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СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Система образования – один из наиболее влиятельных жизнеобеспечивающих соци-
альных институтов, органично связанных с фундаментальными основами общественно-
го устройства. 

В сложившихся условиях резко возрастает просветительная и воспитательная роль 
профессиональных научных периодических изданий. 

«Сибирский педагогический журнал» выступает как открытая и независимая трибуна 
для определения стратегии развития педагогического образования в современных усло-
виях; для разработки методологии, содержания, концептуальных инновационных моде-
лей и технологий педагогического образования; презентации достижений научных школ; 
анализа передового педагогического опыта Сибирского федерального округа.

Приглашая к сотрудничеству, редакционная коллегия и редакционный совет  
«Сибирского педагогического журнала» рассчитывают на то, что авторы журнала будут 
стремиться к постижению современных глубинных и противоречивых основ процессов 
развития, воспитания, социализации и образования личности, к выявлению и анализу 
ведущих тенденций подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие результаты исследований по 
другим психолого-педагогическим вопросам, а также оригинальные статьи по психоло-
гическим, педагогическим, социальным и философским проблемам современного об-
разования.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала. 

SIBERIAN PEDAGOGICAL JOURNAL
SCIENTIFIC PERIODICALS

System of education is one of the most influential and vital social institutions, connected 
with the fundamentals of a society.

Nowadays the educational and enlightening role of professional scientific periodic editions 
grows steadily.

“Siberian Pedagogical Journal” is an open and independent tribune for defining 
the strategies of development of education in the first decades of the new century.  
It contributes to methodology, innovations, conceptual models and technologies of pedagogical 
education.

Inviting to collaboration, the editorial board and editorial council of “Siberian Pedagogical 
Journal” expect that the authors of the journal should cooperate in comprehension and in-depth 
analysis of current complicated and inconsistent educational process. Colleagues can share 
their experience of using various educational techniques, discuss the progressive tendencies in 
preparation of highly qualified specialists.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Научная статья
УДК 37.018
DOI: 10.15293/1813-4718.2501.01

Инновационные воспитательные практики  
в цифровой среде вуза – пространстве взросления молодежи

Руденко Ирина Викторовна1, Писаренко Данила Андреевич1

1 Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия

Аннотация. В статье актуализируется идея о том, что образование рассматривается од-
ним из факторов взросления студенческой молодежи. Цифровая среда современного уни-
верситета предполагает полноценное участие студентов в учебной и внеучебной деятель-
ности, которые могут рассматриваться как база реализации задач в области воспитания 
студенческой молодежи.

Целью статьи является теоретическое осмысление и систематизация инновационных 
воспитательных практик университетов в цифровой среде и изучение их влияния на со-
циальное и психологическое взросление обучающихся, развитие личностного потенциала.

Методология и методы исследования основаны на анализе педагогической литературы 
в области теории воспитательных систем, использовании системного, аксиологического, 
событийного, личностно-социального подходов в воспитании студентов; психолого-педаго-
гических и социологических исследований, изучающих феномен «взросления»; сравнении 
практического опыта воспитательной деятельности современных образовательных органи-
заций. Эмпирическое исследование проводилось на базе Тольяттинского государственного 
университета. Основными методами сбора данных стали анкетирование и интервьюирова-
ние студентов и специалистов по работе с молодежью. Полученные в ходе исследования 
данные позволили систематизировать инновационные воспитательные практики в цифро-
вой среде вуза и предложить их классификацию.

Результаты исследования. На основе теоретического анализа педагогической литерату-
ры авторы подтверждают, что отсутствуют исследования, раскрывающие понятие «иннова-
ционные воспитательные практики». В статье доказывается тезис о том, что современные 
воспитательные практики должны разрабатываться с учетом достижений научных школ 
в сфере воспитания, ориентироваться на систему традиционных российских ценностей; 
опираться на исследовательскую парадигму в области изучения феномена взросления. Ав-
торами представлена классификация форм внеурочной воспитательной деятельности, осно-
ванная на способе ее организации в пространственно-временном формате: традиционные, 
гибридные, виртуальные. На основе организации и изучения деятельности студии вокала, 
созданной в виртуальной среде Тольяттинского государственного университета, доказыва-
ется возможность развития студентов.

Результаты исследования расширяют знания о гибридных и виртуальных формах рабо-
ты со студентами в цифровой среде университета. Предложенные стратегии для их выбора 
позволили авторам сформулировать требования к расширению компетенций профессорско-
преподавательского состава в области воспитания.

Ключевые слова:  высшее образование; студенты; цифровая среда; инновационные вос-
питательные практики; взросление
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Abstract. The article actualizes the idea that education is considered one of the factors in the 
maturation of student youth. The digital environment of a modern university assumes the full par-
ticipation of students in educational and extracurricular activities, which can be considered as the 
basis for the implementation of tasks in the field of education of student youth. The purpose of the 
article is a theoretical understanding and systematization of innovative educational practices of 
universities in the digital environment and the study of their impact on the social and psychologi-
cal maturation of students, the development of personal potential. The methodology and methods 
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educational systems, the use of systemic, axiological, event, personal-social approaches in the 
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enon of “maturing”; comparison of the practical experience of educational activities of modern 
educational organizations. The empirical study was conducted on the basis of Togliatti State Uni-
versity. The main methods of data collection were questionnaires and interviews with students 
and youth workers. The data obtained during the study allowed us to systematize and propose 
a classification of innovative educational practices in the digital environment of the university.

Research results. Based on the theoretical analysis of pedagogical literature, the authors con-
firm that there are no studies that reveal the concept of “innovative educational practices”. The ar-
ticle proves the thesis that modern educational practices should be developed taking into account 
the achievements of scientific schools in the field of education, focus on the system of traditional 
Russian values; rely on the research paradigm in the field of studying the phenomenon of growing 
up. The authors present a classification of forms of extracurricular educational activities based on 
the method of organizing it in a spatio-temporal format: traditional, hybrid, virtual. Based on the 
organization and study of the activities of the vocal studio created in the virtual environment of 
Togliatti State University, the possibility of student development is proved.

The results of the study expand knowledge about hybrid and virtual forms of work with 
students in the digital environment of the university. The proposed strategies for choosing them 
allowed the authors to formulate requirements for expanding the competencies of the teaching 
staff in the field of education.
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Введение. Взросление современной мо-
лодежи происходит в условиях социально-
экономических изменений под влиянием 
многих факторов современной действи-

тельности. Идеи Л. С. Выготского, сфор-
мулированные в культурно-исторической 
теории развития психики, предлагают рас-
сматривать главным источником развития 
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и взросления молодежи социальную среду, 
которая на каждом историческом этапе об-
ладает определенными смыслами, ценно-
стями, культурными контекстами [1]. В поле 
нашего исследования попадает студенче-
ская молодежь, социальное и психологиче-
ское взросление которой происходит в об-
разовательной организации. По мнению 
президента «Российского союза ректоров», 
академика РАН В. А. Садовничего, «со-
временный вуз формирует мировоззрение 
современной молодежи, выполняя миссию 
соответствия новым задачам развития обще-
ства» [2, c. 18]. Как отмечают исследователи 
М. В. Воропаев и А. В. Мудрик, специфи-
ческие изменения в образовании молодежи 
связаны с цифровизацией образовательного 
процесса [3, с. 9]. Федеральное статисти-
ческое наблюдение за сферой образования 
показывает, что 21,9 % студентов получают 
профессиональное образование на платфор-
мах дистанционного образования [4]. Циф-
ровая среда университета как пространство 
получения образования и взросления мо-
лодежи характеризуется специфическими 
способами интеграции студентов в учебную 
и внеучебную деятельность. Так, в Тольят-
тинском государственном университете, ко-
торый входит в консорциум Цифровых уни-
верситетов, из 21 тысячи студентов около 
16 тысяч человек обучаются на платформе 
«Росдистант». При этом, как показал опрос 
среди студентов этой формы обучения, 
52 % обучающихся проявляют интерес 
к внеучебной деятельности и высказывают 
желание, несмотря на удаленность, уча-
ствовать в ней. Внеучебная деятельность 
как важная составляющая образовательно-
го процесса является базой развития вос-
питательной работы, поэтому для профес-
сионального сообщества выступает сферой 
поиска инновационных воспитательных 
практик, влияющих на профессиональное 
и личностное развитие молодежи.

В рамках проведенного исследова-
ния важным считается поиск ответа 
на вопрос: возможно ли в цифровой среде 

университета как педагогически органи-
зованной, проектировать воспитательные 
практики, которые будут способствовать 
социальному и психологическому взросле-
нию молодежи, влиять на личностное раз-
витие обучающегося в аспекте присвоения 
системы ценностей гражданина России? 

Цель статьи: теоретическое осмысле-
ние и систематизация инновационных вос-
питательных практик университетов в циф-
ровой среде и изучение их влияния на 
социальное и психологическое взросление 
обучающихся.

Задачи: а) проанализировать научную 
литературу об использовании инновацион-
ных воспитательных практик в образователь-
ной среде вуза; б) дать определение понятию 
«инновационные воспитательные практи-
ки»; в) выявить особенности организации 
инновационных воспитательных практик, 
способствующих социальному и психологи-
ческому взрослению молодежи во внеучеб-
ной воспитательной деятельности.

Обзор литературы по проблеме. Поня-
тие «воспитательные практики» стало акту-
альным в последнее десятилетие. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в электронной 
библиотеке eLibrary.Ru с ключевым сло-
вом в названии «воспитательные практики» 
размещены более ста тысяч публикаций. 
Анализ показывает, что в работах, как пра-
вило, воспитательными практиками назы-
вается многообразие форм воспитательной 
работы, реализующихся на разных уровнях 
образования. Особенно широко представлен 
опыт реализации форм воспитания в систе-
ме общего образования. Например, авторы 
Ю. А. Сорокина и И. О. Шамаева на основе 
изучения регионального пространства Пен-
зенской области называют в числе эффек-
тивных музейную педагогику, краеведение, 
экскурсионную и медиадеятельность [5]. 
Интересны родиноведческие воспитатель-
ные практики, описанные А. А. Лощиловой, 
А. В. Семикиной [6]. В работах В. А. Попова, 
Е. Е. Поповой охарактеризованы вос-
питательные практики в экологической 
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деятельности [7]. Опыт воспитательной 
работы Челябинской области описан 
и представлен в запатентованной базе 
данных [8]. Значительный интерес вы-
зывают воспитательные практики в про-
фессиональном образовании, например, 
Нижнетагильского педагогического коллед-
жа (О. С. Коноплева, И. В. Мешкова) [9]. 
Н. В. Савина рассматривает в качестве 
эффективных актуальные практики педа-
гогического вуза, к которым относит собы-
тийное волонтерство [10]. В монографии 
А. В. Савченкова и др. описаны разрабо-
танные инновационные формы и методы 
реализации практик воспитательной дея-
тельности (хакатоны, воспитательные он-
лайн-мероприятия, кейс-технологии, вос-
питательные квест-технологии и т. д.) [11]. 
На основе использования успешных прак-
тик в профессиональной подготовке сту-
дентов Новосибирского государственного 
педагогического университета Т. А. Ромм 
делает вывод о перспективности внеауди-
торной, внеучебной работы по формирова-
нию опыта воспитательной деятельности 
будущих педагогов [12].

В аспекте нашего исследования пред-
ставляет интерес эмпирическое изучение 
Н. М. Семенюк о деятельности 15 веду-
щих вузов регионов России по примене-
нию воспитательных практик в цифровой 
образовательной среде [13]. Автор связы-
вает использование преподавателями ву-
зов воспитательных практик с формиро-
ванием профессиональных компетенций 
студентов и называет в числе востребо-
ванных со стороны обучающихся игровые 
технологии, онлайн-мероприятия, проекты 
социальной направленности.

Между тем в современной ситуации раз-
вития теории воспитания необходимо опре-
делиться, является ли достаточным соотно-
сить воспитательные практики с понятием 
«формы работы». Учитывая, что инновацион-
ные практики должны соответствовать уровню 
развития теории воспитания и тем концепту-
альным идеям, которые доказали свою эффек-

тивность, определим подходы к формулирова-
нию авторского видения понятия. 

Методология и методы исследова-
ния, выводы автора статьи основаны на 
анализе педагогической литературы в об-
ласти теории воспитательных систем, ис-
пользовании системного, аксиологического, 
событийного, личностно-социального под-
ходов в воспитании студентов; психолого-
педагогических и социологических иссле-
дований, изучающих феномен «взросления»; 
сравнении практического опыта воспита-
тельной деятельности современных обра-
зовательных организаций. Эмпирическое 
исследование проводилось на базе Тольят-
тинского государственного университета. 
Основными методами сбора данных стали 
анкетирование и интервьюирование студен-
тов и специалистов по работе с молодежью. 
Полученные в ходе исследования данные 
позволили систематизировать и предложить 
классификацию инновационных воспита-
тельных практик в цифровой среде вуза.

Результаты исследования, обсуждение. 
Авторское понимание инновационных вос-
питательных практик в высшей школе опи-
рается на некоторые особенности. К ним 
относятся утверждения о том, что воспита-
тельные практики:

– должны проектироваться с учетом
теоретических исследований в обла-
сти воспитания, ориентирующих на внедре-
ние в современную практику высшей школы 
системного, аксиологического, событийного, 
личностно-социального подходов; 

– опираться на новую исследователь-
скую парадигму в области изучения фено-
мена взросления, психологических и соци-
альных факторов, влияющих на развитие 
молодежи в период от 17 до 25 лет;

– в связи с меняющейся инфраструкту-
рой образовательного процесса и сложив-
шейся педагогической реальностью про-
ектироваться в виртуальном и реальном 
пространстве одновременно;

– обеспечить вовлеченность молоде-
жи в систему межличностных отношений, 
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ориентироваться на диалог как способ 
общения с обучающимися в цифровом 
университете по осмыслению российских 
духовно-нравственных ценностей.

Очевидно также, что при организа-
ции воспитательной деятельности студен-
ческой молодежи не должен устраняться 
феномен взросления. Анализ психолого-
педагогических и социологических иссле-
дований последнего десятилетия позволяет 
утверждать, что в отечественной и зарубеж-
ной литературе активно изучаются соци-
альные [14; 18] и психологические харак-
теристики [15; 17] взросления студенчества. 
При этом в «формирующейся взрослости» 
(термин Дж. Арнетта) молодых людей 
от 18 до 30 лет психологические крите-
рии взрослости преобладают по значимо-
сти над социальными [16]. Психологиче-
ские критерии взрослости связываются 
со становлением автономии, началом са-
мореализации, ростом ответственности, 
индивидуализации, стрессоустойчивости, 
реалистичности. Характеристики социаль-
ного взросления студентов связаны «с ин-
териоризацией социально значимых ценно-
стей (самостоятельности, ответственности, 
субъектности, креативности, активной со-
циальной и гражданской позиции), способ-
ствующих личностному и профессиональ-
ному самоопределению» [14].

Образовательное пространство уни-
верситета, становясь реальным простран-
ством взросления человека, должно быть 
соответственно «пространством социали-
зации и становления собственной идентич-
ности» [19]. 

Цифровой университет открывает но-
вый этап трансформации образования, 
который заключается в создании новой 
парадигмы взаимодействия всех субъек-
тов образования. В связи с этим мы может 
предположить, что для реализации идеи 
об органической связи профессиональной 
подготовки и воспитания студентов в циф-
ровом вузе необходимо дестандартизиро-
вать сферу воспитания, обеспечив транс-

формацию и интеграцию форм воспитания 
как в изменяющийся образовательный про-
цесс, так и в персональное пространство 
обучающегося. Согласимся с исследова-
телем О. А. Феофановой, которая утверж-
дает, что воспитательные практики пери-
ода взросления студенческой молодежи 
должны быть «направлены на закрепление 
навыков просоциального поведения, граж-
данского участия, саморазвития, ведения 
активного образа жизни, которые сохраня-
ются на протяжении всей жизни человека 
и которые определяют его жизненный уро-
вень, адаптивность к изменениям, продук-
тивность как члена общества» [20].

