъек-
ты предупреждения данного яв-
ления – педагоги. Обучающиеся 
знакомы со словом «буллинг», уве-
рены в том, что знают о нем. Од-
нако, в их ответах явно заметны 
проблемы разграничения буллин-
га и иных асоциальных практик; 
противоречия в ролевых установ-
ках и моделях поведения в ходе 
буллинга, между тем, как обуча-
ющиеся видят буллинг в отноше-
ние себя и своих друзей, и какие 
модели поведения они реализуют 
в том случае, если обидчик воздей-
ствует на третьих лиц. Мы счита-
ем, что в условиях современности 
педагоги должны быть не ключе-

выми субъектами профилактики 
буллинга и кибербуллинга, а ско-
рее информаторами, начальной ча-
стью в цепи работы субъектов по 
профилактике отклоняющегося по-
ведения в целом, а также буллин-
га и кибербуллинга в частности. 
Должна быть усилена роль педа-
гога-психолога, в его задачи долж-
ны входить мониторинг проблем 
образовательной среды и обеспе-
чение информационно-просвети-
тельской работы.
Поскольку в текущих условиях 

так или иначе работа по решению 
проблем, связанных с недостаточ-
ной осведомленностью о буллинге 
решается, мы видим важным по-
тенциальную систематизацию под-
держки обучающихся. Так, напри-
мер, мы можем констатировать, что 
ряд информационных проектов, 
функционирующих на коммерче-
ской основе (травлинет.рф и др.) 
или на базе специализированных 
учреждений (например, службы 
медиации Санкт-Петербургского 
Городского центра социальных 
программ и профилактики асоци-
альных явлений среди молодежи 
«КОНТАКТ»), показывает высокую 
эффективность. Государственным 
органам, ответственным за реали-
зацию задач в сфере образования, 
следует создавать условия для обе-
спечения централизованной под-
держки и информирования пер-
сонала образовательных органи-
заций и обучающихся. 
Фактически, обучающиеся чет-

ко осознают причинно-следствен-

ные связи проявлений буллинга 
и их последствий. Однако, у них 
не хватает знаний, которые позво-
ляли бы им разграничивать бул-
линг, травлю и иные негативные 
асоциальные практики в услови-
ях образовательной среды. Недо-
статочная осведомленность о бул-
линге свойственна не только обу-
чающимся общеобразовательных 
школ и колледжей, но и студен-
там вузов. Это указывает на не-
эффективность работы педагогов 
в школах (а именно на них воз-
лагается основная часть задач по 
профилактике проявлений бул-
линга и кибербуллинга и проти-
водействию им), наличие проблем 
в информационных аспектах пред-
упреждения буллинга и кибер-
буллинга в образовательной сре-
де, имеющих систематический ха-
рактер. 
Учитывая, что среда учебных за-

ведений трансформирует модели 
поведения обучающихся, в теку-
щих условиях может быть высока 
значимость педагогов-воспитате-
лей, институт которых крайне ва-
жен для обеспечения противодей-
ствия буллингу и кибербуллингу. 
Также дальнейшее совершенство-
вание системы работы по проти-
водействию проявлениям буллин-
га и кибербуллинга должно быть 
связано с созданием системы ин-
формационной поддержки различ-
ных субъектов образовательного 
процесса, ориентированной на рас-
пространение наиболее перспек-
тивных и эффективных практик. 
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В настоящее время стремитель-
но меняются общество и культура. 
При этом наблюдаются серьезные 
проблемы с духовным состоянием 
и нравственностью отдельных лю-
дей и общества в целом. Снижение 
значимости нравственных и духов-
ных ценностей для подрастающих 
поколений актуализирует поиск 
эффективных путей воспитания 
детей и молодежи на базе тради-
ционных ценностей отечествен-
ной культуры. Одним из направ-
лений образования, в русле кото-
рого активно происходят процессы 

приобщения юношества к тради-
ционным ценностям, формирова-
ния нравственных и эстетических 
понятий является художественное 
воспитание. 
Художественное воспитание, как 

целенаправленный процесс фор-
мирования способности воспри-
нимать, чувствовать, любить, оце-
нивать искусство, наслаждаться 
им и создавать художественные 
ценности, развития способностей 
и дарований в различных областях 
искусства [13], обеспечивает ста-
новление у индивида способно-

сти глубоко мыслить и чувство-
вать, стремиться к самовыражению, 
достижению высокого уровня ду-
ховного развития, расширеню кру-
га интересов и духовных потреб-
ностей. Данный процесс готовит 
сферу эмоций и ощущений, воору-
жает растущего человека знания-
ми, необходимыми для включения 
в культурные практики. По мысли 
Н.Е. Щурковой, духовные потреб-
ности подрастающего поколения 
должны стать личностными каче-
ствами, которые проявятся в спо-
собности их насытить [16, c. 95].
Художественное воспитание спо-

собно сделать общение человека 
с искусством ценностью, духов-
ной потребностью, создать усло-
вия для развития эмоционально-
ценностной и эмоционально-чув-
ственной сферы индивида, сделать 
для него личностное развитие при-
оритетной целью, обеспечить вос-
питание патриотических и граж-
данских чувств [6, c. 122]. Осозна-
ние потенциала художественного 
воспитания сегодня определяет по-
вышенное внимание к нему педа-
гогической общественности, ак-
туальность проводимого нами 
исследования, нацеленного на из-
учение вопросов, связанных со 
становлением данного направле-
ния образования в исторической 
перспективе, выявление его роли 
в процессе развития личности.
Поскольку процесс инкульту-

рации индивида репрезентиру-
ет логику становления культуры 
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в антропосоциогенезе [15], важным 
этапом построения целостной пе-
дагогической системы, выявления 
условий эффективности осущест-
вления художественного воспи-
тания является изучение истории 
становления соответствующего на-
правления культуры и образова-
ния. Проведение этой работы по-
зволит использовать результаты 
исследований по рассматриваемой 
проблеме, выявить возможности их 
адаптации к современным реали-
ям, потребностям общества и об-
учающихся.
На заре истории человечества 

зародились культовые обряды, 
в основе которых лежали чувства, 
эмоции, связанные с восприяти-
ем ритма, формы, цвета. В процес-
се их воспроизведения у челове-
ка формировались эстетическо-
го представления, давшие начало 
действиям по эстетизации быта, 

ставшие импульсом для возникно-
вения искусства. На ранних этапах 
развития человечества искусство 
было частью обрядов, не выпол-
няло самостоятельных функций, 
не обладало самоценностью. По-
степенно с развитием искусства 
оно стало выполнять культуро-
порождающую и воспитательную 
функции [9, с. 88], играть важную 
роль в осуществлении воспита-
ния [5, с. 171].
Так, воспитание с помощью му-

зыки зародилось несколько веков 
назад. Для разных слоев общества 
были характерны различные под-
ходы. В народной педагогике боль-
шое значение имели произведения 
музыкального фольклора: народ-
ные песни, потешки, пестушки. 
Представители привилегирован-
ных классов обучались игре на му-
зыкальных инструментах, пению, 
изучали искусство танца. В кон-

це XIX века появились работы, по-
священные воспитанию средства-
ми музыки, обосновывающие ее 
потенциал в развитии сложного 
эстетико-эмоционального отноше-
ния человека к искусству и жизни, 
овладении интонационно-образ-
ным языком искусства на опыте 
творческой деятельности; раскры-
вающие взаимосвязи между му-
зыкой и другими видами искус-
ства [10, с. 96].
Изучение изобразительного ис-

кусства также имеет долгую исто-
рию. Рисование как учебный пред-
мет традиционно использовалось 
в учебных заведениях для форми-
рования у детей чувства прекрас-
ного. Сегодня рисование призва-
но развивать у обучающихся твор-
ческое воображение, эстетическое 
восприятие, художественный вкус, 
восприимчивое мышление и лю-
бовь к искусству [3, с. 119].
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spective, identifying its role in the process of personality development is substantiated. The views of researchers on the problem of artistic 
education of the younger generations are presented. The stages of organization of artistic education are singled out as an important factor 
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Большое значение также тради-
ционно имело воспитание посред-
ством художественного слова. Ро-
доначальником изучения воспи-
тательного потенциала данного 
вида искусства является Ф. Проко-
пович. В 1720 году он создал бук-
варь – «Первое учение отроком». 
Как и «Российский букварь», раз-
работанный Ф.И. Янковичем де 
Мириево, он являлся сборником 
нравоучительных произведений. 
Произведения фольклора и худо-
жественной литературы воспиты-
вают патриотические чувства, по-
казывают богатство природы, при-
вивают любовь к родине. 
Художественное воспитание яв-

лялось неизменной составляющей 
национальных систем образования 
во всех странах. В России на этапе 
становления подобной системы 
на взгляды русских педагогов по-
влияли идеи французских просве-
тителей. Развитие личности – вот 
цель воспитания в данный пери-
од, отсюда необходимость уделять 
внимание среде воспитания, на-
следственности. Н.И. Новиков до-
казал, что общественное воспита-
ние важнее домашнего, определил 
пути развития всех сторон воспи-
тания, доказал важность раннего 
учения детей. А.Н. Радищев ви-
дел цель воспитания в формирова-
нии патриотизма. К.Д. Ушинский 
выдвинул идею единства обуче-
ния и воспитания, отстаивал идеа-
лы всестороннего развития лично-
сти, выявления индивидуальности, 
склонностей, изучения особенно-
стей индивида. Он отмечал: «Если 
педагогика хочет всесторонне вос-
питать человека, она должна, пре-
жде всего, познать его во всех сто-
ронах» [цит. по: 7, с. 450].
С 1917 года в России начался но-

вый этап развития художествен-
ного воспитания. Н.К. Крупская 
выявила роль педагога в художе-
ственном воспитании ребенка. 
А.В. Луначарский считал рисова-
ние, лепку и пение важнейшими 
предметами. А.С. Макаренко пи-
сал о необходимости эстетическо-