Таким образом, под «инновационны-
ми воспитательными практиками» следует 
понимать современные стратегии, формы 
и методы воспитания детей и молодежи, 
направленные на обеспечение позитивной 
динамики развития личности и присвое-
ние ею общечеловеческих ценностей. При 
этом именно выбранные стратегии опре-
деляют приоритеты выбора определенных 
форм воспитания и условий их педагогиче-
ского сопровождения.

Изучение деятельности Тольяттинского 
государственного университета дает осно-
вание утверждать, что в системе высшего 
профессионального образования появля-
ется опыт организации воспитательных 
практик в цифровой среде вуза. Базой 
их развития стала внеучебная деятель-
ность. Мониторинг вовлеченности студен-
тов во внеучебную деятельность показал, 
что обучающиеся платформы «Росдистант» 
проявляют интерес к различным видам вне-
учебной деятельности, объясняя это жела-
нием чувствовать себя полноценным сту-
дентом (рис. 1).

На основе механизмов, которые 
были в вузе разработаны, Многофунк-
циональный культурный центр (рук. 
Т. А. Мальцева) предложил обучающимся всех 
направлений подготовки реальные социальные 
практики. Осмысление их дало возможность 
представить классификацию форм внеуроч-
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ной воспитательной деятельности, основан-
ную на способе организации ее в простран-

ственно-временном формате: традиционные, 
гибридные, виртуальные. 

Рис. 1. Мониторинг интереса студентов к внеучебной деятельности

Традиционные формы предполагают реа-
лизацию программы воспитания вуза со сту-
дентами очной формы обучения, включают 
создание клубов и молодежных объедине-
ний (в ТГУ их 21 – научно-исследователь-
ское, творческое, спортивное, волонтерское, 
историческое, патриотическое); проведение 
тематических дней (День труда, День еди-
ных действий), организацию фестивалей, 
конкурсов, митингов, акций и многое дру-
гое в соответствии с направлениями воспи-
тательной работы. Событийно-смысловое 
проектирование внеучебной деятельности 
реализуется через многообразие видов со-
циокультурных практик (проектные, науч-
но-исследовательские, коммуникативные, 
художественно-творческие) [21].

Гибридная форма организации – это ин-
терактивное событие, сочетающее в себе 
элементы личного и удаленного присут-
ствия студентов. Гибридные формы мо-
гут включать конференции, выставки, 
семинары, тренинги, фестивали, мастер-
классы, круглые столы, направления фид-
житал-спорта. Так, например, знаковым 
событием в области патриотического вос-
питания в ТГУ стало проведение круглого 
стола «В жизни всегда есть место подвигу» 
с дистанционным участием студентов вуза 
и молодежных организаций Москвы, Са-
мары, представителей Вольского военно-

го института; онлайн-встречи студентов 
и школьников г. о. Тольятти с курсантами 
Военного учебного центра ТГУ, отделений 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» (г. о. То-
льятти, г. о. Самара); организация деятель-
ности ситуационного штаба #МЫВМЕСТЕ 
(юридические консультации, психологиче-
ская поддержка, волонтерский центр).

Виртуальные формы организации пред-
полагают присутствие участников толь-
ко в режиме онлайн. Взаимодействие 
участников процесса происходит исклю-
чительно в цифровой среде. Просветитель-
ские встречи, конкурсы виртуальных ма-
териалов, виртуальные классы по вокалу, 
игре на гитаре, виртуальные спортклассы, 
киберспорт, экскурсии организуются в вир-
туальном формате. Совместно с Федера-
цией компьютерного спорта Самарской 
области университет организовал первый 
киберспортивный турнир в рамках XV Все-
российской спартакиады боевых искусств 
«Непобедимая держава» (280 онлайн- 
и очных участников из 15 регионов РФ). 
В виртуальных формах работы наибольшей 
популярностью у студентов пользуются ка-
мерные форматы взаимодействия, которые 
дают возможность роста в предпочитаемой 
деятельности. Интерес представляют кон-
тенты, получаемые студентами в личных 
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кабинетах на актуальные темы: «Профилак-
тика COVID», «Как участвовать в голосова-
нии»; «Цифровая грамотность» и др.

Студенты вуза, обучающиеся на платформе 
«Росдистант», приобретают опыт взаимодей-
ствия в составе различных групп, осваивают 
способы самопрезентации и коммуникации, 
накапливают социальные контакты. Реализа-
ция этих форм воспитания в цифровой среде 
является инновационной воспитательной 
практикой университета.

В исследовании Т. А. Мальцевой, 
И. В. Руденко (2023/24 учебный год) изуча-
лась возможность организации студии вока-
ла в гибридном формате, ее влияние на лич-
ностное развитие студентов дистанционной 
и очной форм обучения. В студии прояви-
ли желание заниматься студенты техни-
ческих, экономических, гуманитарных 
направлений подготовки. Из полученных 
данных на начальном этапе исследования 
был выявлен высокий уровень готовности 
студентов к саморазвитию (62,5 %) в пред-
почитаемой ими деятельности, желание 
участвовать в командной работе, обмени-
ваться знаниями и осуществлять полезную 
коммуникацию друг с другом, что являет-
ся наиболее благоприятным фактором для 
личностного развития. Студенты хотели 
бы пополнить знания в области вокального 
пения, научиться презентовать свои дости-
жения, активно участвовать в концертной 
деятельности университета. Тем более, что 
на площадках ТГУ регулярно проводятся 
творческие конкурсы в смешанных форма-
тах. Программа работы студии включала 
модули по формированию основ музыкаль-
ной грамоты, вокальной техники и испол-
нительских навыков, развитие певческого 
голоса у обучающихся, концертные высту-
пления в виртуальном формате. Главными 
формами работы виртуальной студии были 
практические занятия, стажировки, вир-
туальные экскурсии, творческие встречи, 
тренинги, кейсы, ролевые игры. Основные 
функции преподавателя – консультирование, 
модерирование и тьюторство. Работа во-

кальной студии подтвердила факт возмож-
ного применения подобной практики в ра-
боте со студентами. 45 % студентов высоко 
оценили саморазвитие в выбранной обла-
сти звукообразования, певческого дыха-
ния, технике исполнения (90 %); отметили, 
что повысили навыки творческого обще-
ния в цифровой среде (75 %); познакоми-
лись с отечественными традициями вокала, 
гражданскими, лирическими, комедий-
ными песнями; научились преодолевать 
страх при выступлении (64 %); испытали 
удовлетворение от участия в концертной 
деятельности и исполнительской практики 
перед различными категориями слушателей 
(81 %). Руководители программы считают, 
что через потребность в самостоятельном 
общении с высокохудожественной музыкой 
необходимо воспитывать, тем самым фор-
мировать общую культуру поведения в об-
ществе. Грамотное педагогическое сопрово-
ждение, неигнорирование воспитательных 
задач способствует совершенствованию 
ценностных ориентаций обучающихся. 
Учитывая, что «личностный и социаль-
ный смысл взросления лежит в плоско-
сти самореализации и самоопределения»  
[20, c. 30], виртуальная студия по вокалу 
способствовала созданию условий для лич-
ностного развития обучающихся.

Заключение. Важнейшей средой взрос-
ления студенческой молодежи является 
образовательная среда, которая в современ-
ных условиях расширяется за счет освоения 
цифрового пространства. Внеучебная вос-
питательная деятельность в цифровой среде 
университета может влиять на социальное 
и личностное развитие обучающихся при 
грамотном педагогическом сопровождении. 
Специфичность цифровой среды внеучеб-
ной воспитательной деятельности создает 
уникальные возможности для разработки 
инновационных воспитательных практик, 
реализуемых в гибридном и виртуальном 
формате. Отмечая ярко выраженное стрем-
ление к самореализации во внеучебной 
деятельности студентов всех форм обу-
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чения, важно рассматривать эту характе-
ристику в аспекте влияния на социальное 
и психологическое взросление молодежи. 
Практический опыт доказывает, что для 
студентов, обучающихся в цифровых уни-
верситетах, важно ощущение своей вос-
требованности, нужности, полезности для 
других людей. Результаты проектирова-
ния и реализации воспитательных прак-
тик влияют на перспективы профессио-
нального и жизненного самоопределения. 
В связи с этим является значимым вопрос 
о готовности преподавателей, специалистов 
сферы молодежной политики вуза демон-
стрировать достаточный уровень осознан-
ности действий по успешному решению 
задач воспитания в цифровой среде. Эти 

действия включают в себя: выработку про-
фессорско-преподавательским составом 
единых социально-этических норм взаимо-
действия в цифровой среде; актуализацию 
ценностно-воспитательного потенциала 
учебных курсов и дисциплин; изучение 
ресурсов сетевой коммуникации с обуча-
ющимися; организацию проектной, твор-
ческой, исследовательской, волонтерской 
деятельности молодежи; создание усло-
вий в цифровой среде для самореализа-
ции обучающихся; онлайн-наставничество 
профессионального развития. Таким обра-
зом, воспитательные практики в цифровой 
среде вуза – перспективный базис для про-
должения исследований в области образо-
вания.
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Императив верификационной достоверности качественных результатов 
образования в сельской школе

Асадуллин Раиль Мирваевич1, Амирова Людмила Александровна1, Тагариева 
Ирма Рашитовна1

1 Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа, 
Россия

Аннотация. В статье рассматривается проблема реформирования инструментов и меха-
низмов мониторинга результатов образовательного процесса, оценки качества образования 
посредством использования контрольных заданий, представленных единовременно в виде 
всероссийской проверочной работы. Предметом исследования выступают причины, влияю-
щие на уровень выполнения обучающимися всероссийских проверочных работ по русскому 
языку и математике в сельских школах разного типа. Актуальность полученных результатов 
детерминирована потребностью актуализировать информацию о состоянии преподавания 
математики и русского языка в сельских школах, вовлечь представителей органов управле-
ния образованием, администрации школ, учителей, преподавателей педагогического вуза 
в решение проблемы повышения образовательных результатов обучающихся по математике 
и русскому языку.

Цель статьи. Актуализировать информацию о состоянии преподавания математики 
и русского языка в сельских школах, проанализировать результаты выпускных провероч-
ных работ как инструмента фиксации качества образования, выявить «точки внимания» 
и предложить перспективные направления работы для повышения качества образования 
и справедливости его мониторинга.

Методология и методы исследования. Методологическим основанием проведенного ис-
следования выступили системно-деятельностный и праксеологический подходы, методы 
анализа и сравнения результатов комплексной оценки образовательной среды в целом и вы-
пускных проверочных работ, ОГЭ, ЕГЭ в частности; а также выявление закономерностей, 
проявляющих себя при мониторинге достижений обучающихся согласно ФГОС. Основной 
метод, предпринятый в ходе исследования – количественный и качественный анализ ре-
зультатов ВПР, полученных в 2021 г. в 8-х классах общеобразовательных школ двух муни-
ципальных районов Республики Башкортостан.

Результаты исследования. Авторы статьи представляют результаты анализа ВПР в кон-
тексте выявленных зависимостей количественных показателей от числа заданий, их струк-
туры и содержания, методики оценки их выполнения, количества обучающихся, единов-
ременно выполняющих задания, уровня квалификации учителей и используемых методик 
преподавания, особенностей организации ВПР.

Заключение. Предложен комплекс мер по корректировке методических, информаци-
онно-технологических и других пробелов в работе учителей посредством разработки на 
основе системно-деятельностного и праксеологического подходов комплексной программы 
совместной (возможно с привлечением сетевых технологий) деятельности регионально-
го педагогического вуза, регионального отделения Рособрнадзора, отделов народного об-
разования, направленной на разработку и реализацию обучающих курсов разного объема 
и уровня для работающих учителей. Выделены перспективные направления работы, ориен-
тированные на повышение результатов выпускных проверочных работ.

© Асадуллин Р. М., Амирова Л. А., Тагариева И. Р., 2025
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Scientific article

The Imperative of Verification of the Reliability  
of Qualitative Educational Results in Rural Schools

Rail M. Asadullin1, Lyudmila A. Amirova1, Irma R. Tagarieva1

1 Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, Ufa, Russia

Abstract. The article discusses the problem of reforming tools and mechanisms for monitoring 
the results of the educational process, assessing the quality of education through the use of test 
tasks presented at a time in the form of all-Russian test work. The subject of the study is the rea-
sons affecting the level of students’ performance of all-Russian tests in the Russian language and 
mathematics in rural schools of various types. The relevance of the results obtained is determined 
by the need to update information on the state of teaching mathematics and the Russian lan-
guage in rural schools, to involve representatives of educational authorities, school administration, 
teachers, teachers of a pedagogical university in solving the problem of increasing the educational 
results of students in mathematics and the Russian language.

Purpose of the article. Update information on the state of teaching mathematics and the 
Russian language in rural schools, analyze the results of graduation tests as a tool for fixing 
the quality of education, identify “points of attention” and propose promising areas of work to 
improve the quality of education and the fairness of its monitoring.

Methodology and research methods. The methodological basis of the study was system-
activity and praxeological approaches, methods for analyzing and comparing the results of  
a comprehensive assessment of the educational environment in general, graduation tests, OGE, 
USE – in particular; as well as identifying patterns that manifest themselves in monitoring the 
achievements of students in accordance with the GEF. The main method undertaken during the 
study is a quantitative and qualitative analysis of the VLOOKUP results obtained in 2021 in  
8 classes of secondary schools in two municipal districts of the Republic of Bashkortostan.

Study results. The authors of the article present the results of the VLOOKUP analysis in the 
context of the identified dependencies of quantitative indicators on the number of tasks, their 
structure and content, methods for assessing their implementation, the number of students who 
simultaneously perform tasks, the level of qualifications of teachers and teaching methods used, 
and the peculiarities of the VLOOKUP organization.

Conclusion. A set of measures has been proposed to adjust the methodological, information 
technology and other gaps in the work of teachers by developing, on the basis of system-activity 
and praxeological approaches, a comprehensive program of joint (possibly involving network 
technologies) activities of a regional pedagogical university, a regional branch of Rosobrnadzor, 
public education departments aimed at developing and implementing training courses of different 
volumes and levels for working teachers. Promising areas of work aimed at improving the results 
of final verification work have been highlighted.

Keywords: education reform; educational process; quality of education; monitoring; quality control 
mechanisms of education; diagnostics of the quality of learning; graduation examination; rural school
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Введение. Постановка проблемы. Пер-
манентно возобновляемый процесс рефор-
мирования общего и профессионального 
образования в России определяется рядом 
факторов и причин, объем и уровень зна-
чимости которых значительно варьируется. 
Наиболее крупными детерминантами вы-
ступают процессы преобразования в эконо-
мике, научные и технологические прорывы, 
которые в реальной практике проявляют 
себя как единое целое. Еще совсем недав-
но ориентация России на процесс инте-
грации с европейским миром определяла 
динамику реформирования и модерниза-
ции образования, интенсивность его была 
поддержана естественной государственной 
потребностью занимать в области образо-
вания лидерские позиции. Ориентация на 
показатели мировых рейтингов образова-
тельных результатов, стремление соответ-
ствовать высоким позициям в них суще-
ственно повлияли на механизмы управления 
и контроля в образовании, возникли новые 
государственные службы, разработаны 
нормативные документы, определяющие 
результат работы каждого уровня образо-
вания, апробируются новые механизмы, 
инструменты и технологии. Стандартиза-
ция результатов образования породила но-
вые подходы, методики, методы и формы 
контроля его результатов. Разработанные 
инструменты не утратили своей актуаль-
ности и в современных условиях развития 
страны, напротив, укрепление лидирующе-
го положения России в мире определяет тот 
уровень требований к подготовке выпуск-
ников, завтрашних специалистов, который 
обеспечит устойчивое развитие экономики 
и безопасность страны. 

Все указанные явления в дополнитель-
ной доказательности не нуждаются, они 
произошли на глазах того поколения уче-
ных-педагогов, преподавателей и учителей, 

родительской общественности, которое ро-
дилось в 1950-х гг. XX века и продолжает 
жить и работать до сегодняшнего дня. 

Суть всех изменений, системообразую-
щая цель всех преобразований (если эти 
преобразования представить как систему) 
заключается в достижении необходимого 
уровня качества подготовки обучающих-
ся к следующим этапам управляемой со-
циализации и профессионализации, то 
есть выпускников школ к поступлению 
на обучение в профессиональную школу 
(СПО, вузы), выпускников профессиональ-
ной школы – к самообразованию в условиях 
производства, возможно – переквалифи-
кации и т. п. Качество образования стало 
«краеугольным камнем» образовательной 
политики, тем основанием, которым объяс-
няется непрерывный инновационный про-
цесс в целом, так как одна из главных целей 
национального проекта «Образование», ре-
ализованного в 2019–2024 гг. – вхождение 
Российской Федерации в топ-10 стран по 
качеству общего образования. Осознание 
поставленной цели приводит к выводу 
о том, что ее глобальность, комплексность 
и многомерность требуют разноплановых, 
но едино направленных усилий для реше-
ния конкретных задач, каждая из которых 
сама по себе может представлять собой ком-
плекс. Требуется системная работа по ре-
формированию инструментов и механизмов 
мониторинга результатов образовательного 
процесса, и не только по разработке инстру-
ментов и механизмов достижения качества 
и его контроля, но и по их апробации в экс-
периментальном режиме, коррекции и до-
водке, масштабированию, внедрению, реф-
лексии результатов.

Отрадно отметить, что в последние 
годы на оценку результатов инновацион-
ных преобразований стали обращать боль-
ше внимания, ученые и педагоги берут на 
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себя труд «проводить работу над ошиб-
ками» реформирования и модернизации 
и предлагают варианты коррекционных 
мер и действий, а ведомственные мини-
стерства и ведомства интересуются мне-
нием профессионалов, непосредственно 
работающих с обучающимися и ежедневно 
чувствующих на себе влияние новаций. Так, 
к примеру, заместитель директора Нацио-
нального института качества образования, 
член рабочей группы по разработке ФГОС 
ДО и ПООП ДО В. К. Загвоздкин в сво-
ем выступлении на онлайн-конференции 
«Качество образования», организованной 
командой «Я-класс» 27 мая 2021 года, от-
метил: «нужно обратить внимание на гон-
ку за инновациями. Любые нововведения 
должны быть тщательно продуманы. Для 
эффективного реформирования образова-
ния необходимо использовать критерии 
качества образования, подкрепленные фун-
даментальными исследованиями, и придер-
живаться единой философии» [1].

Полагаем, что для работников образова-
ния разного уровня, должностей и ответ-
ственности существует разное понимание 
своей роли и собственного вклада в до-
стижение поставленных государством за-
дач достижения качества образования, но 
единым посылом для всех выступает идея 
о том, что любые нововведения, оказываю-
щие влияние на качество, его мониторинг 
и оценку, должны подвергаться научному 
анализу и профессиональному обсуждению. 
Для этого как минимум необходимо добить-
ся единого понимания феномена «качество 
образования» и его основных характери-
стик, единой консолидированной позиции 
о механизмах его достижения, методах 
диагностики его уровней и оценки, а как 
максимум – согласованного мнения о на-
боре методов его коррекции. Работу в этом 
направлении проводят как крупные учреж-
дения федерального уровня (Рособрнадзор, 
ФГБУ «Федеральный институт оценки ка-
чества образования» и др.), так и отдель-
ные ученые, конкретные исследовательские 

группы в регионах. 
Однако актуальность целого ряда вопро-

сов, непосредственно касающихся решения 
проблемы качества образования, не осла-
бевает. Это происходит не только потому, 
что проблема – из разряда «вечных», так 
как с развитием общества возникают новые 
требования к образованию и новые критерии 
его качества (качество «не нормировано» (по 
Гегелю)), но и потому, что глубокая ее про-
работка постоянно выявляет новые нюансы 
организации, реализации и мониторинга ре-
зультатов образовательного процесса. 

Цель статьи – актуализировать инфор-
мацию о состоянии преподавания матема-
тики и русского языка в сельских школах, 
проанализировать результаты ВПР как 
инструмента фиксации качества образо-
вания, выявить «точки внимания» и пред-
ложить перспективные направления рабо-
ты для повышения качества образования 
и справедливости его мониторинга.

Обзор научной литературы по про-
блеме. В современной научной литературе 
понятие «качество образования» рассма-
тривается регулярно, обсуждается и интер-
претируется широко в разных контекстах. 
Проводя теоретический анализ понятия, 
педагоги опираются на мнение философов, 
антропологов, педагогов, психологов. Наи-
более популярными источниками для тео-
ретических изысканий стали работы Гегеля 
(широко известный закон перехода количе-
ства в качество и примат качества над коли-
чеством), А. С. Запесоцкого, Н. Ф. Каптерева, 
И. Я. Лернера А. И. Субетто.

К настоящему моменту в профессио-
нальном педагогическом сообществе уже 
сложилось совокупное мнение о том, что 
качество образования есть сложное систем-
ное междисциплинарное понятие и одно-
временно социально-педагогический фено-
мен, в структуре которого отражаются такие 
характеристики, как интеллектуальный по-
тенциал личности, воспитанность, граж-
данственность, мобильность, целеустрем-
ленность, самоопределение и саморазвитие 
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и многие другие. Приведем здесь два наи-
более емких, на наш взгляд, определения:

– качество образования есть совокуп-
ность множества составляющих, из ко-
торых наиболее значимыми являются 
свойства, определяющие уровень знаний, 
навыков, умений, компетенций обучаемых, 
уровень развития их личностных свойств, 
психологическую комфортность обучения; 
на государственном уровне качество обра-
зования – это соответствие принятой обра-
зовательной доктрины социальным требо-
ваниям и нормам (стандартам) [2];

– качество образования можно опреде-
лить как совокупность его свойств, кото-
рая обусловливает его приспособленность 
к реализации социальных целей по форми-
рованию и развитию личности в аспектах 
ее обученности, воспитанности, выражен-
ности социальных, психических и физиче-
ских свойств [3].

При этом необходимость осуществления 
мониторинга и контроля на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне 
за качеством образования остается акту-
альной проблемой, решение которой ле-
жит в плоскости управленческой практики 
и обеспечивает интеграцию усилий адми-
нистративных органов управления образо-
вания, методических служб, школ и педа-
гогических вузов. Одно из приоритетных 
направлений этой работы – разработка 
методологии и принципов мониторинга 
и оценки качества образования, а также ис-
пользование современных и надежных ин-
струментов для оценки всех его аспектов. 
На это указывают в своих трудах педагоги-
исследователи, разрабатывающие данную 
проблему [4; 5; 6; 7].

Принципы, на которых строится оценка 
качества образования в России, описаны 
и утверждены в документе «Методоло-
гия и критерии оценки качества общего 
образования в общеобразовательных ор-
ганизациях на основе практики междуна-
родных исследований качества подготовки 
обучающихся», утвержденном приказом 

Министерства просвещения Российской 
Федерации и приказом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки 
от 06.05.2019№ 590/219 (с изменениями от 
24.12.2019 № 1718/716) [8]. В указанном до-
кументе констатируется: «В настоящее вре-
мя в Российской Федерации сложилась 
система оценки качества образования на 
федеральном уровне, включающая целый 
комплекс процедур оценки качества образо-
вания и государственной итоговой аттеста-
ции». Данный комплекс процедур направ-
лен, в первую очередь, на систематическую 
диагностику состояния системы общего об-
разования для принятия своевременных мер 
по устранению выявленных проблем и по-
следующей оценки эффективности приня-
тых мер для полноценного развития системы 
образования. На регулярной основе в тече-
ние последних лет в Российской Федерации 
проводятся национальные исследования 
качества образования (НИКО); всероссий-
ские проверочные работы (ВПР); единый 
государственный экзамен (ЕГЭ), основной 
государственный экзамен (ОГЭ).

Озабоченность административных 
служб управления образованием препода-
ванием и результатами обученности школь-
ников распространяется на все школьные 
предметы, но особое внимание уделено рус-
скому языку и математике. Это обязательно 
диагностируемые показатели для всех школ 
России, во всех регионах, на всех уровнях. 
Особую тревогу вызывает уровень усво-
ения математики, что отражено в много-
численных выступлениях и публикациях 
последних лет [9; 10; 11].

Со ссылкой на аналитические материалы 
по результатам исследования компетенций 
учителей русского языка, математики и ли-
тературы, опубликованные Федеральным 
институтом оценки качества образования, 
определено, что «… сложившаяся в Рос-
сии практика проведения оценочных, диа-
гностических, исследовательских, аттеста-
ционных и т. п. процедур в образовании 
позволяет осуществлять комплексную 
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и многоплановую оценку качества подго-
товки обучающихся и оценку уровня про-
фессиональной компетентности учителей» 
[12, с. 3], и далее: «можно констатировать 
наличие проблем с математическим обра-
зованием, ключевой из которых является 
снижение уровня математической подго-
товки в основной школе» [12, с. 4]. Опи-
раясь на указанный документ, заключаем, 
что один из способов получения инфор-
мации о качестве общего образования, 
о его результирующей стороне – ежегод-
ное проведение всероссийских комплекс-
ных проверочных работ (ВПР) на основе 
контрольно-измерительных материалов, 
предоставляемых Рособрнадзором. Под-
тверждение целевого назначения всерос-
сийских проверочных работ как инстру-
мента для «систематической диагностики 
состояния системы общего образования для 
принятия своевременных мер по устране-
нию выявленных проблем и последующей 
оценки эффективности принятых мер для 
полноценного развития системы образова-
ния» мы находим в Википедии: «…резуль-
таты ВПР не могут рассматриваться как 
оценка деятельности учащихся, педагогов 
или конкретных школ, а должны выявить 
реальную ситуацию в образовании» [13].

Методология и методы исследования. 
При исследовании уровня образовательных 
результатов по русскому языку и матема-
тике в сельских школах перспективными 
методологическими подходами выступают 
системно-деятельностный и праксеологи-
ческий подходы, методы анализа и срав-
нения результатов комплексной оценки об-
разовательной среды в целом, выпускных 
проверочных работ, ОГЭ, ЕГЭ  в частности; 
а также, выявление закономерностей, про-
являющих себя при мониторинге достиже-
ний обучающихся согласно ФГОС.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Выпускные проверочные работы не 
являются, на наш взгляд, инновационным 
продуктом последних лет. Старшее по-

коление, обучавшееся в советской систе-
ме образования, помнит ежегодные кон-
трольные работы по основным предметам 
школьной программы – русскому языку 
и математике, в то время их называли – «го-
довая контрольная работа». Ее значимость 
и ответственность в восприятии учителей 
и учеников была ничуть не меньшей, чем 
сегодня, содержание составлялось не шко-
лой, задания сохранялись в тайне до на-
значенного дня и становились доступными 
только в момент «вскрытия конверта».

Очевидно, что факт использования кон-
трольной работы для учителей не является 
чем-то совершенно новым, незнакомым. 
Изменения состоят лишь в том, что такая 
форма получения информации о результате 
обучения за учебный год сегодня распро-
страняется и на другие школьные предметы. 
Сегодня это уже не вызывает недовольства 
со стороны всех субъектов образовательно-
го процесса, они с пониманием относятся 
к тому, что образовательная практика нуж-
дается в объективных данных. Педагоги, 
ученики и их родители, моделируя в своем 
сознании ход обучения, знают, что в конце 
учебного года ожидаются определенные 
формы и методы контроля. Они морально 
настроены на участие в этих испытаниях, 
для них доступны содержание и резуль-
таты предыдущих вариантов, демоверсии 
планируемых заданий, для учителей регу-
лярно организуются вебинары, семинары, 
курсы повышения квалификации по ак-
туальным вопросам итоговых испытаний  
обучающихся.

Попытка проанализировать результаты 
ВПР, выявить закономерности и особенно-
сти, приводящие к низким образовательным 
результатам, предпринятая авторами насто-
ящей статьи, инициирована потребностью 
актуализировать информацию о состоянии 
преподавания математики и русского язы-
ка на примере сельских школ Республики 
Башкортостан, вовлечь представителей ор-
ганов управления образованием, админи-
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страции школ, учителей, преподавателей 
педагогического вуза в решение проблемы 
низких образовательных результатов обу-
чающихся по математике и русскому языку. 
Очевидно, что рассматриваемая проблема 
достаточно чувствительна для работников 
системы общего образования, в связи с этим 
мы использовали данные ВПР, получен-
ные в реальной практике весной 2021 года. 
Более того, мы далеки от мысли иницииро-
вать репутационные потери или упрекнуть 
причастных к измерительным процедурам 
лиц в непродуманности действий. Мы пре-
следовали задачи выявить нюансы и при-
чинно-следственные связи, влияющие на 
качественные показатели обученности. 
Полагаем, что выявленные факты и зако-
номерности в целом характеризуют ситуа-
цию в сельских школах. Итак, анализ осу-
ществлялся по результатам ВПР (русский 
язык и математика), проведенных в 2021 
году (весна) в 8-х классах в двух сельских 
муниципальных районах РБ. Общее коли-
чество участников составило 705 обучаю-
щихся (русский язык – 698 человек, мате-
матика – 705 человек), общее количество 
школ – 38, среди них – муниципальные 
и автономные образовательные учрежде-
ния, средние, основные школы и их фили-
алы, гимназии и лицеи. Время, отведенное 
на выполнение работы по условиям ВПР, 
ограничено двумя часами.

Предложенные задания, их структура 
и содержание сами по себе представляют 
научный интерес. По русскому языку было 
предложено семнадцать заданий, из них 
первое и второе задание оценивалось по 
трем критериям, остальные – по одному 
критерию. По математике предложено де-
вятнадцать заданий, и только одно из них, 
под номером шестнадцать, оценивалось по 
двум критериям. Максимальное количество 
баллов, назначаемое за выполненное зада-
ние, распределяется неравномерно. Так, по 
русскому языку за первое и второе задание 
назначается по 9 баллов, третье и четвертое 
оценивается в 4 балла, то есть 26 баллов за 

первые четыре задания, когда работа толь-
ко началась и впереди есть запас времени, 
обеспечивают достаточно комфортное для 
ученика состояние психики. 

На наш взгляд, это позитивно влияет на 
распределение когнитивной нагрузки и име-
ет значение для качества общего результата. 
Априори известно, что порядок выполнения 
заданий для обучающего не декларирован 
и он может выполнять их в любой выбран-
ной для себя последовательности. Но при 
этом обучающиеся ориентируются на те за-
дания, которые для них более привычны по 
содержанию. Что касается русского языка, 
то первое и второе задание, содержание ко-
торых состоит в соблюдении изученных ор-
фографических и пунктуационных правил 
при списывании осложненного пропусками 
орфограмм и пунктограмм текста, соблю-
дении основных языковых норм в устной 
и письменной речи, опоре на фонетиче-
ский, морфемный, словообразовательный 
и морфологический анализ в практике 
правописания, хорошо знакомы, привыч-
ны. Третье задание (правильно писать с НЕ 
слова разных частей речи, обосновывать ус-
ловия выбора слитного/раздельного напи-
сания; опознавать самостоятельные части 
речи и их формы; опираться на фонетиче-
ский, морфемный, словообразовательный 
и морфологический анализ в практике пра-
вописания) и четвертое задание (правильно 
писать Н и НН в словах разных частей речи, 
обосновывать условия выбора написаний; 
опознавать самостоятельные части речи 
и их формы, опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и мор-
фологический анализ в практике право-
писания) оцениваются в 4 балла каждое. 
Это значительно влияет на успех общего 
результата, так как упражнение в усвоении 
и выполнении всех четырех заданий, закре-
пление материала происходит практически 
на каждом уроке или при выполнении мно-
гих видов работ. Еще одно, на наш взгляд, 
емкое по количеству назначаемых баллов 
задание по русскому языку – задание № 11 
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(распознавать подчинительные словосоче-
тания, определять вид подчинительной свя-
зи; опознавать основные единицы синтак-
сиса (словосочетание, предложение, текст); 
анализировать различные виды словосочета-
ний и предложений с точки зрения их струк-
турно-смысловой организации и функцио-
нальных особенностей) оценивается в пять 
баллов, оно также знакомо ученикам и так-
же используется на многих уроках, то есть 
подвергается постоянному закреплению. 
Таким образом, мы предполагаем, что раз-
работчикам заданий при составлении ВПР 
по русскому языку удалось выделить некое 
«ядро», оценка которого имеет значительное 
превосходство, и это «ядро» качественно 
согласовано с ФГОС и программой по рус-
скому языку; более того, учтена психология 
учебной деятельности. 