го воспитания. В рамках средового 
подхода он считал важным созда-
ние чистой и красивой среды. Пе-
дагог организовал в колонии, ко-
торой руководил, детский театр, 
оркестр, выпуск стенгазеты с иллю-
страциями. В системе художествен-
ного воспитания, предложенной 
В.Н. Сорокой-Росинским, посеще-
ние театра воспитанниками было 
обязательным, равно как и разно-
образные формы художественного 
самовыражения (журналы, испол-
нение гимна и др.). В обосновании 
важности художественного воспи-
тания А.В. Бакушинский отмечает 
связь художественной деятельно-
сти ребенка с «подсознательным 
родовым фактором». Д.Б. Кабалев-
ский утверждал: «Все формы му-
зыкального образования в шко-
ле должны способствовать творче-
скому развитию учащихся, то есть 
стимулировать стремление к само-
стоятельному мышлению и само-
выражению» [7, c. 25].
Процесс развития художествен-

ного воспитания продолжается, что 
способствует раскрытию творче-
ского потенциала личности и об-
щества. Данное направление об-
разования обеспечивает глубокое 
познание и исследование художе-
ственных традиций разных наро-
дов, воспитывая толерантность 
в межнациональном общении. Се-
годня активно расширяется сфера 
применения потенциала художе-
ственного воспитания для решения 
задач коррекционной педагогики, 
улучшения психофизического здо-
ровья детей (например, средства-
ми арт-терапии) [4, с. 106]; профи-
лактики и коррекции асоциального 
поведения путем вовлечения обу-
чающихся в активную творческую 
деятельность, поддержки освоения 
ими базовых художественно-прак-
тических навыков. Таким образом, 
все шире используются возмож-
ности художественного направле-
ния воспитания для обеспечения 
гармоничного развития личности 
в образовательном процессе. Изу-
чение соответствующих возможно-

стей в рамках разных наук обеспе-
чивает развитие данного направ-
ления воспитания.
Изучение истории становления 

художественного воспитания по-
зволяет выделить этапы организа-
ции образовательной деятельности 
в разные возрастные периоды. На 
первом этапе самовыражение де-
тей в художественной сфере проис-
ходит по всем направлениям: тан-
цы, пение, лепка, слово, театраль-
ное искусство, изобразительное 
искусство и так далее. Такое про-
стое самовыражение требуется для 
выявления природных задатков 
у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.
На втором этапе (подростко-

вый возраст) обучающихся зна-
комят с основами истории видов 
искусств, языка. Эта работа долж-
на затрагивать чувства, эмоции, 
она не строится как ознакомление 
с научными категориями. Инди-
вид приобщается к эмоционально-
нравственному опыту человечества 
через искусство [12, с. 265]. Третий 
этап (период обучения в старших 
классах) связан с изучением базы, 
основ художественной культуры, 
многообразие мира познается с по-
мощью множества способов худо-
жественной деятельности. Одной 
из задач данного этапа является 
всестороннее рассмотрение содер-
жания, закономерностей процесса 
формирования художественной 
культуры, ее роли в жизни людей.
Своевременность введения ра-

стущего человека в художествен-
ную культуру, построение обра-
зовательного процесса с учетом 
представленной периодизации яв-
ляются важными факторами про-
дуктивности художественного вос-
питания. 
Изучение педагогического на-

следия позволяет нам выделить 
ряд положений, связанных с за-
дачами построения эффективной 
системы художественного воспи-
тания на разных уровнях основно-
го общего образования. Обозначим 
некоторые из них.
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Обучение и воспитание неотде-
лимы друг от друга, так как толь-
ко в гармоничном сочетании они 
обеспечивают комплексное раз-
витие личности. Именно поэтому 
необходимо говорить о художе-
ственном воспитании как о состав-
ляющей единого процесса обра-
зования. Вместе с этим, художе-
ственное воспитание должно быть 
доминантой по отношению к ху-
дожественному обучению.
Будучи социальными процесса-

ми, художественное воспитание, 
развитие и обучение зависимы от 
уровня культуры общества.
Художественное воспитание не-

обходимо рассматривать как про-
цесс, включающий в себя форми-
рование отношения человека к ис-
кусству, лучших качеств личности, 
обеспечивающий возможность ре-
ализации всех духовных задатков 
и потенциала индивида средства-
ми искусства (музыки, изобрази-
тельного искусства, художествен-
ного слова) [11, с. 46].

Приоритетной задачей художе-
ственного воспитания обучающих-
ся в современных образовательных 
организациях является создание пе-
дагогических условий, при которых 
становится возможной грамотная 
трактовка ими явлений культуры 
с целью формирования у подрас-
тающего поколения позитивного 
вдумчивого аналитического отно-
шения к искусству [8, c. 154].
Содержание художественного 

воспитания (и художественного 
образования в целом) должно быть 
актуальным и достаточно сложным 
для выполнения воспитывающей 
функции [14, с. 122], формирования 
ценностного отношения человека 
к искусству, развития личностных 
качеств, раскрытия и максималь-
ной реализации духовного потен-
циала личности через творчество.
Эффективное осуществление ху-

дожественного воспитания воз-
можно при условии создания обра-
зовательной среды, включающей, 
по словам Е.А. Александровой, со-

вокупность духовно-нравственных 
ценностей, а также философско-
методических установок, которые 
всесторонне влияют на образова-
ние обучающихся, выбор ими дея-
тельности и способов действия, ор-
ганизации жизни в целом и спосо-
бов общения [1, c. 272].
На основе предложенной перио-

дизации и сформулированных по-
ложений о закономерностях постро-
ения системы художественного 
воспитания могут быть выделены 
функции связанных с ним учеб-
ных предметов. На основе реализа-
ции принципов целостности, пре-
емственности и образности они 
должны пробуждать у обучающих-
ся интерес к искусству, формиро-
вать умение видеть, понимать, це-
нить и создавать красоту, понимать 
природу художественной культуры 
и особенности ее жанров, удовлет-
ворять духовные, интеллектуаль-
ные, эмоциональные и нравствен-
ные потребности человека, воспи-
тывать патриотизм. 
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 eater is the most suitable artistic 
form for communicating with chil-
dren and a platform expressing them-
selves. There are many common 
points between child behavior and 
stage performance, such as imitation, 
simulation, and integration. Children 
tend to interact with their peers, just 
as actors integrate with the group or 
team they perform with.  ere are 
other common elements such as ima-
gination, astonishment, verbal implic-
ations, and dialogue arising from indi-
vidual and collective play situations.

Information and educational val-
ues presented in a dramatic format 
are more easily absorbed by children. 
 eater holds a responsibility to faith-
fully represent reality to its young audi-
ence. It also seeks to introduce culture 
and art to a child, teaching them some 
concepts and fundamental structures 
that cover all aspects of life. It also de-
velops their critical thinking from an 
early age.  ese interactive experiences 
contribute to stimulating the child’s 
memory.  eatre’s performances in-
spired by relevant social issues can lead 
to discussion between children [1].

Psychological studies show that 
theater has a variety of positive ef-
fects on the psyche.  eater helps chil-
dren to work through their emotions 
and fi nd an outlet for pent up energy. 
In addition to that, shy children gain 
self-confi dence and abandon their in-
troversion and selfi shness in favour 
of collective cooperation.  ey also 
distance themselves from their crim-
inal tendencies. Allowing children who 

suff er from disorders to fi nd an outlet 
for internal emotions gives them the 
opportunity to gain self-confi dence. 
When a student plays a role, he actu-
ally expresses the state he is experien-
cing, and then its control over him and 
his psyche will disappear. In addition 
to this, we fi nd that theater allows us 
to discover the child’s abilities, talents, 
and inclinations, and gives him a wide 
range of opportunities to express him-
self. Assuming various roles enables 
him to gain diverse social experiences.

In light of these studies, there is an 
increasing need to develop scientifi c 

and recreational culture for children. 
Special needs children and integrat-
ing modern technology are also a fo-
cus in the fi eld of children’s culture. 
It is important to bring up the role of 
arts, museums, and play in developing 
children’s culture, and to provide tele-
vision and radio programs that help 
increase children’s awareness and de-
velopment. It is important however to 
consider the specifi c needs of children 
in diff erent countries.
 eater represents one of the ways 

to nourish the imagination and know-
ledge of children. It is an artistic 
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medium that educators have used to 
benefi t the child’s mind and imagin-
ation by using theater as a means to 
convey scientifi c information, ideal 
values, general knowledge, and be-
havioral refinement through the 
art of simulation and embodiment. 
 rough various a empts, educators 
have brought theater into school cur-
ricula.  eater, throughout history, 
has started as an educational tool.

Children’s theater is a fundamental 
pillar in modern education as it devel-
ops scientifi c, educational, moral, and 
social concepts in children. It stimu-
lates artistic talents and aesthetic val-
ues in children. It is a means of in-
direct learning and a complement-
ary educational activity to books and 
other activities in school. Children’s 
theater has a noble educational mis-
sion and perhaps has more ability to 
convey than wri en books. Children 
are naturally a racted to theater as it 
is a type of imaginative play.

Additionally, children’s theater 
achieves emotional balance, stimu-
lates mental and cognitive aspects, 
integrates the child into their so-
ciety’s culture, and trains children 
for life. It achieves positive train-
ing fi lled with lessons and ethical 
judgments.

Play is an energy that encompasses 
the entire world. It is everything that 
a child does throughout their day ex-
cept for sleeping. It is the child’s way 
of perceiving the surrounding world, 
understanding themselves and their 
growing abilities. It is a motivating 
tool for growth that includes all cog-
nitive, sensory, motor, social, lin-
guistic, cognitive, emotional, and even 
innovative skills. It is also a space for 
emotional release.  erefore, play is 
considered the essential form of com-
munication for children. It is an in-
stinctive experience derived from life 
that occurs within a temporal and spa-
tial framework. It is neither the child’s 

internal place nor the external place, 
but rather it exists between them [2].