По математике из девятнадцати заданий 
двумя баллами оцениваются задания под 
номерами: 6; 8; 15; 18; 19; остальные зада-
ния, разумеется, при их правильном выпол-
нении, приносят обучающемуся 1 балл. Из 
приведенных рассуждений констатируем, 
что условия проведения ВПР по математи-
ке более «жесткие», так как большинство 
заданий оценивается в 1 балл, что в резуль-
тате приводит либо к «выполнено», либо 
к «невыполнено». Анализ статистических 
результатов показал также, что количество 
заданий избыточно по отношению ко вре-
мени на их выполнение. С последними за-
даниями справились единицы, многие даже 
не приступили к их выполнению. 

Отсюда вопросы к разработчикам – ка-
ким образом определялся объем ВПР по 
математике, на каком контингенте учеников 
8-х классов он проходил апробацию, были
ли в ходе апробации задействованы обуча-
ющиеся разных типов сельских школ в ре-
гионах? То есть напрашивается вывод о том,
что стопроцентно относить низкие резуль-
таты по математике на уровень квалифика-
ции учителей не совсем верно, некорректно
по отношению к уровню профессионализма
и в целом – к оценке учительского труда.

Если принимать во внимание, что демо-
версии заданий учителям предоставлены 
заранее, и у них, соответственно, имеет-
ся возможность скорректировать прогно-
зируемые результаты, то становится оче-
видным, что вина учителя весьма спорна, 
обучающиеся не успели за отведенное вре-
мя выполнить задания 17, 18, 19, а задание 
15 представляет для них повышенную труд-
ность. При этом учителя отмечают также 
явную недостаточность одного часа в неде-
лю для изучения геометрии, что также вли-
яет на результат. Мы не сомневаемся в том, 
что уровень преподавания математики 
нуждается во внимании и повышении, но 
справедливости ради считаем необходимым 
проанализировать факторы, влияющие на 
результат шире и системнее.

Результаты анализа показывают, 
что в рассматриваемых нами муниципали-
тетах общая картина относительно благо-
получна на фоне Республики Башкортостан, 
так как многие задания по русскому языку 
и математике выполнены на уровне выше 
среднего (как эти результаты выглядят 
на уровне среднего по России – наши ис-
следовательские задачи ближайшего бу-
дущего). Отдельные задания выполнены 
на уровне ниже среднего, что позволяет 
прогнозировать влияние ряда факторов, 
как объективных, так и субъективных. По-
лагаем, что рассмотренные выше аспекты 
(количество и очередность заданий, их со-
держание, количество назначаемых баллов 
за их правильное выполнение) являются 
одним из значимых факторов успешности/
неуспешности отдельных учеников, образо-
вательных организаций, что влечет за собой 
специфические организационные управлен-
ческие решения. 

Перспективным направлением анализа 
считаем изучение рейтинга муниципалите-
тов по показателю «достижение планиру-
емых результатов», внутри него – отдель-
но – городские и сельские школы, с учетом 
количества учеников, отдельно – гимназии 
и лицеи, связанным с уровнем трудности 
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заданий. То есть, если за основу анализа 
принять критерии «хорошо», «удовлетво-
рительно» и «неудовлетворительно», и все 
средневзвешенные показатели на уровне 
80–100 % выполнения отнести к критерию 
«хорошо», 60–79 % – удовлетворительно, 
а менее 60 % – неудовлетворительно, то 
поддается верификации уровень трудности 
заданий или степень неуспешности, непро-
дуктивности.

Например, задание № 6 по математике 
представляет собой средний уровень труд-
ности. В одном муниципалитете его вы-
полнили на очень высоком уровне 2 школы, 
на высоком – 8, на среднем – 7, на низком – 
4, на очень низком – 3, то есть 90,63 % «от-
личников», 76,47 % «хорошистов», 45,65 % 
«троечников» и 50 % «двоечников». В дру-
гом муниципалитете данные схожи. Зада-
ние № 8 оказалось ниже среднего уровня 
трудности, № 18 и № 19 выполнено на 
низком и очень низком уровне по двум 
предполагаемым причинам: из-за нехват-
ки времени или из-за повышенной трудно-
сти. Если причина – нехватка времени, что 
очень вероятно, то, с одной стороны, можно 
поставить вопросы к разработчикам ВПР, 
как указано выше); с другой стороны, в по-
вседневном образовательном процессе надо 
работать над проблемой увеличения темпа 
мыследеятельности. 

Если задания 15, 18 и 19 представляют 
трудность для обучающихся, следует про-
анализировать следующие факторы: со-
ответствие содержания заданий основной 
образовательной программе, уровень ква-
лификации учителей, уровень интеллек-
туальной готовности обучающихся, темп 
мыследеятельности. На фоне нашего ана-
лиза считаем важным регулярно проводить 
диагностику уровня квалификации учи-
телей математики, используя демоверсии 
ВПР, выявлять дополнительные факторы 
их профессиональной успешности и ис-
точники их профессиональных дефицитов, 
организовывать взаимообучение внутри 
муниципалитета с необходимым организа-

ционно-управленческим и методическим 
сопровождением со стороны регионального 
педагогического вуза, создать и реализовать 
экспресс-программы повышения квалифи-
кации учителей и др.

В поиске эффективных приемов повы-
шения качества преподавания в общеобра-
зовательных школах следует учитывать по-
грешность на помощь ученикам в ходе ВПР. 
В ходе анализа мы обнаружили интерес-
ную, на наш взгляд, закономерность – чем 
меньше по численности группа участников 
ВПР, тем выше результат. Так, в группах до 
10 человек результат значительно выше. 
К примеру, МБОУ СОШ № 1 (условное на-
звание) лидирует по математике, высокий 
результат показывает и по русскому языку. 
Из всей совокупности факторов, обеспечи-
вающих данный результат, можно предпо-
ложить высокий уровень подготовки детей; 
их высокий интеллектуальный потенциал; 
особо продуктивные методические приемы 
работы учителя; особые условия организа-
ции ВПР и др. МБОУ СОШ № 2 (условное 
название) – хороший результат по русскому 
языку и весьма посредственный по матема-
тике. В этих же школах наблюдается объ-
ективность оценивания учебных достиже-
ний в течение года. В МБОУ СОШ № 1 при 
сравнении отметок по журналу и отметок 
по ВПР по русскому языку из 4 учеников 
подтвердили свои результаты 3 человека, 
1 человек продемонстрировал понижение, 
по математике – все подтвердили. В МБОУ 
СОШ № 2 по русскому языку из 5 человек 
трое – подтвердили, двое – повысили; по 
математике трое подтвердили, двое – по-
низили. При этом гимназии в сельских 
территориях, которые изначально нацеле-
ны на более высокий уровень подготовки, 
показывают похожий на обычную школу 
результат, хотя логично было бы ожидать 
более высокий. Это говорит о целесообраз-
ности усилий по рассмотрению уровня 
квалификации кадров, работающих в гим-
назии, и, как следствие, о необходимости 
заниматься вопросами повышения уровня 
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их квалификации, или изменить правила 
приема (отбора) обучающихся, или пере-
смотреть статус образовательной органи-
зации. Возможны комбинации.

Полученные нами данные побуждают 
к размышлениям о том, что необходимо 
изучать опыт работы отдельных учите-
лей, а также специфические методические 
приемы обучения детей в малых группах, 
обобщать данный опыт, рассматривать воз-
можность его распространения через Ин-
ституты развития образования, региональ-
ные педагогические вузы, методические 
службы отдельных школ, муниципалите-
тов, в том числе с использованием ИКТ. 
Весьма продуктивно также заниматься во-
просами повышения уровня объективно-
сти отметок учителями школ. Здесь могут 
проявить себя методические, чисто ди-
дактические, психологические факторы. 
Это отдельное исследование и отдельная 
тема в системе повышения квалификации 
педагогов. Данная работа требует «точечно-
го педагогического прицела», она доказана 
конкретными данными, которыми обладают 
службы Рособрнадзора в регионах.

Проблема низких образовательных ре-
зультатов школьников по итогам ВПР имеет 
актуальный характер не только для системы 
общего образования. Общеизвестно, что не-
достаток преподавателей по методике пре-
подавания предметов в вузах, реализующих 
образовательные программы по группе спе-
циальностей 6.44.00.00. – Образование и пе-
дагогические науки, отрицательно влияет 
на уровень подготовки будущих учителей. 
Большую часть методической подготов-
ки они получают непосредственно в ходе 
педагогической практики, и в первые 
годы после окончания вуза – напрямую от 
учителей-практиков. При таком положе-
нии вещей велик риск транслирования ме-
тодических ошибок от старшего поколения 
учителей младшему. Таким образом, про-
блема касается и уровня профессионально-
го образования. Значимым фактором, спо-
собным скорректировать данную проблему, 

считаем обсуждение и конкретизацию со-
держания (ядра) основного педагогического 
образования.

Система повышения квалификации 
и профессиональной подготовки в специ-
ализированных образовательных органи-
зациях (Институты развития образования) 
и в вузах, всплеск активности которой при-
ходится на 2002–2010 годы, осуществила 
переход на коммерческие формы и в связи 
с этим опиралась на клиенториентирован-
ные маркетинговые стратегии. Это – с одной 
стороны, а с другой – в названных струк-
турах также имеются кадровые проблемы, 
ощущается нехватка методистов-предмет-
ников. Таким образом, проблема низких 
результатов обучения по отдельным пред-
метам теми способами профессионального 
развития учителей, которые практикуются 
сегодня, не решается.

Заключение. Проблема повышения 
результатов качества знаний по отдель-
ным предметам в условиях общеобразо-
вательных школ существует, она требует 
разработки универсальной, комплексной 
программы методического сопровождения 
процесса достижения качества результатов 
обучения в системе общего образования 
и разработки оптимальных инструментов 
для его измерения. Исходные данные (ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ) могут служить информацион-
ным материалом для первичного анали-
за, выявления «точек внимания» и верифи-
кации как процедур проверки истинности 
положения вещей. Для решения данной 
проблемы необходимы усилия коллектива 
исследователей – социологов, психоло-
гов, социальных педагогов, дидактов, ме-
тодистов регионального и федерального 
уровня по отдельным предметам с обя-
зательным участием представителей ад-
министративных органов и действующих 
учителей. Корректировка методических, 
информационно-технологических и дру-
гих пробелов в работе учителей необходима 
и возможна посредством разработки ком-
плексной программы совместной (возмож-
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но с привлечением сетевых технологий) 
деятельности регионального педагогиче-
ского вуза, регионального отделения Рособ-
рнадзора, отделов народного образования, 
направленной на разработку и реализацию 
обучающих курсов разного объема и уров-
ня для работающих учителей. Содержание 
этих курсов должно быть ориентировано на 
темы, разделы основной образовательной 
программы общего образования по разным 
школьным предметам с учетом специфики 
заданий ВПР. Предлагаемые методики, ме-
тоды, технологии преподавания должны 
сопрягаться с инновационными разработ-
ками ведущих методистов РФ и РБ, а так-
же учителей-практиков, с использованием 
инструментов электронного обучения.

Перспективными направлениями работы 
нам представляются следующие.

1. Изучать методики для проведения 
аналитических исследований качества ре-
зультатов обучения, произвести отбор оп-
тимальных методик и программного обе-
спечения для их реализации.

2. Регулярно проводить анализ результа-
тов ВПР в сельских общеобразовательных 
школах, выполнять сравнение, определять 
динамику изменений, выявлять возможные 
дидактические, методические, социально-пе-
дагогические, психологические детерминанты 
обнаруженной динамики качества обучения.

3. Выявлять прогрессивные и регрес-
сивные методические практики, другие 
элементы педагогического опыта для до-
стижения результатов высокого качества 
обучения.

4. Разработать предметно ориентирован-
ные программы коррекции предметных про-
фессиональных дефицитов, программы для 
методического сопровождения деятельности 
учителей с низкими образовательными ре-
зультатами, включающие высоко результа-
тивные практики учителей, как на уровне 
муниципалитетов, так и на уровне страны.

5. Выполнять рефлексивный анализ 
и корректировку программ, экстраполиро-
вать успешные решения в управленческую 
практику сельских школ.

Выделенные направления, несомнен-
но, повлияют на общую архитектуру ра-
боты как отдельной образовательной 
организации, так и органов управления 
образовательными системами. Планируе-
мые изменения коснутся содержательных 
и функциональных аспектов, повысят уро-
вень верификационной достоверности ка-
чественных результатов образования, что 
особенно важно для выпускников сельских 
школ. Они могут быть сопоставимы с уров-
нем реформаторских действий, что никак не 
противоречит законам развития и оптими-
зации российского образования. 
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Готовность школы к профилактике деструктивного поведения подростков

Садовникова Жанна Витальевна1

1 Российская академия образования, Москва, Россия

Аннотация. Профилактика деструктивного поведения подростков, проводимая в шко-
лах – сложный процесс, требующий системности, вовлечения специалистов, родителей уча-
щихся (законных представителей), администрации образовательной организации. Большое 
место в профилактике деструктивного поведения подростков в школе отводится воспита-
тельной и психолого-педагогической работе.

Цель статьи – анализ готовности школы к профилактике деструктивного поведения под-
ростков.

Методология. В качестве методологической базы использовались системный подход, 
средовой подход, методология педагогического проектирования в части условий развития 
самосознания и самоконтроля.

Результаты исследования. Эффективность профилактической работы будет зависеть 
от выбранных форм и методов превентивной диагностики (в рамках психолого-педагоги-
ческой и воспитательной работы). Система профилактической работы в образовательной 
организации требует наличия в своем составе обязательных блоков, которые реализуются 
поэтапно: целевой; организационный; диагностический, содержательный.

Заключение. Делается вывод о том, что готовность школы к профилактике деструктив-
ного поведения подростков зависит от множества факторов и является результатом большой 
совместной работы всех участников образовательных отношений. Большое место отводится 
роли педагога-психолога, который может еще на ранней стадии выявить первые признаки 
деструкции в поведении школьника, а также выстроить работу, направленную на коррекцию 
поведения.
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School Readiness for the Prevention of Destructive Behavior in Adolescents
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Abstract. Prevention of destructive behavior of adolescents carried out in schools is a complex 
process that requires consistency, involvement of specialists, parents of students (legal represent-
atives), and the administration of the educational organization. A large place in the prevention of 
destructive behavior of adolescents at school is given to educational and psychological-pedagog-
ical work.
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The purpose of the article is to analyze the readiness of the school to prevent destructive 

behavior of adolescents.
Methodology. As a methodological base, a systemic approach, an environmental approach, 

and a methodology of pedagogical design in terms of the conditions for the development of 
self-awareness and self-control were used.

Research results: analysis of the work. The effectiveness of preventive work will depend on 
the selected forms and methods of preventive diagnostics (within the framework of psychologi-
cal-pedagogical and educational work). The system of preventive work in an educational organ-
ization requires the presence of mandatory blocks in its composition, which are implemented in 
stages: target; organizational; diagnostic, substantive.

Conclusion. It is concluded that the readiness of the school to prevent destructive behavior of 
adolescents depends on many factors and is the result of a lot of joint work of all participants in 
educational relations. A great deal of attention is given to the role of the educational psychologist, 
who can identify the first signs of destruction in a student’s behavior at an early stage, as well as 
organize work aimed at correcting behavior.

Keywords: prevention; destructive behavior; educational psychologist; diagnostic methods; 
educational work; psychological and pedagogical work
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Введение. Постановка проблемы. Го-
воря о готовности школы к профилактике 
деструктивного поведения подростков, важ-
но помнить, что это большая, системная 
работа, которая включает в себя собствен-
но профилактику – работу с ребенком, 
с семьей, взаимодействие педагогов школы 
с семьей и с другими внешними организа-
циями. При это важно, чтобы школьные пе-
дагоги, в нашем случае педагоги-психологи, 
имели высокий уровень квалификации и пе-
дагогических компетенций, которые позво-
лят грамотно выстроить работу и оказать 
действенную помощь. Субъектами про-
филактики деструктивного поведения мо-
жет выступать не только отдельно взятый 
ребенок, семья, но и образовательная орга-
низация. Как отмечает А. А. Реан, «пробле-
мы нормативного поведения личности или, 
если ставить вопрос шире, проблемы вза-
имодействия личности и социума всегда 
являлись и являются актуальными для со-
циальных наук и наук о человеке» [1, с. 106]. 
Все чаще родители обучающихся обраща-
ются к школьным педагогам-психологам 
с просьбой оказать консультационную под-
держку в вопросах выстраивания взаимоот-

ношений с детьми-подростками. В первую 
очередь это связано с тем, что родители 
(законные представители) ученика не мо-
гут найти общий язык даже в самых про-
стых бытовых вещах, а поведение ребенка 
носит вызывающий, провоцирующий ха-
рактер. Разработка индивидуальной траек-
тории взаимодействия позволяет скоррек-
тировать поведение ребенка, исключить 
триггеры, которые мешают эффективному 
налаживанию доверительных отношений 
с взрослыми.

Нельзя не отметить и тот факт, что ча-
сто пик деструктивных проявлений со сто-
роны ребенка приходится на подростко-
вый возраст. Школьник уже не ребенок, но 
и не взрослый. Он пока не понимает свою со-
циальную роль, а поэтому может пробовать 
разные варианты поведения, в том числе 
и не всегда положительные. Именно в этот 
период происходит переоценка ценностей, 
подросток начинает присматриваться к по-
ступкам родителей, остро чувствует несо-
стыковки в отношении требований, предъ-
являемых к нему и их собственным словам 
и действиям. Если в этот период родители 
занимают позицию «Я взрослый и я знаю 
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лучше», то ответом будет агрессивное по-
ведение, отрицание всех семейных ценно-
стей и традиций, моральных норм, правил 
поведения и т. п.

Большое место в профилактике деструк-
тивного поведения подростков в школе от-
водится воспитательной и психолого-пе-
дагогической работе. Объединив усилия, 
можно достичь максимального результа-
та в решении поставленных целей и задач. 

Обзор научной литературы. Анализи-
руя труды российских ученых в области 
профилактической работы в школе, можно 
отметить, что важное место занимает вы-
явление подростков, склонных к деструк-
тивному поведению (Л. Ю. Вакорина, 
С. А. Гапонова, В. В. Делибалт, А. О. Казина, 
Н. Е. Кузьмина и др.). В ряде работ, посвя-
щенных коррекции отклоняющегося пове-
дения (Г. Н. Васягина, Ю. А. Герасименко, 
И. Н. Деветьярова, О. А. Оферкина, 
И. В. Пестова и др.) отмечают, что коррек-
цию отклоняющегося поведения можно 
реализовывать за счет различных профи-
лактических мероприятий, которые мо-
гут в себя включать: круглые столы, дис-
куссии, кейс-технологии, игротерапию 
и арт-терапию [2; 3; 4; 5; 6].

Цель статьи – анализ готовности школы 
к профилактике деструктивного поведения 
подростков.

Методология исследования. Исследо-
вание, проведенное в рамках написания 
данной статьи, проводилось на подходах 
российских ученых, которые в качестве ме-
тодологической базы использовали систем-
ный подход, средовой подход, методологию 
педагогического проектирования в части 
условий развития самосознания и само-
контроля.

Результаты исследования. Теоретиче-
ский анализ показал, что традиционно вы-
деляют следующие уровни профилактики 
деструктивного поведения. Первичная про-
филактика связана с созданием в школе 
образовательной среды, которая позволит 
поддерживать здоровый психологический 

климат в детском коллективе. В рамках дан-
ного направления особое внимание уделяют 
созданию атмосферы товарищества, дове-
рия, взаимопомощи, поддержки в учени-
ческом коллективе. Важно, чтобы в школе 
дети могли найти способ «выбросить энер-
гию», выразить себя. В помощь педагогам 
приходит дополнительное образование 
учащихся. Кружки и секции различной на-
правленности могут помочь реализовать 
себя в спорте, творчестве, углубленном 
изучении интересующих предметов. Как 
правило, в образовательных организаци-
ях представлен широкий спектр кружков 
и секций на бюджетной основе. Таким 
образом, ребенок после уроков может раз-
вивать свои таланты, реализовывать по-
требность в творчестве или заниматься 
любимым видом спорта. Такая деятель-
ность, во-первых, помогает переключиться 
с учебы, во-вторых, свое свободное время 
школьники проводят в стенах школы под 
присмотром педагогов. Это наиболее до-
ступный для родителей способ уберечь 
своих детей от возможности подвергнуться 
деструктивным воздействиям извне.

Вторичная профилактика осуществля-
ется с подключением к профилактической 
работе с обучающимся на ранней стадии 
формирования деструктивного поведения 
специалистов. Основная их задача на дан-
ном этапе – это не позволить усугубить 
уровень деструктивного воздействия на 
личность ребенка. Особая роль отводится 
совместной работе педагога-психолога и се-
мьи, деятельность которых направлена на 
обеспечение безопасности ребенка. Семье 
необходимо сосредоточиться на минимиза-
ции негативного влияния факторов социаль-
ной среды, а именно: попробовать вовлечь 
ребенка в новые виды деятельности (заня-
тия творчеством, спортом, музыкой). Если 
ребенок много времени проводит в сети Ин-
тернет – это может быть киберспорт. Тот же 
Интернет, только под чутким руководством 
тренера, где ставятся воспитательные задачи, 
учат играть в команде, а значит, и навыкам 
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общения, взаимодействия для достижения 
общей цели. Педагог-психолог оказывает 
консультативную помощь родителям (за-
конным представителям), помогая выявить 
тревожные маркеры в поведении учащегося, 
подбирает формы и методы работы, которые 
семья может использовать для противостоя-
ния деструктивному воздействию.

Третичная профилактика предполагает 
работу со школьниками узкопрофильных 
специалистов. В данном случае ребенок явно 
проявляет признаки стойкого деструктивно-
го поведения, деформации личности, харак-
терными чертами становится асоциальное 
поведение, полное отторжение общепри-
нятых морально-нравственных ценностей, 
норм и правил поведения. На этом этапе 
члены семьи уже не могут воздействовать на 
поведение ребенка, а родители не являются 
значимым взрослым, мнение которого имеет 
ценность и является важным.

В Методических рекомендациях по вне-
дрению в практику образовательных ор-
ганизаций современных методик в сфере 
профилактики деструктивного поведения 
подростков и молодежи (на основе разра-
боток российских ученых), разработанных 
Федеральным институтом оценки качества 
образования, отмечается, что подобная 
работа должна осуществляться системно, 
комплексно и включать в себя следующие 
аспекты: 

«– наблюдение и экспертные оценки по-
ведения обучающихся со стороны педаго-
гов и родителей (законных представителей) 
на основе знания маркеров деструктивного 
поведения; 

– систематические мониторинги – пси-
хологические исследования личностных 
особенностей, связанных с формированием 
деструктивного поведения; 

– индивидуальную психодиагностику 
подростков, требующих особого психолого-
педагогического внимания, а также после-
дующую разработку программы коррекции 
поведения на основе полученных результа-
тов» [7, с. 40].

Какие диагностики наиболее эффек-
тивны для раннего выявления учащихся, 
склонных к деструктивному поведению? 
Отвечая на этот вопрос, вернемся к иссле-
дованиям работ ряда российских ученых, 
которые отмечают, что подбор методики 
или диагностики зависит не только от воз-
раста учащегося, но и от его личностных 
особенностей. Кроме того, нельзя забывать 
о задачах, которые ставят перед собой пе-
дагоги-психологи или специалисты, прово-
дящие диагностику.

В методических рекомендациях «Орга-
низация обследования детей и подростков 
с девиантным поведением (для специали-
стов психолого-медико-педагогических ко-
миссий)», разработанных Московским го-
сударственным психолого-педагогическим 
университетом, выделяют скрининговую 
диагностику, которая направлена на вы-
деление детей, обладающих той или иной 
группой характеристик, оценивает постоян-
ство тех или иных психологических свойств 
у данной группы детей, или углубленной, 
которая используется для дополнительного 
индивидуального изучения личности вос-
питанников [8].

В целом методики можно разделить на 
две большие группы: методики диагности-
ки личностных особенностей, влияющих 
на формирование деструктивного поведе-
ния, и методики диагностики признаков 
деструктивного поведения. 

Методики диагностики личностных осо-
бенностей, влияющих на формирование 
деструктивного поведения, должны быть 
направлены на исследование следующих 
особенностей: социальное развитие, мо-
ральные качества, социальная позиция, са-
морегуляция, психоэмоциональная сфера, 
межличностные отношения, самооценка, 
личностное самосознание, мотивация, ин-
дивидуальные особенности личности, осо-
бенности характера и др. [9; 10].

Методики диагностики признаков де-
структивного поведения подразделяются 
на комплексные методики и методики диа-
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гностики отдельных видов деструктивно-
го поведения (суицидального, зависимо-
го, делинквентного, рискованного и т. д.). 
При выборе диагностических методик важ-
но учитывать их параметры стандартизации, 
доказательность в соответствии с современ-
ными научно-обоснованными требования-
ми к стандартизованным методикам [7; 11].

Открытый реестр психодиагностических 
методик, вызывающих доверие професси-
онального сообщества, с описанием мини-
мально необходимых условий и требований 
их использования и реализации в школе, 
представлен в Методических рекоменда-
циях по системе функционирования психо-
логических служб в общеобразовательных 
организациях [12; 13].

Если в школе нет грамотного, квали-
фицированного педагога-психолога, гово-
рить о готовности школы к профилактике 
деструктивного поведения подростков за-
труднительно. 

Институт прикладной психологии в со-
циальной сфере определяет педагога-пси-
холога как специалиста, который работает 
с детьми и подростками в школах и других 
образовательных организациях: колледжах, 
техникумах, развивающих центрах, детских 
садах, а также социальных службах. Он по-
могает ученикам пройти адаптацию, влить-
ся в коллектив, снять напряжение перед экза-
меном, определиться с будущей профессией. 

Роль школьного педагога-психоло-
га в наши дни стала еще шире и включа-
ет в себя работу, направленную на диагно-
стику и выявление детей, находящихся в зоне 
риска (например, опасное поведение: само-
повреждение, экстремальные поступки, ко-
торые могут причинить вред собственному 
здоровью или здоровью окружающих его 
сверстников). В своей работе каждый педа-
гог-психолог старается максимально сни-
зить влияние на ребенка «факторов риска» 
и усилить воздействие «факторов защиты». 
В более сложных ситуациях – это разного 
рода проявления деструктивного поведения 
или суицидальные мысли. В таком случае 

школьный педагог-психолог не один рабо-
тает с ребенком, а подключаются семья (за-
конные представители), социальные служ-
бы, узкоспециализированные специалисты 
центров психолого-медико-педагогической 
помощи. Именно такая комплексная рабо-
та может принести максимальный эффект 
и помочь обучающемуся преодолеть слож-
ную жизненную ситуацию.

В аспекте профилактики деструктивного 
поведения детей и молодежи особое место 
занимает воспитательная работа, которая 
должна включать в себя следующие ком-
поненты: 

«– ценностно-ориентационный компо-
нент (формирование социально одобря-
емых мотивов, неприятия девиантного 
образа жизни, формирование личностной 
и социальной ответственности, норматив-
но-правового сознания); 

– познавательный компонент (безопасное, 
корректное информирование о деструктив-
ном поведении; формирование критическо-
го мышления как ресурса сопротивления во-
влечению в деструктивное поведение);

– эмоционально-волевой компонент  
(обучение способам саморегуляции в труд-
ных жизненных ситуациях, формирование 
самоконтроля и т. д.); 

– поведенческий компонент (приоб-
ретение и закрепление опыта социально 
значимой деятельности; помощь в выборе 
конструктивных стратегий преодоления 
трудностей; создание ситуаций социаль-
ного успеха; содержательная организация 
досуга и т. п.); 

– рефлексивный компонент (регулярное 
осмысление своего поведения с позиций 
нравственных ценностей)» [7, с. 46].

Система профилактической работы в об-
разовательной организации требует нали-
чия в своем составе обязательных блоков, 
которые обычно реализуются поэтапно. 
Как правило, они отражены в локальных 
документах, регламентирующих профи-
лактическую работу в образовательной ор-
ганизации: 
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«– целевой блок (определение основных 

целей, показателей эффективности, крите-
риев оценки результативности профилакти-
ческой работы); 

– организационный блок (согласова-
ние стратегий с научными данными о де-
структивном поведении, действующими 
нормативно-правовыми актами, опреде-
ление функционала субъектов профилак-
тики в образовательной организации, на-
лаживание взаимодействия с ведомствами 
и специалистами; подготовка локальных 
документов, подготовка (при необходимо-
сти обучение) педагогов и т. д.); 

– диагностика риска и распростра-
ненности деструктивного поведения  
в образовательной организации, реализация 
педагогических действий мероприятий, на-
правленных на их устранение; 

– проведение повторной диагностики 
или регулярных мониторингов, направлен-
ных на выявление имеющихся затруднений; 
корректировка уже имеющейся программы 
профилактических действий» [7, с. 48].

Заключение. Таким образом, проведен-
ный анализ научных источников и передо-
вого опыта профилактики деструктивного 
поведения подростков показывает, что 
можно выделить перечень универсальных 
условий его эффективного предупреждения 
и коррекции.

1. Привлечение учащихся к волонтерской 
деятельности, поддержка в общественно-
полезных делах, что способствует приоб-
ретению позитивного опыта социальной 
активности, принесения общественной 
пользы, возможность самореализации в до-
брых делах и начинаниях.

2. Повышение уровня знаний учащих-
ся в области нормативно-правового поля, 
акцентирование внимания на высокомо-
ральных, нравственных поступках людей.

3. Развитие навыков критического мыш-
ления, умения распознавать навязывание 
своего мнения другими людьми, придер-
живаться собственной точки зрения.

4. Использование в качестве профилак-
тики вовлечения в деструктивные сообще-
ства ресурсов из сферы искусства, истории, 
литературы, физической культуры, спорта 
и др. (кино, театр, живопись, книги, пример 
из жизни реальных людей).

5. Организация досуга обучающихся, 
стимулирование стремления к получению 
дополнительного образования; поощрение 
участия учащихся в социально значимых 
проектах.

6. Психолого-педагогическое сопрово-
ждение учащихся, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях; информирование 
родительской общественности о способах 
получения помощи от профильных специ-
алистов, ведомств и служб. 

7. При выстраивании любой профилак-
тической работы учитывать современные 
условия, в которых проходит социализация 
обучающихся: повсеместный доступ к сети 
Интернет путем использования всевозмож-
ных гаджетов, которые становятся мери-
лом материального достатка; падения роли 
и статуса семьи как социального института, 
как следствие – ослабление воспитательно-
го влияния родителей. 

8. Взаимодействие образовательной ор-
ганизации с семьей, оказание помощи педа-
гога-психолога в возникающих трудностях.

9. Согласованная работа педагога-психо-
лога, образовательной организации и семьи 
обучающегося.

10. Ранняя профилактика деструктив-
ного поведения (проведение мониторинга, 
начиная с начальной школы и на протя-
жении всего периода школьного обучения 
ребенка).
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Особенности процесса обучения чтению  
на китайском языке с помощью цифровых средств

Ян Дивэнь1

1 Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Аннотация. Обучение чтению на китайском языке представляет собой сложный и мно-
гоэтапный процесс, который требует глубокого понимания специфики письменности, ба-
зирующейся на иероглифической системе. Посредством использования современных об-
разовательных технологий предлагаются широкие возможности для совершенствования 
данного процесса с помощью цифровых средств.

Цель статьи заключается в анализе особенностей процесса обучения чтению на китай-
ском языке с использованием цифровых средств. Автор рассматривает влияние современ-
ных технологий на восприятие иероглифической письменности и формирование читатель-
ских навыков у студентов, изучающих китайский язык.