Play is also defi ned as the activity in 
which children explore and discover 
sounds, colors, shapes, sizes, and the 
entire world around them. Children 
demonstrate their growing abilities 
to imagine, listen, observe, and use 
tools and materials extensively. All 
of this is done to express their ideas 
and communicate with their emo-
tions. Play is the fi rst motivation for 
artistic expression in children. Both 
play and art are spontaneous activit-
ies that arise from the child to satisfy 
their needs.  e benefi ts of play in-
clude directing their energy, engaging 
them, stimulating their senses, ima-
gination, and thoughts. Children en-
joy expressing themselves through art, 
expressing their diff erent feelings and 
ideas through spoken language, visual 
arts, or other means. Artistic expres-
sion also helps children release excess 
emotional tension.  ere are other im-
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Аннотация. Детство рассматривается как важный этап роста и развития человека. Обосновывается важность получения ребенком 
необходимого опыта, навыков и убеждений средствами детского театра, играющего важную роль в интеллектуальном, социальном, 
психологическом, научном, языковом и физическом развитии детей, формировании личности, развитии творческих способностей, 
становлении социального поведения. Показаны возможности детского театра как одного из важнейших комплексных воспитатель-
ных средств, инструмента развития личности обучающихся, соответствующего склонности детей к обучению через ролевую игру. 
Делается вывод об условиях эффективности работы детского театра.

Ключевые слова: условиях эффективности работы детского театра, социализация, воспитание детей, творческие способности.

Abstract. Childhood is seen as an important stage in human growth and development. The importance of obtaining the necessary exper-
ience, skills and beliefs by the child by means of children’s theater, which plays an important role in the intellectual, social, psychological, 
scientifi c, linguistic and physical development of children, the formation of personality, the development of creative abilities, the formation 
of social behavior, is substantiated. The possibilities of children’s theater are shown as one of the most important complex educational means, 
a tool for developing the personality of students, corresponding to the inclination of children to learn through role-playing. The conclusion 
is made about the conditions for the eff ectiveness of the work of the children’s theater.

Keywords: conditions for the eff ectiveness of the work of the children’s theater, socialization, education of children, creative abilities.
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portant motivations for artistic ex-
pression in children.

Children like experimenting with 
the environment and discovering new 
things. Artistic expression provides 
a field for such experimentation, 
providing sensory and motor satis-
faction.

One of the most important things 
that art adds to the child’s mind is the 
ability to acquire freedom of thought 
and freedom of expression, which 
makes their mind open to new ideas, 
diff erent experiences, and a desire for 
exploration and experimentation. All 
of this contributes to creating a cre-
ative mental orientation in them and 
to being a “suitable means for devel-
oping creative behavior in children, 
activating the cognitive and cognit-
ive aspect, achieving emotional bal-
ance, as well as satisfying aesthetic 
motives and stimulating the connec-
tion with the culture of society and 
dealing with its political and economic 
values. Working through a collabor-
ative team, the child benefi ts greatly 
from theater.

It has been said that children’s 
theater is one of the most important 
innovations of the twentieth cen-
tury. Many countries in the world 
have discovered the importance of 
this educational and learning insti-
tution in developing and building the 
child’s personality within a frame-
work that is more a ractive and en-
joyable.  e impact of the theatrical 
performance is not equal to the im-
pact of any other artistic or educa-
tional institution in the souls of chil-
dren. What the child learns and what 
knowledge is available to him is asso-
ciated with pleasure during the the-
atrical experience. It will lose eff ect-
iveness if it isn’t met with the same 
enthusiasm in the classroom. 

Children surrender themselves, 
their feelings, their imagination, and 
all their interests to what is presen-
ted to them on stage.  erefore, many 
messages or cognitive values can be 
sent to children. Modern criticism is 
interested in searching for the overall 
eff ect le  by the theatrical perform-
ance on the souls, feelings, imagina-

tion, and behavior of children.  is 
invites us to stop a lot at some of the 
elements that contribute to giving 
a positive eff ect to children, whether 
in the fi eld of enjoying theater or in 
the fi eld of infl uencing the behavior 
and a itudes of children. In this ex-
tended stage from twelve to sixteen, 
which is the age of romance, children 
prefer in the theatrical work that the 
plot be mixed with emotions because 
children are highly sensitive in receiv-
ing emotional content in the play. It 
is necessary to control the emotions 
presented in the play because they 
tend to distract the child’s percep-
tion and disturb his understanding 
of the goal of the play.  erefore, it 
is important to emphasize ideal val-
ues. Good plays evoke many emo-
tions such as admiration, fear, and 
compassion. If these emotions are 
aroused in a sound manner, they de-
velop in the child good feelings and 
sound perception. However, if chil-
dren’s emotions are aroused in an un-
sound or vulgar manner, this causes 
them great and destructive harm, such 
as making children’s natural behavior 
a source of ridicule or contempt. But 
it is not enough for the child to be ex-
posed to direct and rapid infl uence or 
just a temporary emotional reaction. 
Rather,this emotional infl uence should 
lead the child to think, compare, ask 
questions, and take positions.

In this way, the playwright has been 
able to reach the heart and mind of 
the child, and to satisfy his desire for 
knowledge and research, with the text 
carrying diverse experiences, rich in-
formation, and behavioral methods. 
It also urges them to ask questions 
and express boldly and freely what 
is boiling in their souls and revolving 
in their minds through knowledge 
and searching for information. And 
it leads them to perceive the world 
around them. And it is certain that 
one of the strongest types of be-
nefi t from children’s experience of 
theater is when the child participates 
in events playing a role on stage and 
acquires skills that are rarely available 
in any other fi eld. In this context, it is 
enough to recognize many great lead-

ers and prominent successful people 
who have stood on the stage in years.

In their fi rst play, which gives them 
courage, bravery, initiative, confront-
ation, mental focus, and motor co-
ordination during the confrontation, 
the ability to take responsibility, and 
good behavior in diffi  cult situations, 
self-control and emotions, and many 
other skills that are necessary for 
building a person’s personality in any 
time and place. With human devel-
opment pu ing humans constantly 
in the face of challenges, none of us 
can live in isolation or shield our chil-
dren from the rapid development hap-
pening around them.  is emphas-
izes the need to provide children with 
these experiences by allowing them 
to experience theater in educational 
and rehabilitation institutions such as 
schools or universities [3].
 e theater’s compositional and 

participatory nature at the level of the 
performance between students and 
teachers, students with each other, 
and the direct interaction between 
performers and recipients makes it 
one of the most successful educational 
tools for achieving direct experience 
for both performers and recipients. 
 e educational process has evolved 
from being about filling students’ 
minds with information to acquiring 
experiences that individuals can use 
to be er interact with their lives.
 e theater here is used as an “edu-

cational tool for explaining and sim-
plifying lessons and embodying 
them…    e theater is a method of 
education and a means of clarifi ca-
tion.”  is means that the main issue 
in children’s theater is how to em-
ploy drama as a teaching tool to help 
build children’s skills and enhance 
their understanding. Educators, par-
ents, and those involved in children’s 
issues should participate in formulat-
ing the content of the play in a dra-
matic form.  ey should be specialists 
who have expertise in dealing with 
children, familiar with appropriate 
language and educational content, 
and take into account the nature and 
characteristics of children. Children 
should feel a sense of involvement in 
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the dramatic work they participate in 
and prepare to perform the dramatic 
characters in the play. All of this in-
creases children’s inclination towards 
learning academic subjects.

In the fi eld of modern education, 
the importance of innovative drama 
that involves children themselves is 
highlighted. It relies on interactive 
and participatory methods between 
performers and recipients. It aims, 
through group work and their inter-
action, to develop freedom of expres-
sion through the body, emotions, lin-
guistic skills, and behavioral skills. It 
increases self-confi dence, self-aware-
ness, and self-understanding. It un-
leashes the hidden creativity in each 
individual and provides them with 
happiness.  erefore, it is suitable 
to be a comprehensive educational 
method or to be utilized in all as-
pects of children’s education, includ-
ing guidance, education, and psycho-
logical therapy.

Innovative drama relies on a group 
of children with a leader who acts 
as a guide and assistant to stimu-
late their ideas and imagination and 
help them come up with new ideas 
that stem from themselves or from 
the topic presented through innov-
ative drama. The place where it is 
performed is not specifi ed and can 
be a classroom, a large hall, or out-
doors, such as a garden or beach, at 
any time during or a er school hours. 
Innovative drama is an idea that the 
trainer, leader, or teacher tries to ex-
tract from the children or presents to 
them.  en, everyone starts creating 
situations, characters, and dialogues 
within the framework of this idea.

In an impromptu manner as a result 
of discussion and dialogue, the con-
versation then develops into move-
ment, and the event can be trans-
formed into a theatrical text. All of 
this is done within the framework of 
play as a benefi cial entertainment, and 
considering theater as a game.  ere-
fore, leisure time or parallel activit-
ies should be directed towards play, 
in order to engage in various creat-
ive works that children can unleash 
through their talents and inclina-

tions.  is is an opportunity to cre-
ate artistic educational workshops to 
refi ne and develop these talents.  e 
logic of play – including children’s 
play – with its rules and traditions re-
fl ects the reality of society as a “true 
social mirror.” Play is one of the edu-
cational activities that deserves our 
utmost a ention, like other activities 
carried out by educational institutions. 
Play is not only distinguished by its 
theoretical philosophical dimension, 
but it is also the subject of education 
and one of its elements that schools 
as educational institutions are con-
cerned with. It is an eff ective means 
of improving the quality of education 
and enhancing the learning process. 
Innovative drama is used in schools, 
universities, and various educational 
institutions, and it has several import-
ant benefi ts, including:

1. Improving communication and 
social interaction skills: Innovative 
drama involves interaction among 
participants and teamwork, which 
helps improve their communication 
and social interaction skills.

2. Enhancing creative and critical 
thinking abilities: Innovative drama 
stimulates participants to think dif-
ferently and express their ideas and 
opinions freely and creatively, enhan-
cing their creative abilities.

3. Improving language and expres-
sion skills: Innovative drama enhances 
participants’ language and expression 
skills, helping them learn language 
and improve their speaking and writ-
ing skills.