Методология исследования основана на систематическом анализе научных работ по 
теме, сравнении традиционных и digital-подходов к обучению чтению, а также на изуче-
нии практических примеров применения цифровых средств в образовательном процессе. 
Особое внимание уделяется когнитивным и коммуникативным аспектам задействования 
цифровых текстов и программ для развития читательских компетенций.

Делается вывод о том, что цифровые разработки оказывают значительное влияние на 
процесс обучения чтению на китайском языке, способствуя улучшению восприятия и запо-
минания иероглифов, а также предоставляя возможности для индивидуализации учебного 
процесса. Однако для достижения наилучших результатов необходимо учитывать особен-
ности восприятия электронных текстов, интегрировать традиционные методы с цифровыми 
инструментами.

Новизна заключается в авторских рекомендациях относительно моделирования про-
цесса обучения чтению на китайском языке с применением цифровых средств. В рамках 
предложенной в статье модели выделены следующие поддерживающие элементы: гейми-
фикация, аудиовизуальная поддержка, обратная связь в реальном времени. Рекомендуемая 
модель представляет собой комплексный, адаптивный, технологически продвинутый под-
ход, который возможно реализовать с помощью современных цифровых образовательных 
платформ.

Статья будет полезна преподавателям китайского языка, методистам, разрабатываю-
щим программы по изучению иностранных языков, исследователям в области педагогики 
и когнитивных наук, а также студентам, интересующимся современными технологиями 
в образовательной сфере.

Ключевые слова:  китайский язык; обучение чтению; письменность; цифровизация; 
цифровые технологии; электронные тексты
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Features of the Process of Learning to Read in Chinese using Digital Means

Yang Diwen1

1 Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia

Abstract. Learning to read in Chinese is a complex and multi-step process that requires a deep 
understanding of the specifics of writing based on the hieroglyphic system. Through the use of 
modern educational technologies, wide opportunities are offered to improve this process through 
digital means.

The purpose of the article is to analyze the features of the process of learning to read in 
Chinese using digital means. The author examines the influence of modern technologies on the 
perception of hieroglyphic writing and the formation of reading skills among students studying 
Chinese.

The research methodology is based on a systematic analysis of scientific papers on the topic, 
a comparison of traditional and digital approaches to teaching reading, as well as on the study of 
practical examples of the use of digital tools in the educational process. Special attention is paid to 
the cognitive and communicative aspects of using digital texts and programs for the development 
of reading competencies.

It is concluded that digital developments have a significant impact on the process of learning 
to read in Chinese, contributing to improved perception and memorization of hieroglyphs, as well 
as providing opportunities for individualization of the educational process. However, in order 
to achieve the best results, it is necessary to take into account the peculiarities of perception of 
electronic texts, integrate traditional methods with digital tools.

The novelty lies in the author’s recommendations on modeling the process of learning to read 
in Chinese using digital tools. Within the framework of the model proposed in the article, the 
following supporting elements are highlighted: gamification, audiovisual support, and real-time 
feedback. The recommended model is a comprehensive, adaptive, technologically advanced ap-
proach that can be implemented using modern digital educational platforms.

The article will be useful for teachers of the Chinese language, methodologists developing 
programs for learning foreign languages, researchers in the field of pedagogy and cognitive 
sciences, as well as students interested in modern technologies in the educational field.

Keywords: Chinese language; learning to read; writing; digitalization; digital technologies; 
electronic texts

For citation: Yang Diwen, 2025. Features of the process of learning to read in Chinese using 
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Введение. В условиях глобальной циф-
ровизации обучение чтению на китайском 
языке приобретает новые формы, что свя-
зано с применением электронных текстов, 
платформ для онлайн-обучения, программ-
ных средств, которые ориентированы на 
развитие навыков чтения. Эти инновации 
позволяют адаптировать материалы под 
индивидуальные особенности учащихся, 
а также существенно ускорять процесс усво-
ения. Однако внедрение digital-разработок 

порождает и новые вызовы, сопряженные 
с удобочитаемостью электронных текстов, 
качеством восприятия информации че-
рез устройства, эффективностью внедре-
ния в традиционный учебный процесс.

Цель: анализ особенностей процесса 
обучения чтению на китайском языке с ис-
пользованием цифровых средств. 

Постановка проблемы. Проблема ис-
следования заключается в следующем: не-
смотря на активное использование цифро-
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вых средств в процессе обучения чтению 
на китайском языке, недостаточно изучены 
действенные методики, приспособленные 
к специфике иероглифической системы, 
а также влияние digital-технологий на вос-
приятие, усвоение материала.

Обзор научной литературы. Матери-
алы, литература, посвященные процес-
су обучения чтению на китайском языке 
с использованием цифровых средств, нами 
сгруппированы по ряду ключевых на-
правлений: влияние digital-технологий на  
обучение, когнитивные и коммуникативные 
подходы, разработка методик и классифика-
ций текстов, особенности обучения чтению, 
применение электронных ресурсов.

Так, работы Е. Б. Ботавиной, 
Т. А. Кайдаловой и И. В. Пигасовой [1], 
а также Т. С. Гудниковой [2] подчеркивают 
значимость цифровых технологий в изу-
чении иностранных языков и обучении 
чтению на китайском языке. Т. В. Иоффе 
[3; 4] уделяет внимание методическим 
аспектам обучения чтению на китайском 
языке. Высвечивается важность техноло-
гизации процесса и необходимость задей-
ствования аналитических методов в целях 
развития читательской компетенции; де-
тализируются особенности учебного про-
цесса, раскрываются специфические слож-
ности, с которыми сталкиваются студенты 
при чтении на китайском.

А. А. Казанцева [5; 6; 7], М. А. Луппов [8], 
С. Н. Макеева [9; 10] исследуют аспекты 
цифрового чтения. Предлагается классифи-
кация электронных текстов и стратегиаль-
ный подход к обучению студентов чтению 
цифровых текстов на китайском языке. Осо-
бо акцентируется внимание на проблемах, 
сопряженных с особенностями восприятия 
электронных и печатных текстов.

Т. Е. Машанло [11], А. В. Подстрахова [12], 
М. С. Филимонова [13] предлагают узко-
специализированные исследования, кото-
рые касаются влияния окулографических 
методов на анализ чтения и методической 
организации языкового материала. Дела-

ется упор на индивидуальных подходах 
и специфических методах оценки прогрес-
са в обучении чтению.

Научные труды, которые посвящены кон-
кретным аспектам чтения в увязке с цифро-
вым инструментарием (скорость артикуля-
ции (Т. В. Сокорева, Т. И. Шевченко [14]) 
и трудности, связанные с освоением ки-
тайского языка русскоязычными студента-
ми (С. Хаоян [15])), также играют важную 
роль в понимании учебного процесса. Ав-
торы этих исследований фокусируются на 
специфике двуязычного обучения, а также 
на вариативных способах преодоления ба-
рьеров в освоении чтения.

Итак, исследовательские подходы объ-
единяются вокруг нескольких ключевых 
тем: использование цифровых технологий, 
разработка методик для обучения чтению, 
анализ специфических проблем, с которы-
ми сталкиваются обучающиеся, примене-
ние электронных ресурсов.

Методология и методы исследования. 
При написании статьи и разработке модели 
обучения чтению на китайском языке с по-
мощью цифровых средств были использо-
ваны различные методы:

– системный анализ (применялся для ком-
плексного рассмотрения процесса обучения 
как целостной системы, в которой прини-
маются во внимание взаимосвязи между 
обучающими компонентами и цифровыми 
инструментами);

– метод моделирования (использовался 
при создании структурной модели, позво-
ляя визуализировать, систематизировать 
ключевые этапы и их взаимосвязи);

– компаративный метод (применялся при 
сопоставлении особенностей китайской 
письменности с алфавитными системами, 
что помогло выявить специфические про-
блемы в обучении чтению);

– междисциплинарный подход (инте-
грировались знания из лингвистики, педа-
гогики, когнитивной психологии, инфор-
мационных технологий – из соображений 
создания целостного представления о про-
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цессе обучения);

– метод декомпозиции (использован в ходе 
разбиения процесса обучения на отдельные 
этапы и компоненты, что дало возможность 
рассмотреть каждое системное звено);

– аналитико-синтетический метод (при-
менен для анализа отдельных аспектов  
обучения чтению на китайском языке и по-
следующего синтеза их в единую модель);

– функциональный анализ (весьма значим 
для определения роли и функций каждого 
компонента в общей системе обучения);

– метод обобщения (использовался при 
формулировании выводов и обосновании 
предложенной модели).

Применение обозначенных методов по-
зволило провести комплексное, структу-
рированное, обоснованное исследование, 
а также разработать соответствующую мо-
дель обучения.

Результаты исследования. Проблема-
тика обучения чтению на китайском языке 
с помощью цифровых средств представ-
ляет значительный интерес в современ-
ной лингводидактике. Весьма значим учет 
специфических аспектов этого процес-
са, уникальных характеристик китайской 
письменности, а также потенциала digital-
технологий в образовании.

Китайская иероглифическая система 
письма существенно отличается от алфа-
витных, что обуславливает необходимость 
особого подхода к обучению чтению. В от-
личие от фонетических алфавитов, где гра-
фемы соответствуют звукам, китайские 
иероглифы представляют собой логограм-
мы, передающие значение целого слова 
либо морфемы. Из-за этой особенности 
создаются дополнительные трудности для 
учащихся, особенно тех, чей родной язык 
опирается на алфавитное письмо.

Цифровые средства обучения откры-
вают новые возможности в преодолении 
обозначенных трудностей. Интерактивные 
приложения, программы позволяют визу-
ализировать процесс написания иерогли-
фов, демонстрируя правильный порядок 

черт, их пространственное расположе-
ние [11]. Это весьма значимо, если прини-
мать во внимание, что правильное начерта-
ние иероглифов играет ключевую роль в их 
распознавании и запоминании.

Одним из эффективных инструментов яв-
ляются адаптивные системы обучения. Бла-
годаря им анализируют прогресс каждого 
учащегося, корректируют учебный матери-
ал в соответствии с индивидуальными по-
требностями. Например, если обучающий-
ся испытывает затруднения с определенной 
группой иероглифов, система предлага-
ет вспомогательные упражнения, фокуси-
рующиеся на проблемных аспектах [16].

Применение технологии распознавания 
рукописного ввода помогает учащимся 
практиковаться в написании иероглифов 
на цифровых устройствах. Мгновенная об-
ратная связь позволяет исправлять ошиб-
ки в реальном времени, что существенно 
ускоряет процесс усвоения корректного 
начертания.

Важнейшим аспектом обучения чтению 
на китайском языке является понимание 
тонов, которые играют смыслоразличитель-
ную роль. Digital-средства обучения пред-
ставлены аудиовизуальными компонентами, 
демонстрирующими верное произноше-
ние тонов, а также их влияние на значение 
слов [17]. Интерактивные упражнения на 
распознавание помогают развивать фоне-
тический слух учащихся [13].

Еще одной спецификацией китайского 
языка служит наличие большого количества 
омонимов, омографов. Цифровые инстру-
менты способны результативно демонстри-
ровать контекстуальное использование таких 
слов, предоставляя разнообразные примеры 
их употребления в различных ситуациях.

Геймификация процесса обучения 
чтению на китайском языке с помощью 
рассматриваемых нами средств показы-
вает высокую эффективность [4; 18]. Об-
разовательные игры, направленные на за-
поминание иероглифов, их компонентов, 
стимулируют мотивацию учащихся, содей-
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ствуют более длительному удержанию вни-
мания.

Задействование корпусной лингвисти-
ки в digital-средствах обучения дает воз-
можность предоставлять обучающимся 
аутентичные тексты, соответствующие их 
уровню владения языком [19]. Это положи-
тельным образом сказывается на развитии 
навыков чтения в реальных языковых ситу-
ациях и расширяет лексический запас.

Технология дополненной реальности – 
это вспомогательный ресурс для изучения 
китайских иероглифов. К примеру, наведе-
ние камеры смартфона на них может вы-
зывать появление анимации, демонстриру-
ющей этимологию знака, что способствует 

более глубокому пониманию его значения, 
структурных нюансов [20].

Важно отметить, что результативное ис-
пользование цифровых средств в обучении 
чтению на китайском языке требует тщатель-
ного методического планирования. Требует-
ся интегрировать digital-инструменты в об-
щую стратегию обучения, принимая в учет 
принципы когнитивной нагрузки, вкупе 
с особенностями восприятия информации 
учащимися [21].

Для описания процесса обучения чтению 
на китайском языке с помощью цифровых 
средств нами предлагается следующая мо-
дель, состоящая из взаимосвязанных блоков 
(табл. 1).

Таблица 1
Моделирование процесса обучения чтению на китайском языке  

с применением цифровых средств (составлено автором)

Структурный блок Характеристика
1. Диагностика начального 
уровня

Цифровая система оценивает исходные знания и навыки учащего-
ся в области китайского языка и чтения

2. Адаптивное планирова-
ние обучения

На основе результатов диагностики формируется индивидуаль-
ный план обучения, в котором учитываются сильные и слабые 
стороны учащегося

3. Изучение базовых  
компонентов иероглифов

Учащийся знакомится с основными чертами и радикалами, ис-
пользуя интерактивные цифровые инструменты для визуализации 
и практики

4. Интерактивное  
освоение иероглифов

Изучение целых иероглифов с помощью цифровых средств (ани-
мации порядка черт и этимологические пояснения)

5. Практика чтения  
и распознавания

Учащийся тренируется в чтении и распознавании иероглифов 
в различных контекстах, используя адаптивные упражнения

6. Контекстуальное 
применение

Практика применения изученных иероглифов в реальных языко-
вых ситуациях с помощью аутентичных digital-материалов

7. Оценка 
прогресса

Регулярная оценка успехов учащегося с использованием цифро-
вых средств тестирования и анализа данных

8. Повышение сложности 
материала

При достижении определенного уровня система автоматически 
повышает сложность предлагаемых материалов и заданий

В рамках предлагаемой модели нами вы-
делены следующие поддерживающие эле-
менты:

– геймификация (игровые механики, ин-
тегрированные в процесс обучения в целях 
повышения мотивации, вовлеченности);

– аудиовизуальная поддержка (мульти-

медийные материалы, помогающие в вос-
приятии и запоминании иероглифов, их 
произношения);

– обратная связь в реальном време-
ни (мгновенная корректировка ошибок, 
предоставление подсказок на всех этапах  
обучения).
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Заключение. В заключение следу-

ет подчеркнуть, что цифровые средства  
обучения существенно расширяют инстру-
ментарий преподавателя китайского языка. 
Они позволяют создавать многомерную 
образовательную среду, в которой во главе 
угла – комплексный характер китайской 
письменности, а также индивидуальные 
особенности учащихся. Однако важно пом-
нить, что технологии не заменяют, а лишь 
дополняют традиционные методы обучения, 
и их эффективность во многом зависит от 
грамотного педагогического подхода.

Предложенная автором модель обу-
чения чтению на китайском языке с помо-
щью digital-средств опирается на ключевые 
аспекты результативных современных на-
работок; ее циклическая структура обеспе-
чивает постоянную адаптацию процесса 
обучения к потребностям учащегося. На-
чальная диагностика и адаптивное плани-
рование позволяют создать персонализиро-
ванный путь, что критически значимо при 
работе со сложной системой китайской 
письменности. Пошаговый подход от базо-

вых компонентов к целым иероглифам и да-
лее (к их контекстуальному применению) 
отражает принцип от простого к сложному, 
что содействует более глубокому понима-
нию и лучшему запоминанию материала. 
Интеграция геймификации, аудиовизу-
альной поддержки, обратной связи в ре-
альном времени на различных этапах обу-
чения повышает эффективность усвоения 
материала, поддерживает мотивацию уча-
щихся. В модели предусмотрено разно-
стороннее задействование преимуществ 
цифровых технологий – для преодоления 
специфических трудностей, сопряженных 
с изучением китайского языка (сложность 
иероглифической системы, важность по-
рядка черт, необходимость контекстуаль-
ного понимания).

Таким образом, рекомендуемая модель 
представляет собой комплексный, адаптив-
ный, технологически продвинутый подход 
к обучению чтению на китайском языке, 
который представляется возможным реали-
зовать с помощью современных цифровых 
образовательных платформ.
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Аннотация. В статье представлены теоретические и методические аспекты преодоле-
ния лексической и грамматической интерференции в процессе изучения предлогов второго 
иностранного (немецкого) языка русскоязычными обучающимися при условии изучения 
английского языка как первого иностранного. 

Цель статьи заключается в обосновании применения коммуникативно-когнитивного 
и контрастивного подходов при обучении иностранным языкам и преодолении интерферен-
ции. Предложены межъязыковые контрастивные упражнения, направленные на облегчение 
процесса изучения предлогов немецкого языка как второго иностранного языка.

Методологической основой исследования являются положения теории деятельности, 
современной методики обучения иностранным языкам, исследования по теоретической 
и практической грамматике, труды, посвященные специфике обучения нескольким ино-
странным языкам.

Методы исследования: анализ психолого-педагогической и методической литературы 
по теме исследования, анализ, синтез, обобщение, наблюдение, описание, моделирование, 
рефлексия.

Результаты исследования. В статье представлены методические рекомендации по пре-
одолению лексической и грамматической интерференции при изучении предлогов второго 
иностранного (немецкого) языка, которые включают в себя конкретные упражнения, зада-
ния и подходы к обучению, способствующие эффективному преодолению интерференции.

Заключение. В статье анализируются возможности применения когнитивно-коммуни-
кативного и контрастивного подходов для преодоления интерференции и определяется по-
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Abstract. Introduction. The paper presents the theoretical and methodological aspects of over-
coming lexical and grammatical interference in the process of learning prepositions of the second 
foreign (German) language by Russian-speaking students, provided they study English as the first 
foreign language. 

The goal of the paper is to substantiate the use of communicative-cognitive and contrastive 
approaches in teaching foreign languages and overcoming interference. Interlanguage contrastive 
exercises aimed at facilitating the process of learning prepositions of German as a second foreign 
language are proposed. 

The research methodology is the provisions of the theory of activity, modern methods of 
teaching foreign languages, research on theoretical and practical grammar, works devoted to the 
specifics of teaching several foreign languages. 

Research methods: analysis of psychological, pedagogical and methodological literature on 
the topic, analysis, synthesis, generalization, observation, description, modeling, reflection. 

Research results. The paper presents methodological recommendations for overcoming lex-
ical and grammatical interference in the study of prepositions of a second foreign (German) lan-
guage, which include specific exercises, tasks and teaching approaches that contribute to the 
effective overcoming of interference. 

Conclusion. The paper analyzes the possibilities of using cognitive-communicative and con-
trastive approaches to overcome interference and determines the sequence of application of a se-
ries of contrastive exercises.

Keywords: preposition; lexical interference; grammatical interference; language transfer; the 
English language; the German language; cognitive-communicative approach; contrastive ap-
proach; interlanguage contrastive exercises
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English at the level of basic general education. Siberian Pedagogical Journal, no. 1, pp. 46–59.  
DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2501.05

Введение, постановка проблемы. Ино-
язычное образование направлено в том 
числе на формирование и развитие комму-
никативной иноязычной компетенции, ко-
торая становится важной частью процесса 
социализации обучающихся и их дальней-
шей самореализации. В связи с чем в Феде-

ральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования 
(ФГОС ООО) иноязычное образование 
рассматривается в качестве приоритетно-
го направления подготовки обучающихся1. 
Задача успешного формирования и разви-
тия коммуникативной иноязычной компе-



48 Сибирский педагогический журнал ♦ № 1 / 2025

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
тенции становится возможной благодаря 
применению современных, наиболее оп-
тимальных методик обучения двум и более 
иностранным языкам, что позволит достичь 
значимых результатов в сжатые сроки.

Обзор научной литературы. Процесс 
изучения иностранного языка может со-
провождаться явлением интерференции, 
под которой в методике понимается «из-
менение в структуре или элементах струк-
туры одного языка под влиянием другого» 
[1, с. 89]. Для того чтобы избежать отрица-
тельного воздействия интерференции, не-
обходимо, по мнению А. А. Реформатского, 
прежде всего не воспринимать иностранный 
язык сквозь призму родного языка [2, с. 27].

В современном иноязычном образовании 
общей тенденцией стало обучение школь-
ников двум иностранным языкам. Такой 
подход ведет к переносу знаний системы, 
с одной стороны, родного языка, а с дру-
гой – первого иностранного языка на си-
стему второго изучаемого иностранного 
языка. Влияние систем двух языков неиз-
бежно вызывает ошибки в произношении, 
словоупотреблении, образовании и упо-
треблении морфологических форм и на-
рушение норм построения словосочетаний 
и предложений. При этом, по наблюдениям 
методистов, наибольшие затруднения у обу-
чающихся вызывает лексическая и грамма-
тическая интерференция [3–10]. 

Результаты исследований и наблюдений 
(А. В. Войнова [11], Т. А. Лопарева [12], 
Е. М. Прибыльнова [13], Г. В. Рогова [14], 
Е. Н. Соловова [15], С. С. Сорокина [16], 
А. Н. Шамов [17], А. В. Щепилова [18] 
и др.) свидетельствуют о том, что тради-
ционное обучение предлогам основыва-
ется преимущественно на заучивании их 
основных значений и применении правил 
употребления, в то же время игнорируется 
и остается вне изучения лингвокультурная 
специфика предлогов в изучаемых языках.

Современная лингводидактика и мето-
дика обучения иностранным языкам при 
объяснении употребления иностранных 

предлогов использует достижения лингво-
когнитивного подхода (М. А. Калюга [19]) 
и когнитивно-коммуникативного и контра-
стивного подходов (Н. А. Бороздина [20]).

Цель статьи заключается в обосновании 
применения коммуникативно-когнитивного 
и контрастивного подходов при обучении ино-
странным языкам и преодолении интерферен-
ции. Предложены межъязыковые контрастив-
ные упражнения, направленные на облегчение 
процесса изучения предлогов немецкого языка 
как второго иностранного языка.

Методологической основой исследова-
ния являются фундаментальные положения 
теории деятельности (А. Н. Леонтьев [21], 
А. М. Матюшкин [22]); концептуальные 
идеи современной методики обучения 
иностранным языкам, руководствующиеся 
коммуникативным подходом в обучении 
(Л. И. Долинер [23], Б. А. Лапидус [24], 
Е. И. Пассов [25], А. В. Щепилова [18]); 
исследования по теоретической и прак-
тической грамматике (С. В. Колядко [26]), 
представляющие различные аспекты ис-
пользования предлогов в разных контекстах 
и описывающие причины возникновения 
грамматических ошибок при изучении вто-
рого иностранного языка; труды, посвящен-
ные специфике обучения нескольким ино-
странным языкам (М. А. Колесниченко [27], 
А. А. Реформатский [2], С. В. Самарская [28]).

Для достижения цели использовались 
методы теоретические (анализ психолого-
педагогической и методической литерату-
ры по теме исследования, анализ, синтез, 
обобщение) и практические (наблюдение, 
описание, моделирование, рефлексия).

Результаты исследования. Ключевым 
понятием нашего исследования является 
предлог как языковая единица, которая, 
с одной стороны, служит для обозначения 
отношений и связей между объектами дей-
ствительности, сохраняя при этом нацио-
нально-культурную специфику восприятия 
мира, а с другой стороны, выполняет язы-
ковую, грамматическую функцию, выражая 
подчинительную связь между двумя зна-
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менательными словами в словосочетании 
и предложении [29; 30].

Следовательно, так как предлог явля-
ется лексико-грамматической категорией, 
при его использовании в речи имеет ме-
сто лексико-грамматическая интерферен-
ция [31].

Грамматическая интерференция возни-
кает из-за применения правил грамматики 
первого изучаемого иностранного к языко-
вым единицам второго изучаемого языка, 
что может привести к ошибкам в постро-
ении словосочетаний с подчинительной 
связью управление, к неверному выбору 
грамматических форм и нарушению поряд-
ка следования слов. Различия в плане вы-
ражения и функционирования языковых 
единиц также могут способствовать грам-
матической интерференции.

Лексическая интерференция – это явле-
ние, при котором носитель иностранного 
языка неправильно использует слова или вы-
ражения из своего родного языка в рамках 
целевого иностранного языка. Это может 
происходить из-за сходства слов в общем 
и предлогов в частности по звучанию, напи-
санию или значениям в родном языке, что 
приводит к ошибкам или неверному пони-
манию в контексте целевого языка.

С целью минимизации отрицательно-
го влияния интерференции и обеспечения 
правильного использования предлогов важ-
но помнить, что предлоги английского 
и немецкого языков не имеют полных ана-
логов, поэтому при обучении второму ино-
странному языку необходимо исходить из 
лингвокультурной специфики английского 
и немецкого языков, ведущей к различи-
ям в семантике предлогов.

В целях выявления уровня владения  
обучающимися предлогами места и времени 
как на английском, так и на немецком языках, 
степени грамматической и лексической ин-
терференции английского языка на немецкий 
нами был разработан тест. Приведем в каче-
стве примера его часть (см. табл. 1).

В результате анализа допущенных в те-

сте ошибок и в целях минимизации уровня 
интерференции английского языка нами 
предложены методические рекомендации 
по преодолению лексической и грамма-
тической интерференции, разработаны 
упражнения, способствующие снижению 
негативного влияния первого изучаемого 
иностранного языка.

Рассмотрим возможности применения 
коммуникативно-когнитивного и контра-
стивного подходов в процессе изучения 
иностранных языков и преодолении ин-
терференции. Контрастивный подход по-
зволяет избежать переноса норм родного 
языка на изучаемые языки и помогает более 
осмысленно использовать служебные сло-
ва в английском и немецком языках. При 
использовании контрастивного подхода  
изучаются отдельные явления и единицы 
родного языка в сопоставлении с различ-
ными средствами передачи их в изучаемом 
языке. Коммуникативно-когнитивный под-
ход направлен на развитие продуктивного 
мышления у обучающихся и усиление вос-
приятия, понимания и интерпретации но-
вых знаний. Развитие продуктивного мыш-
ления помогает решать учебные задачи 
творческим и нестандартным способом [32]. 
При использовании этого подхода необхо-
димо найти аналогии, которые ускорят и об-
легчат усвоение материала. 

У человека, изучающего несколько ино-
странных языков, гибкое когнитивное про-
странство позволяет языковой картине мира 
стать более насыщенной и обогатиться 
новыми интегрированными когнитивны-
ми структурами. При использовании ком-
муникативно-когнитивного подхода обу-
чающиеся способны интенсифицировать 
свое восприятие, мышление и понимание, 
что способствует развитию продуктивного 
мышления и творческого подхода к реше-
нию учебных задач [33].

Межъязыковые контрастивные упраж-
нения (далее – МКУ) представляют со-
бой эффективный метод преодоления 
грамматической и лексической интер-
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ференции, которая может возникать 
у изучающих иностранный язык. Путем 
сравнения и анализа грамматических 
структур двух или более языков обуча-

ющиеся могут лучше понять различия 
и сходства между ними, что помогает 
им избегать ошибок и улучшать свои на-
выки в изучаемых языках. 

Таблица 1
The prepositions of place and time

1. Кот лежит на солнце. 1. The cat is lying … the sun. 1. Die Katze liegt … der Sonne.
2. Картина висит на стене. 2. The picture is hanging … 

the wall.
2. Das Bild hängt … der Wand.

3. Книга под кроватью. 3. The book is … the bed. 3. Das Buch ist … dem Bett.
4. Дерево между двумя 
зданиями.

4. The tree is … the two 
buildings.

4. Der Baum ist … den beiden 
Gebäuden.

5. Мяч за машиной. 5. The ball is … the car. 5. Der Ball ist … dem Auto.
6. Собака сидит рядом со 
стулом.

6. The dog is sitting … the 
chair.

6. Der Hund sitzt … dem Stuhl.

7. Птица летит над домом. 7. The bird is flying … the 
house.

7. Der Vogel fliegt … dem Haus.

8. Телевизор стоит напротив 
дивана

8. The television is … the 
sofa

8. Der Fernseher ist …dem Sofa

1. У нас встреча в три часа. 1. We have a meeting …  
3 o’clock.

1. Wir haben … 3 Uhr eine 
Besprechung.

2. Концерт в пятницу вече-
ром.

2. The concert is … Friday 
night.

2. Das Konzert ist …Freitagabend.

3. Срок сдачи проекта через 
две недели.

3. The deadline for the 
project is … two weeks.

3. Die Frist für das Projekt läuft … 
zwei Wochen ab.

4. У меня встреча в полдень. 4. I have an appointment … 
noon.

4. Ich habe einen Termin … 
Mittagszeit.

5. Магазин открывается  
в 9 утра.

5. The store opens … 9 AM. 5. Der Laden öffnet …  
9 Uhr morgens.

6. Вечеринка в субботу 
вечером.

6. The party is … Saturday 
evening.

6. Die Party ist … Samstagabend.

7. Фильм начинается  
в 7:30 вечера.

7. The movie starts … 7:30 
PM.

7. Der Film beginnt …19:30 Uhr.

8. Конференция в июне. 8. The conference is … June. 8. Die Konferenz findet … Juni statt.

Таким образом, МКУ могут быть полез-
ны в преодолении интерференции англий-
ского языка при изучении немецких пред-
логов по ряду причин.

1. МКУ, направленные на сравнение 
предлогов в двух родственных языках, по-
могают учащимся запоминать и усваивать 
больше информации о правильном исполь-

зовании предлогов в немецком языке, что 
способствует расширению объема языковой 
памяти.

2. Сравнение предлогов помогает уча-
щимся развивать гибкость в использовании 
языковых структур и адаптироваться к раз-
личиям в употреблении предлогов.

3. МКУ помогают учащимся переносить 
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знания и навыки из английского языка на 
немецкий, что способствует более эффек-
тивному изучению немецких предлогов.

4. МКУ могут способствовать развитию 
у учащихся навыков самостоятельной рабо-
ты при изучении языков, так как они требу-
ют активной мыслительной деятельности.

Нами предложены аналитико-рефлектив-
ные МКУ, МКУ на уровне слова, на уровне 
предложения, контрастивные правила, МКУ 
на уровне текста, творческие МКУ ввиду 

того, что они наиболее эффективны при 
уменьшении влияния грамматической 
и лексической интерференции английско-
го языка на немецкий на начальном этапе; 
упражнения на сравнение лингвокультур-
ных явлений целесообразно внедрять на 
более поздних этапах обучения [34].

Аналитико-рефлективные упражнения 
знакомят обучающихся с предлогами вре-
мени и места в немецком и английском 
языке.

Примеры аналитико-рефлективных МКУ

Прочитайте предлоги, приведенные 
ниже. Ответьте на вопросы и выполните 
задания:

а) укажите, какие предлоги места и вре-
мени в английском/немецком языках вы 
знаете; 

б) найдите самые короткие/длинные 
предлоги в приведенном списке;

в) распределите предлоги немецкого 
языка по падежам, с которыми они могут 
использоваться; 

г) закройте список предлогов, попытай-
тесь вспомнить информацию из a–c.

2. Выявите «похожие предлоги»:
а) найдите предлоги места и време-

ни в немецком, совпадающие по форме 
с аналогичными предлогами в английском;

б) установите, какие предлоги места 
и времени в немецком языке совпадают 
с аналогичными предлогами в английском 
языке?

в) ответьте, всегда ли предлоги, сходные 
по форме, имеют одно и то же значение?

3. Выявите «непохожие предлоги»:

а) найдите предлоги места и време-
ни в английском языке, в которых значение 
совпадает, а форма нет;

б) сделайте вывод, в чем состоят раз-
личия между предлогами места и време-
ни в английском и немецком языках.

4. Проведите эксперимент:
а) разделите предлоги на группы: «по-

хожие предлоги» в немецком и английском, 
«непохожие предлоги»;

б) подсчитайте, сколько предлогов места 
и времени в немецком и английском языках 
являются «похожими предлогами», а сколь-
ко – «непохожими предлогами». Каких 
предлогов больше? Как вы думаете почему?