4. Boosting self-confi dence: Innov-
ative drama improves participants’ 
self-confidence, enabling them to 
express themselves confi dently and 
boldly, encouraging them to experi-
ence new and unconventional things.

5. Enhancing problem-solving 
skills: Innovative drama improves 
participants’ problem-solving skills, 
helping them think creatively and 
fi nd new and innovative solutions to 
problems.

6. Promoting positive interaction 
and cooperation: Innovative drama 
encourages participants to have pos-
itive interaction and cooperation, pro-

moting teamwork and interaction 
among them.

In addition to these benefi ts, innov-
ative drama helps alleviate boredom 
and routine in the educational pro-
cess, motivating participants to act-
ively engage in the learning process 
and enhancing their interaction with 
study materials. Innovative drama can 
be used in teaching various subjects, 
such as language, literature, history, 
science, mathematics, and others, by 
employing innovative drama tech-
niques to stimulate students to inter-
act, participate, and learn in a creat-
ive and enjoyable manner [4].

We should help the child be self-suf-
fi ciency and self-reliance in the pro-
cess of play and learning. We fi nd in 
many societies that young children 
do not have enough initiative, and 
the people around them always tell 
them what to do. Since they are al-
ways surrounded by people, they are 
deprived of the initiative to discover 
themselves, or what they can be and 
what they can do on their own.  ere-
fore, we should not disturb the child 
who is playing alone quietly, as he 
is not only playing but also develop-
ing his skills.  is is what allows the 
child to create and unleash his cre-
ativity while expressing his inclina-
tions and desires.

Therefore, in order to establish 
a solid theatrical tradition and a ser-
ious and eff ective theatrical culture 
that encourages children to express 
themselves and their creative abilit-
ies, we must start with the child from 
school and begin with play.

Children’s theater focuses on de-
veloping the child’s personal and 
creative abilities. It is widely recog-
nized that modern day children have 
higher intelligence due to the huge 
scientifi c advancements in all fi elds. 
 erefore, when presenting a theat-
rical performance, it is necessary to 
deal with it deeply and seriously be-
cause this generation of children has 
a high ability to interpret what they 
see. It is essential to stimulate their 
minds to think, discover, and draw 
conclusions, while avoiding fairy tales 
that may not be benefi cial in their fu-



121

АЛЬ-ДЖЕБУР А.Р.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР И ЕГО РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
 

ture lives. Children’s theater provides 
an opportunity for young people to 
search for solutions alongside actors 
and events.  is is the mature state 
of theatrical work. It is important to 
provide a text that answers all ques-
tions but also includes a number of 
challenges away from ready-made 
solutions.  is encourages the child 
to use his mind and imagination. In 
this way, children’s theater goes bey-
ond the visual, physical, and musical 
performance to have a lasting impact 
on the young audience. It should not 
end once the performance is over, in-
stead, it should continue in the streets 
and schools.  is is exactly what cre-
ates a real theater audience, not just 
passive recipients.
 e role of children’s theater relies 

on coordinating eff orts and collabor-
ating with all members of society, par-
ents, teachers, specialists, and all those 
involved in the upbringing of children 
to ensure the protection of their rights 
and protect them from forms of viol-
ence they may encounter.  is can be 
achieved through the presentation of 
serious theatrical performances that 
teach them how to interact with oth-
ers and encourage them to report any 
abuse or violence they may experi-
ence from others.

Many theater professionals spe-
cializing in children’s theater have 
begun to pay a ention to psycholo-
gical theories and studies and apply 
their results in developing the fi nal 
format of school performances.  ey 
have dealt with the characteristics of 
each age stage of a child’s life separ-
ately to meet their needs and provide 
an integrated and successful educa-
tional process.

Children’s theater should go bey-
ond visual, physical, and musical per-
formances to have a lasting impact on 
the audience. It should continue bey-
ond the performance itself, reaching 
into the streets and schools.  is cre-
ates an active theater audience rather 
than passive recipients.
 e role of children’s theater re-

lies on coordination and collabora-
tion with all members of society, in-
cluding parents, teachers, specialists, 

and those involved in the upbring-
ing of children. It is important to pro-
tect children’s rights and protect them 
from any forms of violence they may 
encounter. Serious theatrical perform-
ances can teach children how to inter-
act with others and encourage them 
to report any abuse or violence they 
may experience.

Many theater professionals special-
izing in children’s theater have started 
incorporating psychological theories 
and studies into the development of 
school performances.  ey consider 
the characteristics of each age stage 
separately to meet the needs of chil-
dren and provide an integrated edu-
cational process [5].

Stage 1: Children aged 6–8 years old 
have wild imaginations and a thirst 
for knowledge about new things.  ey 
are interested in fairy tales, fantasies, 
mysteries, ghosts, and legends.  e 
theater practitioner should take ad-
vantage of this inclination by present-
ing noble social values through these 
themes. Even if the topics go beyond 
fantasy and touch on historical sub-
jects, it is important to maintain clar-
ity, simplicity, direct language, and 
avoid complexity.

Stage 2: Children aged 9–12 years 
old are fascinated by adventures that 
showcase bravery and heroism.  ey 
seek knowledge about scientifi c phe-
nomena and enjoy stories where the 
hero defends religious, ethical, and 
national values.  e child can fully 
engage and interact with these stor-
ies, allowing the desired values to 
reach their mind and understanding. 
 eater practitioners should consider 
the developmental stages of children 
aged 6-12 years old to achieve edu-
cational goals, especially in develop-
ing basic skills and encouraging di-
verse thinking.

Stage 3: Children aged 12–17 years 
old seek idealistic stories mixed with 
emotions and sacrifi ces.  ey are in-
terested in emotional stories, tales of 
sacrifi ce, and learning about histor-
ical fi gures. It is important for theater 
practitioners to understand the im-
portance of each stage when select-
ing texts and theatrical works that suit 

the nature of each stage and achieve 
the desired goals.

Children’s theater has several be-
nefi ts in child development:

Cognitive benefi ts: 
Children’s theater plays a crucial 

role in developing higher cognitive 
functions such as intelligence, per-
ception, and memory.  e situations 
presented in theatrical performances 
require children to employ their intel-
ligence to successfully portray their 
roles according to the directions and 
guidelines given by their mentors 
and the requirements of the theat-
rical script.  eater can also enhance 
a child’s ability to imagine and use 
their creativity, especially when the 
play involves mythical and legendary 
characters that inspire them to imit-
ate gestures, movements, and words 
to embody these fi ctional characters.

Psychological benefi ts: 
 eater has a tremendous ability 

to address various psychological dis-
orders that some children may exper-
ience.  e situations in which a child 
fi nds themselves in a theatrical per-
formance can boost their self-confi d-
ence through successful performances. 
It can also help them overcome lan-
guage problems by correcting words, 
sentences, and pronunciation. Addi-
tionally, theater encourages initiative, 
creativity, and courage instead of fear 
and hesitation.

Social benefi ts:
 eater helps children integrate into 

society by ge ing them accustomed to 
playing collective roles and collaborat-
ing and coordinating with other char-
acters in the play.  is fosters positive 
social relationships based on under-
standing, consultation, and solidarity.

In general, children’s theater plays 
a signifi cant role in the upbringing of 
children by developing their cognit-
ive abilities, fostering their imagina-
tion and creativity, addressing psy-
chological disorders, and promoting 
positive social relationships.
 e sensory benefi ts:
Children’s theater helps develop 

their senses to a greater extent and at 
a faster rate.  e child does everything 
possible to be a entive and focused 
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during the theatrical performance, 
which stimulates their senses, espe-
cially sight and hearing.  ey can 
communicate and interact with the 
characters and the audience through 
these senses.
 e child’s auditory memory devel-

ops be er and more accurately over 
time.  ey are obliged to listen and 
pay a ention to what the characters 

say in order to intervene and respond 
accordingly.  ey also need to imit-
ate movements and gestures accur-
ately, which requires visual memory.
 e motor benefi ts:
 eater contributes to the devel-

opment of children’s motor skills 
through the roles and characters they 
portray. If a child is playing the role 
of a specifi c animal, they have to im-

itate the movements and behaviors 
of that animal, whether it involves 
walking on all fours, jumping, run-
ning, etc. All these motor behaviors 
help the child have good control over 
their body movements and the ability 
to monitor them. It also contributes 
to the development of various motor 
positions, starting from general move-
ment to limb movements.
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Образ страны, наряду с популяр-
ностью и престижностью языка 
в мире, оказывает сильное влияние 
на процесс овладения иностранны-
ми обучающимися русским язы-
ком. Русский язык является одним 
из самых популярных иностран-
ных языков для изучения в мире. 
Согласно результатам исследова-
ния, проведенного статистической 
компанией Statista в 2022 году и, 
русский язык занимает 8 место 
в рейтинге самых распространен-
ных языков в мире. На нем гово-
рит более 282 миллионов человек. 
Он уступает лишь английскому, 
китайскому, хинди, испанскому, 
французскому, арабскому и бен-
гальскому языкам [4]. Многие ино-
странцы, которые хотят получить 
филологические образование, вы-
бирают именно русский язык из-
за его распространенности в мире. 
При этом, начиная освоение языка, 
иностранцы имеют некорректные 
представления о России, что ока-
зывает сильное влияние на про-
цесс обучения. Негативный образ 
страны снижает мотивацию ино-
странных обучающихся к изуче-
нию русского языка.
Образ России складывается из 

ассоциаций, связанных с культу-
рой и носителями русского языка. 
Так в разных языках мира нашли 
отражение некоторые особенно-
сти традиционного русского быта. 
В Европе популярный аттракцион 
«Американские горки» именуется 
«Русские горки» (исп. Montaña rusa, 
фр. Montagnes russes, итал. Montagne 

russe). Данный факт объясняется 
тем, что первое упоминание об 
аттракционе относится к периоду 
правления Петра I. Знатные особы 
любили кататься на горках в Цар-
ском селе, Ораниенбауме и Гатчи-
не. Такое развлечение пришлось 
по вкусу не только в России, но и в 
других странах. Так русские про-
славились своей любовью к риску 
и быстрой езде. 
На образ России оказывают 

влияние события, происходящие 
в стране и за ее пределами, дей-
ствия представителей страны за 
рубежом.

Изучение понятия «образ стра-
ны» носит междисциплинарный 
характер. В лингвистике выделяют 
особое направление – имагология, 
в рамках которого ученые исследу-
ют принципы и процесс создания 
образа страны в литературных про-
изведениях. Национальные обра-
зы мира, в том числе и образ Рос-
сии, складываются из понимания 
ландшафта, национального харак-
тера и особенностей мышления, 
что находит отражение в литера-
туре [2, с. 44]. В.Б. Земсков полага-
ет, что образ России является ре-
зультатом «наслоения» характе-
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ристик, которые формировались 
веками и носят неоднозначный ха-
рактер в представлении иностран-
цев [3]. В политологии образ стра-
ны является одним из базовых по-
нятий в теории «мягкой силы», 
суть которой состоит в том, чтобы 
сделать привлекательным образ 
страны для представителей других 
стран через средства массовой ин-
формации (далее –СМИ). 
Термин «мягкая сила» в научный 

обиход ввел политолог Дж. Най. 
По его мнению, язык и культура 
играют ключевую роль в межкуль-
турной коммуникации, делая об-
раз страны положительным в сфе-
ре мировой политики. В методике 
преподавания русского языка как 
иностранного (далее – РКИ) также 
уделяется значительное внимание 
роли культуры страны. И.Л. Бим, 
Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, 
Е.И. Пассов, С.Г. Тер-Минасова го-
ворят о необходимости соизучения 
языка и культуры. В то же время 
образ страны в рамках проблемы 
преподавания РКИ не достаточно 

изучен, несмотря на то, что он мо-
жет оказывать существенное влия-
ние на уровень мотивации обуча-
ющихся к освоению русского язы-
ка [1, с. 84].
Начиная освоение русского язы-

ка, иностранные студенты могут 
иметь некорректные представле-
ния о России и россиянах. Пред-
ставляется необходимым разра-
ботать методику обучения РКИ 
с учетом влияния образа России 
на эффективность овладения рус-
ским языком. Цель проведенно-
го нами констатирующего экс-
перимента состояла в опреде-
лении образа России и россиян 
в представлении иностранных 
студентов. Контингент исследо-
вания – обучающиеся бакалав-
риата Института русского языка 
как иностранного Российского го-
сударственного педагогического 
университета имени А.И. Герце-
на (далее – РГПУ). В констатирую-
щем эксперименте приняло уча-
стие 110 студентов второго курса 
очной формы обучения. 

Были поставлены следующие 
задачи: выявление сложивших-
ся стереотипов в представлениях 
иностранных студентов о России; 
обнаружение негативных представ-
лений, касающихся быта россиян 
и «пробелов» в области страноведе-
ния (история, география, искусство, 
традиции, персоналии России, на-
циональный русский характер). 
Обучающимся было предложено 
выполнить коммуникативные за-
дания.
Первое задание («Продолжи-

те: Россия – это…») направлено 
на выявление общих представле-
ний иностранных студентов о Рос-
сии: территория, население, валю-
та и др. По итогам его выполнения 
участниками эксперимента был 
сделан вывод о том, что фоновые 
знания обучающихся о стране изу-
чаемого языка основаны на следу-
ющих ассоциациях: большая, мно-
гонациональная, рубль, богатая, хо-
лодная, СССР (см. Рисунок 1). Так, 
более 44 % ответов обучающихся 
связаны с данными о территории 
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России. 59 % обучающихся ассоци-
ируют Россию с ее валютой – ру-
блем. 36 % иностранных студентов 
знают, что Россия является мно-
гонациональным государством. 
Около 5 % респондентов считают, 
что Россия – страна с холодным 
климатом. Около 2 % иностранных 
студентов упомянули красоту Рос-
сии. Опрос показал, что информа-
ция о достижениях России в обла-
сти науки и искусства не представ-
лена среди ответов иностранных 
студентов. Их анализ показывает, 
что при разработке методики об-
учения русскому языку с учетом 
влияния образа России необходи-
мо особое внимание уделить до-
стижениям страны в науке, куль-
туре и искусстве, красоте разных 
регионов страны.
Второе, третье и четвертое зада-

ния позволяют вывить представ-
ления иностранных студентов 
о наиболее известных особенно-

стях внешности россиян, чертах 
национального русского характера. 
Задание 2 звучит следующим обра-
зом: «Вы участвуете в программе 
по обмену студентами и препода-
вателями между университетами 
разных стран. Ваша семья прини-
мает у себя студента из России. Вы 
должны встретить его в аэропорту. 
Опишите внешность вашего рус-
ского гостя».
Анализ ответов показал, что 

представления о внешности рос-
сиян являются стереотипными: вы-
сокие (57 %), с белой или светлой 
кожей (59 %), светлыми волосами 
(23 %), голубыми глазами (46 %), 
красивые (3 %) (см. Рисунок 2). Оче-
видно, что внешность россияни-
на в представлении иностранных 
студентов соответствует типичной 
славянской внешности. Мы пред-
полагаем, что это связано с недо-
статочным уровнем лингвострано-
ведческой компетенции, а имен-

но осведомленности о различных 
регионах России и различиях во 
внешности жителей разных регио-
нов, недостаточным уровнем взаи-
модействия и культурных контак-
тов с носителями русского языка. 
Национальные особенности рус-

ского характера часто ассоцииру-
ется у иностранцев с выражением 
«загадочная русская душа». Росси-
яне представляются недоступны-
ми, суровыми и недружелюбны-
ми (35 %); являются необычными 
и уникальными (28 %). Загадоч-
ность русской души связана с тра-
дициями и сложившимся мента-
литетом (12 %), романтичностью 
и благородством (8 %), свободой 
и отвагой (8 %), теплотой и добро-
той (7 %) (см. Рисунок 3). 
Черты характера россиян так-

же находят отражение в сложив-
шемся образе России в сознании 
иностранцев. Среди наиболее ча-
сто повторяющихся ответов можно 

Рисунок 1. Ответы респондентов на задание 1

Рисунок 2. Ответы респондентов на задание 2
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выделить следующие: вежливый 
(84 %), добрый (46 %), гостеприим-
ный (70 %), великодушный (43 %), 
щедрый (56 %) и др. (см. Рисунок 4). 
Положительных ответов наблюда-
ется больше, чем резко негативных, 
например, сердитый (20 %), злой 
(2 %), жадный (5 %), завистливый 
(5 %) и др. По итогам анализа от-
ветов респондентов очевидно, что 
россияне описываются в положи-
тельном ключе.
Пятое задание имеет целью вы-

явление наиболее устойчивых сте-
реотипов и предрассудков о России 
и россиянах, которые есть в созна-
нии у иностранцев, изучающих 

РКИ. Так, 58 студентов считает рос-
сиян гостеприимными и щедры-
ми. 20 опрошенных уверены, что 
у всех в России дома есть матреш-
ка. 44 студента (72 %) уверены, что 
россияне злоупотребляют алкого-
лем и говорят при этом «на здоро-
вье!». 14 студентов (23 % респонден-
тов) убеждены, что все россияне 
пьют чай из самовара. 8 студен-
тов (13 %) считают, что все русские 
носят шапку-ушанку. 7 студентов 
(12 %) убеждены, что медведи хо-
дят по улицам городов и сел Рос-
сии (см. Рисунок 5). Таким образом, 
в учебной аудитории необходимо 
рассказать о традициях и обычаях, 

Рисунок 3. Ответы респондентов на задание 3 

Рисунок 4. Ответы респондентов на задание 4

принятых в России испокон веков. 
Например, Святки и Крещение, как 
правило, не освещены достаточ-
но в учебных пособиях по РКИ, но 
при этом обучающиеся нуждают-
ся в объяснении, они не понима-
ют необходимость ныряния в ле-
дяную воду зимой. Образ жизни 
россиян также не находит отраже-
ния в представлении иностранных 
студентов, что необходимо учесть 
при разработке методики обуче-
ния РКИ с учетом влияния образа 
России и россиян в представлении 
иностранных студентов.
Шестое и седьмое задания при-

званы выявить сферы обществен-
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ной жизни, о которых иностран-
ные обучающиеся осведомлены 
лучше всего. Работа проводилась 
путем соотнесения знаменитых 
граждан России и сфер их дея-
тельности. Как правило, уровень 
осведомленности обучающихся 
о знаменитых россиянах зависит 
от влияния СМИ и интересов са-
мих обучающихся. 

98 % респондентов знают, что 
В. Путин – президент России. 97 % 
ответили, что А. Пушкин – писатель 
и поэт. 95 % респондентов знают, что 
Ю. Гагарин – космонавт. 93 % респон-
дентов ответили верно, что Петр I – 
император. Незнакомыми для боль-
шинства иностранных студентов 
оказались Д. Хворостовский, Д. Шо-
стакович и М. Плисецкая. Лишь не-

большой процент испытуемых от-
ветили верно – соответственно 13, 16 
и 18 %. У иностранных обучающих-
ся наблюдаются пробелы в знаниях 
в области искусства и науки.
По мнению испытуемых, наибо-

лее развитыми сферами деятель-
ности в России являются армия 
и оружие (88 %), атомная энерге-
тика (83 %), освоение космоса (77 %) 

Рисунок 5. Ответы респондентов на задание 5

Рисунок 6. Ответы рецензентов на задание 6
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и авиапромышленность (70 %) 
(см. Рисунок 7). По нашему мне-
нию, такие ответы объясняются 
влиянием СМИ. 
Восьмое задание направлено на 

выявление наиболее запоминаю-
щихся ассоциаций иностранцев, 
связанных с бытом россиян: блю-
да русской кухни, мода, погода, 
особенности поведения. 58 % ис-
пытуемых советует брать в Рос-
сию теплую одежду из-за холод-
ной погоды. 52 % иностранных 
студентов настаивают на том, что 
щи и пельмени обязательно надо 
попробовать в России. 37 % опро-
шенных уверены, что в России 
удобный транспорт. 19 % обуча-
ющихся советуют посетить Сочи 

Рисунок 7. Ответы респондентов на задание 7

Рисунок 8. Ответы респондентов на задание 8

и Санкт-Петербург. 18 % отмечают, 
что нужно взять с собой в Россию 
зонт (см. Рисунок 8). Представле-
ния иностранных студентов о по-
годе и блюдах национальной кухни 
являются преимущественно стерео-
типными. Знания о городах России 
сводятся к представлениям о наи-
более популярных местах: Москва, 
Санкт-Петербург и Сочи. 
Девятое задание позволяет срав-

нить мнения иностранцев до по-
ездки в Россию и после знаком-
ства с русской культурой. Так, до 
поездки в страну изучаемого язы-
ка обучающиеся (31 %) считали, что 
в России круглый год зима, 21 % – 
что россияне хмурые люди (см. Ри-
сунок 9). После приезда 15 % опро-

шенных изменили свое мнение 
и стали полагать, что Россия – пре-
красная страна. 
Очевидно, что стереотипы и пред-

рассудки преобладают в представ-
лениях иностранных студентов 
о России, что обусловлено влияни-
ем СМИ. Негативные ассоциации 
касаются, как правило, образа жиз-
ни и характера россиян. Недоста-
точными являются знания о геогра-
фии России, традициях и обычаях, 
принятых у россиян, достижени-
ях страны изучаемого языка в нау-
ке, истории и искусстве. Иностран-
ные студенты хорошо осведомлены 
о российских медийных личностях. 
Тем не менее, для осуществления 
эффективной коммуникации с но-
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сителями русского языка будущим 
филологам необходимо обладать бо-
лее глубокими фоновыми знания-
ми о России и россиянах. Результа-
ты констатирующего эксперимента 

Рисунок 9. Ответы респондентов на задание 9

послужили стимулом к разработ-
ке формирующего эксперимента, 
в ходе которого представляется не-
обходимым скорректировать нега-
тивные представления о России, 

осуществив погружение обучаю-
щихся в языковую картину мира 
россиян, сформировать целостную 
систему взаимосвязанных представ-
лений о стране изучаемого языка.
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Активно протекающие в со-
временном мире процессы, при-
водящие к существенным изме-
нениям в сферах науки и техни-
ки, международных отношений, 
культуры требуют реформирова-
ния всех аспектов жизни любой 
страны. Не является исключением 
и Китайская народная республика 
(далее – КНР). Проводимые в стра-
не реформы, политика открытости 
привели к значительным измене-
ниям в социальной структуре Ки-
тая, еще недавно характеризовав-

шейся как традиционалистическое 
общество. В эпоху социальной мо-
бильности, социальной дифферен-
циации, диверсификации инте-
ресов и идей, конкуренции цен-
ностей сохранение самобытности, 
культуры страны как никогда зави-
сит от базовых традиционных эт-
нических ценностей. Интенсивное 
формационные у подрастающих 
поколений независимого мышле-
ния в среде дифференцированной 
информации, становление иннова-
ционной культуры актуализируют 

задачи противостояния деформа-
ции общества. Ключом к их реше-
нию, обеспечению духовной неза-
висимости страны и нации явля-
ются этнические ценности.
Для каждого направления дея-

тельности гражданина, патриота ак-
туальным становится поиск возмож-
ностей приобщения подрастающих 
поколений к этническим ценностям 
родной страны. В этой связи в рам-
ках проводимого нами исследова-
ния предпринята попытка опреде-
лить воспитательный потенциал 
ценностных основ фортепианного 
искусства Китая. Данная работа свя-
зана с решением комплекса задач:
• анализ философской и психо-
лого-педагогической литературы 
с целью определения основных по-
нятий исследования;
• выявление роли этнических цен-
ностей в воспитании подрастаю-
щих поколений;
• определение этнических ценно-
стей, лежащих в основе произве-
дений фортепианного искусства 
Китая.
В рамках решения первой задачи 

нами было выявлено, что ценности 
рассматриваются исследователями 
как понимание и оценка субъектом 
смысла, заключенного во внешних 
вещах или явлениях, исходя из соб-
ственных потребностей, проявляю-
щаяся в виде убеждений, идеалов, 
стремлений. Ценности относятся 
к разряду социальной идеологии, 
связаны с некоторыми социально-
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экономическим основаниями 
и ограничениями, являются отра-
жением интересов и потребностей 
людей, определяют мировоззрен-
ческие установки и поведение лич-
ности и общества. 
Опираясь на работу С.С. Цорое-

ва, среди многообразия подходов 
можно выделить основные направ-
ления понимания ценности как: 
• объективного феномена, усма-
триваемого или усваиваемого субъ-
ектом в процессе практической, по-
знавательной, нравственной или 
эстетической деятельности; 
• субъективного феномена, имею-
щего своим источником совокуп-
ность интеллектуальных, психо-
логических, нравственных особен-
ностей личности проявляющихся 
вовне; 
• субъектно-объектного феномена, 
имеющего свою природу и прояв-
ляющегося только в отношениях 
между субъектом и объективным 
бытием [1].
Классификация ценностей во 

всех философских концепциях опи-
рается на иерархию ценностей Пла-
тона, на сопоставление абстрактно-
го и конкретного, всеобщего и осо-

бенного, реального и идеального. 
Аристотель идентифицировал цен-
ности с целями деятельности лич-
ности: «то, что принято», «то, что 
заслуживает похвалы», «безотно-
сительное благо». Одной из состав-
ляющих системы ценностей инди-
вида и общества являются этниче-
ские ценности. Они формируются 
в ходе многолетней истории разви-
тия нации – постепенно возника-
ют ценностные принципы, нормы, 
идеалы, отражающие ее особенно-
сти, являющиеся ядром культур-
ных традиций. Этнические ценно-
сти, как философско-культуроло-
гическая категория, представляют 
собой систему понятий и представ-
лений, сложившуюся в истории 
философской мысли и в индиви-
дуальной идентичности каждого 
отдельно взятого народа, нацио-
нальности, этноса. Данная система 
представляет собой совокупность 
социальных ценностей и идеоло-
гии, основанную на базовой поли-
тической и экономической систе-
ме общества. Она функционирует 
в истории, общественной жизни, 
культуре и в каждую эпоху имеет 
свою специфику. 

Этнические ценности отража-
ют уникальный этос нации, вокруг 
ядра базовых ценностей сконцен-
трированы ценности, находящиеся 
в подчиненном положении – эти-
ческие, политические, экономиче-
ские, социальные. Этнические ценно-
сти представляют собой внутренний 
механизм жизни социума, его строй, 
определяющий модель его развития, 
институциональную систему, цели 
и задачи. Система этнических цен-
ностей определяет общественный за-
прос на воспитание человека, вопло-
щение в нем идеалов, к которым че-
ловечество в целом и определенная 
нация, в частности, стремились на 
протяжении тысячелетий. 
Ценности оказывают выраженное 

влияние на деятельность личности, 
определяют различия в оценке яв-
лений, событий, когнитивные раз-
личия и предпочтения, направлен-
ность в деятельности людей. Руко-
водящей является роль ценностей 
в миропонимании, жизненном 
выборе и построении жизненно-
го пути отдельной личности и об-
щества, этноса в целом.
Китайские мудрецы традицион-

но придавали большое значение 
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приобщению подрастающих по-
колений к этническим ценностям 
в процессе воспитания. Основными 
способами формирования ценност-
ной сферы в традиционном обще-
стве являются интеграция индиви-
да в его культуру, усвоение ценно-
стей как составляющей уклада его 
жизни, становление этнической 
идентичности человека. На осно-
ве социальной практики и цен-
ностных представлений у субъ-
екта формируются определенные 
ценностные суждения и представ-
ления. Затем происходит дальней-
шее концентрирование, абстраги-
рование и сублимация понимания 
ценностей, формирование обще-
го взгляда, фундаментальной точ-
ки зрения на ценность и ценност-
ные отношения. Внешне это бу-
дет проявляться как относительно 
устойчивая позиция, занимаемая 
при построении общественных от-
ношений. 
Ценности каждого народа нахо-

дят свое отражение в искусстве. 
Развитие любого национально-
го искусства – это естественно-
исторический процесс. Фортепи-
анное искусство, несмотря на его 
не столь долгую историю разви-
тия в Китае – немногим более сто-
летия – представляет собой сфор-
мировавшуюся систему, в которой 
отражены этнические особенно-
сти и ценности китайского наро-
да. Фортепианные произведения 
китайских композиторов построе-
ны на основе китайской народной 
музыки, мировоззрения нации, ее 
эмоционально-чувственных осо-
бенностей, эстетики традицион-
ной музыки.
Традиционная культура гармо-

нична и относительно устойчива, 
в основе ее заложена естественная 
и простая эстетика народной му-
зыки. В процессе развития китай-
ская фортепианная музыка вобра-
ла в себя традиционные народные 

эстетические концепции, основан-
ные на стремлении к совершен-
ству. Так сформировались «непо-
вторимый стиль китайской фор-
тепианной музыки, уникальная 
система фортепианного искусства, 
имеющая определенные отличи-
тельные черты как в творчестве, 
так и в исполнительской практике» 
[2]. Фортепианное искусство КНР 
отражает национальный темпера-
мент и характер, народные куль-
турные традиции, «культурный 
ген нации». 
Мировоззренческая и ценност-

ная составляющие фортепианных 
произведений как продукта опре-
деленной эпохи, имеющего ярко 
выраженные черты времени, ме-
нялись в разные периоды. На 
начальном этапе формирования 
и развития фортепианной музыки 
в Китае (до 1949 года) ее особенно-
стью было использование народ-
ных мелодий в качестве основы 
произведений. Период с 1949 по 
1976 год отмечался динамичным 
развитием китайской фортепиан-
ной музыки. В качестве основного 
средства воссоздания националь-
ного колорита в фортепианных 
произведениях было использо-
вано цитирование традицион-
ных китайских народных мело-
дий и создание мелодий с исполь-
зованием национальных средств 
музыкальной выразительности. 
После 1977 года, когда культура 
в целом и процесс создания фор-
тепианной музыки, в частности, 
избавились от идеологической 
диктатуры, началось формирова-
ние непосредственно националь-
ного композиторского музыкаль-
ного искусства. 
По словам Ван Лидан и Сунь 

Сянген, современная музыкальная 
культура отражает черты време-
ни, эпохи, изменения в экономи-
ке, политике, общественной жиз-
ни. Эта закономерность справед-

лива для фортепианной музыки. 
Каждое без исключения произведе-
ние, отражая неповторимый наци-
ональный колорит китайской му-
зыки [3], создано композиторами 
Китая посредством сочетания за-
падных техник с особенностями 
китайского музыкального искус-
ства, тональной системы с пентато-
никой, классической западноевро-
пейской гармонии с текстурой на-
циональных гармонических схем. 
Музыкально-образный строй фор-
тепианных произведений связан 
с использованием элементов на-
циональной музыкальной куль-
туры, произведений литературы, 
которым в творчестве современ-
ных композиторов уделяется все 
больше внимания. 
Таким образом, произведения 

современных китайских компози-
торов сочетают стремление к на-
циональной самобытности, сохра-
нению национального колорита 
и современные тенденции разви-
тия фортепианного искусства. Се-
годня китайская фортепианная му-
зыка отражает содержание нацио-
нальной культуры и соответствует 
западноевропейским стандартам 
фортепианного искусства.
В условиях интенсивного раз-

вития фортепианного искусства 
остро встает вопрос о сохранении 
им воспитательной функции, об 
эффективном решении задач при-
общения подрастающих поколе-
ний к этническим ценностям. По-
иск ответов на этот вопрос – необ-
ходимое условие эффективности 
проводимых в КНР реформ, нахож-
дения адекватных средств реагиро-
вания на вызовы современности. 
Фортепьянная музыка должна от-
ражать вечные общечеловеческие 
и этнические ценности, гумани-
стические ценности обществен-
ного бытия и общественной жиз-
ни современности, ярко выражен-
ные черты времени. 
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Становление системы вокально-
го образования в Китае и ее прин-
ципов с последней четверти ХХ 
века находится в активной фазе. 
Одна из древнейших в истории 
человеческой цивилизации музы-
кальная и вокальная культура Под-
небесной на протяжении несколь-
ких тысячелетий развивалась в ав-
тономном режиме изолированно 
от других стран как самоценный 

Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена 

и само достаточный феномен. 
С наступлением эпохи культурно-
го взаимодействия Китая с миро-
вым сообществом (конец ХХ века) 
началось массовое увлечение ки-
тайского народа зарубежными во-
кальными технологиями, методи-
ками, стилями и жанрами. Зако-
номерно, что наибольший интерес 
вокалистов вызвало искусство ита-
льянского bel canto. Однако веду-

щие оперные певцы и педагоги-
вокалисты увидели в этом причи-
ну для озабоченности и тревоги, 
поскольку могла быть утрачена 
связь с традициями националь-
ной китайской вокальной шко-
лы. В связи с этим вопрос о пре-
емственности традиционных и со-
временных принципов китайской 
национальной вокальной школы 
является одним из наиболее акту-
альных в педагогике вокального 
образования. 
Актуальность данного вопроса 

определила цель статьи – осуще-
ствить анализ становления систе-
мы принципов вокального образо-
вания в Китае в преемственности 
традиций и современных исследо-
ваний. Задачи статьи: 
• в краткой исторической ретро-
спективе проследить истоки ста-
новления системы принципов пе-
дагогики вокального образования 
в Китае;
• охарактеризовать исторически 
сложившиеся принципы обуче-
ния вокалу;
• на основании выводов исследо-
ваний, выполненных китайскими 
аспирантами в российских вузах, 
выявить принципы западноевро-
пейской вокальной школы и рус-
ской (советской, российской) ди-
дактики и педагогики вокально-
го образования, опора на которые 
способствует развитию системы 
принципов педагогики вокально-
го образования в Китае;
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• обозначить перспективы даль-
нейшей работы по созданию си-
стемы принципов педагогики во-
кального образования в Китае.
Обучение вокалистов в Древ-

нем Китае базировалось на фило-
софском мировоззрении о нераз-
дельности духовности и телесно-
сти человека, вокальной техники 
и музыкальной выразительности, 
гармонии искусства и человече-
ских эмоций. Религиозные уче-
ния и философские доктрины Ки-
тая не только дают ключ к понима-
нию мировоззренческих установок 
китайского народа, но и самым не-
посредственным образом связа-
ны с важнейшими положениями 
национальной вокальной школы. 
Древнейшие письменные ис-

точники донесли до последую-
щих поколений сведения о ре-
лигиозно-философской основе 
и художественно-эстетических 
критериях вокального искус-
ства, принципиальных педаго-

гических установках обучения 
искусству пения в Китае. На-
пример, в книге «Ли Цзи» (礼记) – 
своде правил и норм конфуциан-
ства о благопристойности, риту-
алах, обрядах, правилах поведе-
ния (III–II вв. до н.э.), одна из глав 
посвящена музыке и, в частности, 
описаниям правильного качества 
звука и звуковедения, а также роли 
педагога в процессе обучения этим 
навыкам [12]. Для изучения ста-
новления китайской националь-
ной вокальной школы и вокальной 
педагогики представляют интерес 
трактаты «Вай чу шуо» (Хан Фэй 
Цзы, около 280–223 до н.э.), «Прои с-
хождение цы» (原产地) (Чжан Янь, 
1249–1320 гг.), «Рассуждение о пе-
нии» (長倫) (неизвестный автор, 
предположительно период прав-
ления династии Юань, 1271–1368 
гг.). В трактате «Рассуждение о пе-
нии» имеются сведения о китай-
ской музыкальной драме и ее во-
кальной составляющей. Чжан Янь 

затрагивает вопросы вокального 
мастерства, выделяет недостатки 
вокальной техники и предлагает 
пути их исправления [5, с. 487–492].
На всех последующих историче-

ских этапах постепенно происхо-
дило формирование национальной 
китайской вокальной системы и ее 
принципов. Система принципов 
складывалась в разные культур-
но-исторические эпохи очень не-
равномерно. Ярко выраженная не-
равномерность развития вокально-
го образования в Китае наглядно 
продемонстрирована в периодиза-
ции Яо Вэй, где границами «пер-
вого периода обозначены II тыся-
челетие до н.э. – начало ХХ века; 
второй период – с начала ХХ века 
до 1976 года, третий – 1949–1976 гг., 
четвертый – 1976 год по настоящее 
время» [11, с. 44–47]. 
С началом периода «реформ 

и открытости» (1978 год) китай-
ская вокальная школа находит-
ся в стадии активной разработки 
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пов вокального образования. Прослежена тенденция опоры китайскими учеными на принципы советской (российской) дидактики 
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Abstract. A brief retrospective of the historical development of vocal teaching principles in China is presented. The purpose of the article 
is to analyze the formation of the system of principles of vocal education in China in the continuity of traditions and modern research. The 
contribution of young Chinese graduate students of Russian universities to the formation and development of the system of principles of 
vocal education is analyzed. The tendency of Chinese scientists to rely on the principles of Soviet (Russian) didactics and pedagogy of vocal 
education and fi ll them with national philosophical and ideological meanings and artistic and aesthetic criteria is traced. The necessity of 
continuity of traditional national and modern principles of vocal education in China in order to create their integral system is emphasized.
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национальных принципов обуче-
ния вокалу. Этой работе посвяти-
ли свой труд и талант выдающиеся 
оперные певцы и педагоги по во-
калу – Гуань Линь, Гуань Цзиньи, 
Цзинь Тьелин, Шэнь Сян, Чжан 
Сяонун, Чжоу Сяоянь, Юй Дугань 
и др. К этой работе с конца ХХ века 
подключились молодые китайские 
исследователи. Среди них – аспи-
ранты российских вузов, в иссле-
дованиях которых под руковод-
ством российских ученых и педа-
гогов разработаны и обоснованы 
принципы вокального образования 
студентов из Китая, – Ван Дунмэй, 
Ду Сывэй, Ду Хуэйцю, Жуань Юн-
чень, Лу Хуачжао, Лю Цзинь, Пэй 
Цзяфань, Сюй Чжэн, У Линьсян, 
У Хао, Хао Юньвэньтин, Ян Бо. Их 
заслуга заключается в поиске, опи-
сании и апробации в условиях со-
временного образовательного про-
цесса традиционных для китайской 
вокальной культуры и инноваци-
онных принципов подготовки ис-
полнителей вокальной музыки. 
В своих исследованиях китай-

ские аспиранты российских вузов 
опираются на принципы советской 
(российской) дидактики и педа-
гогики вокального образования. 
Научной опорой для них являет-
ся философский и педагогический 
смысл понятия принцип как осно-
вания учения или теории, на кото-
ром выстраивается система обоб-
щенных научно-педагогических 
положений в вокальной деятельно-
сти человека (включая методологи-
ческий, исторический, теоретиче-
ский, исполнительский, методиче-
ский и педагогический аспекты). 
Исторически сложившиеся прин-

ципы и принципиальные установ-
ки – это национальное достояние 
и неиссякаемый источник совер-
шенствования процесса обучения 
вокалу в Китае, и база для создания 
национальной системы принци-
пов. Обращаясь к древнекитайским 
традициям обучения пению, Сюй 
Чжэн называет «четыре основных 
этапа в процессе воспитания про-
фессионального вокалиста: освое-

ние мастерства вокалиста, понима-
ние мастерства, использование по-
лученного мастерства и авторские 
творческие нововведения и наход-
ки» [6, с. 97–98]. Мастерство являет-
ся важнейшей категорией в сфере 
вокального образования и его це-
лью, будь то мастерство исполни-
теля-певца или мастерство вокаль-
ного педагога. И поскольку выве-
ренные временем и поколениями 
этапы мастерства, указанные Сюй 
Чжэн, представляют собой систе-
му обобщенных научно-педаго-
гических положений – освоения, 
понимания, использования и ав-
торского сотворения, – то всю их 
совокупность можно обозначить 
как принцип постепенного погруже-
ния в вокальное мастерство. 
Ценный материал для осмысле-

ния истории, динамики становле-
ния и развития профессиональ-
ного сольного пения в китайской 
системе образования, ее педагоги-
ческих и исполнительских прин-
ципов представлен в исследова-
нии Ян Бо. Анализируя тексты 
философско-эстетических и му-
зыкально-теоретических источ-
ников древнего Китая («Беседы 
и суждения» Конфуция, «Трак-
тат о музыке» Сыма Цянь, «Рас-
суждение о пении» неизвестного 
автора), Ян Бо выявил особенно-
сти подхода к обучению искусству 
пения в национальной традиции, 
которые фактически являются ее 
принципами: 
• принцип дыхания как основы 
и источника жизненной энергии. 
«Голос трактуется как способ про-
явить жизненную энергию, вот по-
чему отличительной особенностью 
техники дыхания китайских пев-
цов становится опора не на диа-
фрагму, а на мышцы нижней ча-
сти живота («даньтянь»). Пение 
в такой парадигме – способ сде-
лать доступными для чувствен-
ного восприятия «голос природы 
и голос сердца»»;
• принцип «соотношения техни-
ческих и эмоциональных аспек-
тов исполнительского искусства»;

• принцип «сохранения в пении 
значимости всех компонентов 
первоначального единства (сло-
во, звук, жест)» [10, с. 10–11]. 
Современные китайские ученые, 

изучая историю становления на-
циональной китайской вокальной 
школы, не всегда называют подме-
ченные ими требования и рекомен-
дации выдающихся педагогов-во-
калистов принципами. Тем не ме-
нее, исследователи характеризуют 
их как принципиальные установ-
ки обучения вокалу. Например, Хао 
Юньвэньтин, ссылаясь на статью 
Ван Шикуй, отмечает следующее: 
«Национальная вокальная систе-
ма пения Китая все еще находит-
ся на начальной стадии развития. 
Эта система основана на следую-
щих важных ключевых принци-
пах: интонация певческого звука; 
передача эмоций через пение; точ-
ная передача смысла текста; испол-
нение в соответствии с музыкаль-
ным стилем произведения. 
Принцип интонации певческого 

звука – это руководство для пев-
цов в овладении способностью 
ясно произносить звуки, умени-
ем управлять речевым аппаратом 
для пропевания звуков, регулиро-
вать амплитуду и громкость звука; 
грамотное сочетание европейско-
го и китайского национального пе-
ния. Принцип передачи эмоций че-
рез пение – определяет сохранить 
и передать в исполнении дух ки-
тайского народа, выразить есте-
ственные и искренние чувства. 
Принцип точной передачи смыс-
ла текста – это способность опе-
реться на выразительные возмож-
ности китайского языка. Принцип 
исполнения в соответствии с му-
зыкальным стилем произведения 
предполагает грамотное стилевое 
и смысловое вокальное исполне-
ние» [9, с. 162, цит. по: 1, с. 165–167].
Перечисленные принципы ор-

ганично объединяют требования 
к техничности, воспитанию сти-
левого чувства, естественной и ис-
тинной эмоциональности испол-
нения, выражают традиции ки-
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тайского национального пения. 
Бесценная историческая, теорети-
ческая и практическая значимость 
этих принципов может служить 
прочной основой для создания со-
временной системы принципов 
педагогики вокального образова-
ния на основе интеграции наци-
ональных китайских и европей-
ских традиций. 
В современных условиях моло-

дые ученые-аспиранты из Китая 
обращаются к наследию совет-
ских и российских исследовате-
лей – К.А. Абульхановой-Славской, 
Е.В. Бондаревской, А.А. Вербиц-
кого, Л.С. Выготского, Т.А. Дроно-
вой, В.Н. Кругликова, О.Г. Ларионо-
вой, Е.А. Петелиной, О.В. Пискуно-
ва, В.В. Серикова, В.А. Сластенина, 
Д.И. Фельдштейна – и адаптируют 
общепедагогические принципы 
к области вокального образования. 
Так, например, авторское научное 
видение принципов обучения во-
калу представлено в исследовании 
Лу Хуачжао при разработке и обо-
сновании педагогических условий 
развития вокально-исполнитель-
ского потенциала китайских сту-
дентов в образовательном процессе 
вуза. В разработанной им модели 
заявлены следующие принципы: 
творческой активности, гуманизма, 
креативности, профессионально-
личностного авансирования, субъ-
ектности, контектности» [3, с. 10].
Еще один комплекс принци-

пов апробирован китайским уче-
ным – аспирантом российского 
вуза У Линьсян в связи с исследо-
ванием процесса развития испол-
нительской культуры студентов-
вокалистов. Автор отмечает, что 
«специфика развития исполни-
тельской культуры студентов-во-
калистов предусматривает приме-
нение педагогических принципов 
в современном их прочтении – на-
правленности, заинтересованности, 
сознательности, перспективности, 
постепенности, последовательно-
сти, непрерывности, индивиду-
ального подхода, единства техни-
ческого и художественного разви-

тия, предслышания (внутреннего 
построения звука-образа» [7, с. 8]. 
Уникальным по простоте форму-

лировки и одновременно отраже-
нию самой сути обучения вокаль-
но-исполнительскому искусству 
является педагогический принцип, 
сформулированный Лю Цзинь на 
основе анализа вокально-техни-
ческой культуры работы итальян-
ских педагогов. Это педагогиче-
ский принцип «отношения к голо-
су как музыкальному инструменту. 
Основополагающую роль в реали-
зации принципа играют техноло-
гии развития инструментальных 
качеств голоса – его подвижности 
и качества звука. В связи с этим 
в репертуаре учащихся исключи-
тельное место занимают с одной 
стороны вокализы, гаммы, арпед-
жио и тому подобное, с другой – 
старинная музыка, оперные арии 
ХVП–ХVШ веков: на этом репер-
туаре отрабатывается плавное зву-
коведение – кантилена, красота 
и полнозвучность каждого тона» 
[4, с. 17–18].
Начало создания системы прин-

ципов педагогики вокального обра-
зования в Китае положено. Одна-
ко на этом пути просматривается 
еще много нерешенных проблем. 
Практически все аспиранты-ис-
следователи отмечают, что работа 
по формированию системы прин-
ципов педагогики вокального об-
разования в Китае должна носить 
научный, системный и комплекс-
ный характер, так как причины, 
обуславливающие необходимость 
проведения этой работы, относят-
ся к самым разным аспектам про-
цесса вокального образования. На-
пример, У Хао, изучив особенно-
сти развития творческой личности 
бакалавра-вокалиста в универси-
тетах Китайской народной респу-
блик (далее – КНР), отмечает, что 
«часто, несмотря на основательное 
техническое развитие вокалистов, 
в их образовании в КНР отсутству-
ют глубоко продуманные педаго-
гические технологии, нацеленные 
на формирование творческой ин-

дивидуальности, что отрицательно 
сказывается на понимании и ин-
терпретации исполняемых ими 
произведений». Он подчеркивает, 
что необходимо опираться как на 
мировые, так и на китайские тра-
диции вокальной педагогики, свя-
занные с продуктивным использо-
ванием индивидуально-психологи-
ческих особенностей вокалистов [8, 
с. 4]. В выводах этого ученого явно 
прослеживается указание на недо-
оценку при подготовке китайских 
вокалистов важнейшего принци-
па российской вокальной педаго-
гики – принципа индивидуально-
личностного подхода в обучении. 
Во многих исследованиях ки-

тайских молодых ученых отмеча-
ется разрыв между технической 
подготовкой вокалистов и уров-
нем их художественного развития, 
что, несомненно, сказывается на 
их артистичности. Например, Жу-
ань Юньчень и Ду Хуэйцю при ис-
следовании современной подго-
товки артистов Пекинской оперы 
приходят к выводу о том, что «ча-
сто наблюдается такой факт: сту-
дент, обладающий определенной 
вокальной техникой, отстает в ху-
дожественном развитии; …при об-
учении вокалу уделяют слишком 
большое внимание только техни-
ке; …студенты и педагоги увлека-
ются подражательной практикой» 
[1, с. 68; 2, с. 68–69]. Китайские ис-
следователи подчеркивают необ-
ходимость опоры при разработ-
ке современной системы принци-
пов вокального обучения в Китае 
на один из ведущих принципов 
российской дидактики – принцип 
единства технического и художе-
ственного развития певца, фор-
мирования его широкого музы-
кально-художественного кругозо-
ра и культуры.
Таким образом, обучение вока-

листов в Древнем Китае базиро-
валось на философском мировоз-
зрении о неразделимости духовно-
го и телесного в человеке, а также 
гармонии искусства и человече-
ских эмоций как основы высоко-
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го уровня вокального исполни-
тельства. На современном этапе 
принципы обучения вокалистов 
в Китае находятся в стадии разра-
ботки, они системно не организо-
ваны и в них не в полной мере учи-
тываются как традиционные для 
Китая национальные, так и при-
знанные в мировой практике во-

кальные принципы. Исторически 
сложившиеся в Китае и проверен-
ные многими поколениями испол-
нителей и педагогов-вокалистов 
принципы – это национальное до-
стояние и неиссякаемый источник 
совершенствования процесса обу-
чения вокалу в Китае, база для соз-
дания современной национальной 

системы принципов. Молодые уче-
ные-аспиранты из Китая изучают 
и успешно адаптируют принци-
пы советской (российской) дидак-
тики, педагогики западноевропей-
ской и русской (советской, россий-
ской) вокальных школ, и, осознавая 
недостатки и проблемы, намечают 
пути для их устранения.
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