Данные упражнения способствуют ми-
нимизации интерференции английского 
языка при изучении немецких предлогов, 
так как у обучающихся появляется четкое 
разделение предлогов на следующие кате-
гории: с одинаковым значением и одинако-
вой формой; с одинаковым значением, но 
различной формой, с различной формой, но 
одинаковым значением.

Образцы МКУ на уровне слова

Заполните пробелы в контрастивной та-
блице (табл. 2).

Выполняя предложенное задание, обу-
чающиеся заполняют пустые места в кон-
трастивной таблице. Основная цель зада-
ния – определить, какие преимущественные 
сходства имеют языки при использовании 

пространственных предлогов, на какие 
различия стоит обратить внимание, чтобы 
избежать грамматической и лексической 
интерференции английского языка впослед-
ствии. При выполнении данного упражне-
ния рекомендовано пользоваться мульти-
лингвальным словарем.
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Таблица 2

Контрастивная таблица с образцом МКУ на уровне слова

Русский English Deutsch =/≠
В доме In the house

На столе Auf dem Tisch
On the wall

Under the bridge
Перед окном Vor dem Fenster

Between the trees
Neben dem Stul

МКУ на уровне предложения

1. «Выведите правило!» 
Данный тип заданий состоит из двух 

этапов: учащимся предлагаются два, три 
и более языковых явления для сравнения. 
Далее учащиеся должны сделать вывод-
обобщение и объяснить, чем наблюдаемые 
языковые явления схожи, а чем они отлича-
ются. Например: 

а) сравните, какие предлоги для описа-

ния того, что изображено на картине или 
фотографии, используются в немецком, 
русском и английском языках;

б) выведите правило: если в немецком 
и русском языках при описании того, что 
изображено на картине, используется пред-
лог ... , то в английском языке … 

2. Найдите соответствие в двух языках 
(табл. 3).

Таблица 3
Контрастивная таблица с образцом МКУ на уровне предложения

Английский язык Немецкий язык
At Ich werde dich um 19 Uhr treffen
At 7pm Nachmittags spielte sie
I will meet you at 7pm Nachmittags, nicht morgens, spielte sie Klavier
I will meet you at 7 pm in front of the cinema Um
In the afternoon Nachmittags spielte sie Klavier
In the afternoon she played Um 19 Uhr
In the afternoon she played the piano Ich werde dich um 19 Uhr vor dem Kino treffen
In the afternoon, not in the morning she played the 
piano

Nachmittags

При выполнении данного задания обу-
чающийся, опираясь на свои знания перво-
го иностранного языка и логику, находит 
соответствия, выявляя сходства и разли-
чия в грамматических структурах двух 
языков, запоминая, в каком случае в англий-
ском варианте есть предлог, а в немецком – 
предлог не используется (In the afternoon, 

in the morning/nachmittags, morgens), ис-
пользуется наречие времени, показываю-
щее регулярность описываемого действия. 
Однако вариант с предлогом am Nachmittag, 
am Morgen возможен, но в нем не заложено 
значение регулярности. В английском вари-
анте in the afternoon, in the morning таким же 
образом, как в немецком языке, передать ре-
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гулярность действия невозможно, посколь-
ку убрать предлоги будет грамматической 
ошибкой. Следовательно, данное упражне-

ние предупреждает возможные проявления 
грамматической и лексической интерферен-
ции английского языка.

МКУ на уровне текста

1. Вставьте подходящий по смыслу пред-
лог времени или места. 

Например, обучающимся предлагается 
рассказ, но предлоги в нем пропущены. 
Понять, какой предлог нужно вставить, по-
могут предлоги в скобках на английском 
языке. Данное задание целесообразно вы-
полнять в два этапа:

1) вставить предлоги в тексте, обсудить 
с обучающимися выбор каждого;

2) на основе предложений из текста вы-
вести контрастивное правило об исполь-
зовании, например, предлога in. Оно мо-
жет выглядеть следующим образом:

а) сравните, какие предлоги для описания 
того, когда светит солнце (часть дня, время 
суток), используются в немецком, русском 
и английском языках;

б) выведите правило: если в английском 
и русском языках при описании того, когда 
светит солнце (часть дня, время суток), ис-
пользуются предлог ... , в немецком языке … 

Если пропустить второй этап данного 

МКУ, то проблема интерференции англий-
ского при использовании предлогов в не-
мецком языке не будет разрешена. Напро-
тив, при структуризации знаний, выведении 
четких контрастивных правил, определяю-
щих рамки использования предлогов в том 
или ином контексте в немецком языке, 
у обучающихся появляется понимание того, 
когда и какой предлог нужно использовать.

На следующем этапе предлагается выве-
дение контрастивного правила по использо-
ванию дательного и винительного падежа. 
Важность данного МКУ обусловлена тем, 
что в английском языке, в отличие от не-
мецкого и русского, система падежей огра-
ничена, что приводит к грамматической ин-
терференции при использовании предлогов 
на немецком:

1а) сравните предложения на немецком, 
русском и английском языках; установите, 
какие предлоги используются, в каких язы-
ках есть дательный падеж, на какой вопрос 
отвечают предложения (табл. 4).

Таблица 4
Контрастивная таблица с образцом МКУ на выведение правила

Русский Немецкий Английский
1. Змея ползет (?) по земле.
2. Бегун бежит (?) по краю 
обрыва.
3. Автобус едет (?) по 
шоссе.
4. Я слушаю песни (?) к 
фильму

1. Die Schlange kriecht auf dem 
Boden.
2. Der Läufer rennt am Rand der 
Klippe.
3. Der Bus fährt auf der 
Landstraße.
4. Ich höre die Lieder zum Film

1. The snake is crawling on the 
ground.
2. The runner is running at the 
edge of the cliff.
3. The bus is driving on the 
highway.
4. I am listening to songs from the 
movie

1б) выведите правило: если в немецком 
и русском …, когда в русском варианте 
предложения используются предлоги …, 
то в английском языке …; во всех трех язы-
ках предложения отвечают на вопрос: …;

2а) сравните предложения на немецком, 
русском и английском языках; установите, 
какие предлоги используются, в каких язы-
ках есть винительный падеж, на какой во-
прос отвечают предложения (табл. 5).
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Таблица 5

Контрастивная таблица с образцом МКУ на выведение правила

Русский Немецкий Английский
1. Змея ползет по земле 
(?) в нору.
2. Бегун бежит по краю 
обрыва (?) на гору.
3. Автобус едет по шос-
се (?) в соседний город

1. Die Schlange kriecht auf dem 
Boden in den Bau.
2. Der Läufer rennt am Rand 
der Klippe auf den Berg hinauf.
3. Der Bus fährt auf der 
Landstraße in die benachbarte 
Stadt

1. The snake is crawling on the ground 
into the burrow.
2. The runner is running at the edge of 
the cliff up the mountain.
3. The bus is driving on the highway 
to the neighboring city

2б) выведите правило: если в немецком 
и русском …, когда в русском варианте 
предложения используются предлоги …, 
то в английском языке …; во всех трех язы-
ках предложения отвечают на вопрос: …

Данное упражнение демонстрирует, 
что в случаях отсутствия грамматического 
явления в первом изучаемом языке для ми-
нимизации уровня грамматической и лек-
сической интерференции следует опираться 
на правила родного, а не первого изучаемо-
го языка.

Завершающий этап – творческое задание 
«Интервью на радио». Работа над упражне-
нием осуществляется в парах, по очереди. 
Один из обучающихся выполняет роль ве-
дущего, задавая вопросы на английском. 
Второй обучающийся отвечает на вопро-
сы ведущего на немецком. В скобках при-
водятся предлоги, которые следует исполь-
зовать второму обучающемуся, подбирая 
аналоги на немецком. 

По окончании выполнения упражнения 
учитель предлагает обучающимся ответить 
на вопрос: В каких случаях при использо-
вании предлогов в немецком языке возмож-
на интерференция английского и почему? 
Проведение анализа выбора предлогов 
после выполнения упражнения поможет 
обучающимся закрепить правила исполь-
зования предлогов в немецком языке, раз-
делить значения английских и немецких 
предлогов по разным категориям и впо-
следствии уменьшить негативное влияние 
английского языка.

Для оптимальной работы с МКУ и до-

стижения положительных результатов нами 
предлагаются методические рекомендации, 
охватывающие все аспекты разработанных 
МКУ.

1. При выполнении МКУ следует начи-
нать именно с аналитико-рефлективных 
упражнений, так как данные упражнения 
помогают обучающимся разобраться в спец-
ифике предлогов как первого, так и второго 
изучаемого языка, анализировать их осо-
бенности, сходства и различия, принципы 
функционирования. После того как обуча-
ющиеся овладеют базовыми знаниями по 
использованию предлогов в немецком язы-
ке через аналитико-рефлективные упражне-
ния, им будет легче перейти к другим типам 
контрастивных упражнений, которые помо-
гут им закрепить и применить полученные 
знания на практике.

2. После аналитико-рефлективных упраж-
нений рекомендуется выполнять контрастив-
ные упражнения на уровне слова. Это обу-
словлено тем, что работа на уровне слова 
позволяет обучающимся более детально изу-
чить каждый предлог, его значения, помогает 
сравнивать и анализировать грамматические 
структуры и правила использования предло-
гов в двух и более языках. Таким образом, 
обучающиеся лучше понимают различия 
между языками и избегают неправильного 
применения грамматических конструкций, 
что способствует уменьшению граммати-
ческой интерференции. При выполнении 
данного вида упражнений необходимо поль-
зоваться мультилингвальным словарем, по-
скольку он позволяет сравнивать значения 
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предлогов в разных языках, а также часто 
содержит иллюстрации и примеры исполь-
зования предлогов в контексте, что помо-
гает обучающимся перейти к следующему, 
более сложному этапу МКУ на уровне пред-
ложения.

3. В свою очередь контрастивные упраж-
нения на уровне предложения и текста ак-
центируют внимание обучающихся на вы-
боре предлога в определенном контексте. 
Это помогает предотвратить неправильное 
использование предлогов, устойчивых фраз 
с предлогами, что способствует уменьше-
нию лексической интерференции. Одним из 
заданий при работе на уровне предложения 
является формулирование контрастивного 
правила. Данный тип задания не следует 
применять, чтобы не усилить интерфе-
ренцию, если в правилах использования 
предлога существует много исключений 
или нюансов. После формулирования кон-
трастивного правила рекомендуется закре-
пить его на практике, например, составляя 
короткие предложения или микродиалоги, 
где обучающиеся должны использовать 
правильные предлоги в каждом из языков.

4. Контрастивные упражнения на уров-
не слова, текста и предложения помогают 
обучающимся понимать разницу в исполь-
зовании предлогов в изучаемых языках. Од-
нако выполнение данных условно-речевых 
упражнений недостаточно для развития 
навыков использования языка в реальных 
ситуациях общения. Поэтому после услов-
но-речевых контрастивных упражнений на 
уровне слова, предложения и текста необ-
ходимо выполнить контрастивное речевое 
упражнение (интервью на радио), для того 
чтобы учащиеся могли применить полу-
ченные знания на практике. Данное рече-
вое упражнение помогает развивать навыки 
уверенного общения на иностранном язы-
ке, включая умение выражать свои мысли, 
задавать вопросы, высказывать мнение 
и т. д. Следовательно, речевые контрастив-
ные упражнения после условно-речевых 
упражнений не только способствуют умень-

шению негативного влияния интерферен-
ции первого изучаемого иностранного 
языка на второй, но и помогают закрепить 
и применить полученные знания на прак-
тике, готовя к реальному опыту общения.

Заключение. В результате проведенного 
исследования было выяснено, что предлог 
может выражать различные отношения, 
которые могут быть интерпретированы 
носителями разных языков по-разному. 
При использовании предлогов возможна 
как грамматическая, так и лексическая 
интерференция, так как предлог является 
лексико-грамматической категорией. Кон-
трастивный подход позволяет избежать 
переноса норм и правил родного языка на 
изучаемые языки и помогает более осмыс-
ленно использовать служебные слова в ан-
глийском и немецком языках. Коммуни-
кативно-когнитивный подход направлен 
на развитие продуктивного мышления 
обучающихся и усиление восприятия, по-
нимания и интерпретации новых знаний. 
В статье предложены межъязыковые кон-
трастивные упражнения, целью которых 
является преодоление грамматической 
и лексической интерференции. При вы-
полнении упражнений обучающимся сле-
дует начинать с аналитико-рефлективных 
упражнений, это поможет им разобрать-
ся в специфике предлогов, анализировать 
их особенности, сходства и различия, по-
нять принципы их функционирования − это 
способствует уменьшению интерференции 
уже на начальном этапе. После аналитико-
рефлективных упражнений следует пере-
ходить к контрастивным упражнениям на 
уровне слова, используя мультилингваль-
ный словарь. После выполнения МКУ на 
уровне слова рекомендуется выполнять 
МКУ на уровне предложения, текста, так 
как эти упражнения помогут предупредить 
проявление лексической интерференции, но 
данных условно-речевых упражнений недо-
статочно для развития навыков использо-
вания языка в реальных ситуациях, поэто-
му после условно-речевых контрастивных 
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упражнений необходимо выполнить кон-
трастивное речевое упражнение в рамках 
предложенных МКУ (интервью на радио), 

для того чтобы учащиеся могли применять 
полученные знания в реальных ситуациях 
общения.
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Обновление образовательного пространства нелингвистического вуза

Буланкина Надежда Ефимовна1, Сидельник Эллина Алексеевна2

1 Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, Новосибирск, Россия

2 Южный федеральный университет (ЮФУ), Таганрог, Россия

Аннотация. В работе, выполненной в свете актуализации проблемы радикального об-
новления информационно-образовательной среды нелингвистического вуза, предложено 
описание сущности и основных компонентов модели обучения студентов в рамках уни-
верситетского курса «Иностранный язык для специальных целей», на базе методологии 
интеграционного и компетентностного подхода.

Цель статьи заключается в презентации результатов прикладного исследования, прове-
денного авторами в Институте компьютерных технологий и информационной безопасности 
ЮФУ, направленного на разработку научно-методического обеспечения обучения иностран-
ным языкам в вузовском курсе «Иностранный язык для специальных целей».

Методология исследования включает теоретическое обоснование, анализ и обобщение 
полученных данных, проектирование образовательного процесса средствами авторского 
учебного пособия по иностранному языку для специальных целей в рамках интеграци-
онного подхода как наиболее ценностно значимого в условиях нелингвистического вуза. 
Основываясь на критическом изучении исследований, посвященных категоризации учебной 
литературы, требованиям к содержанию и структуре учебников, авторы признают приори-
тетными для исследования интеграционный и компетентностный подход. Для проектиро-
вания иноязычной профессиональной информационно-образовательной среды Института 
компьютерных технологий и информационной безопасности использовались результаты 
мониторинга и диагностики уровня готовности студентов ЮФУ к работе в рамках автор-
ского курса по искомой дисциплине, включая письменные и устные тексты, полученные 
в процессе обучения в разноуровневых группах с учетом специфики вуза.

Результаты исследования. В статье представлено обобщенное видение современной 
практики обучения иностранным языкам, охватывающей реализацию трех приоритетных 
позиций относительно разработки ценностной модели обновления информационно-образо-
вательной среды интеллектуальными ресурсами авторского учебного пособия. Актуализи-
рованы дидактические разработки и учебно-методические материалы в рамках авторского 
учебного пособия, апробированные преподавателями выпускающих кафедр и студентами 
ЮФУ, а также преподавателями и слушателями дополнительных профессиональных про-
грамм кафедры иноязычного образования НИПКиПРО (Новосибирского института повы-
шения квалификации и переподготовки работников образования). Проанализированы по-
лученные результаты в организационно-педагогическом, содержательно-технологическом 
и критериально-оценочном аспектах.

В заключении сформулированы основные выводы относительно необходимости об-
новления информационно-образовательной среды нелингвистического вуза в процессе 
изучения иностранного языка для специальных целей. Наиболее продуктивным является 
ценностный подход в свете междисциплинарной парадигмы организации иноязычного об-
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разования, поскольку позволяет культивировать естественную коммуникативную среду 
с помощью иноязычной профессиональной лексики и культуры. Причем авторская учебно-
методическая и учебная литература выполняет важную функцию в проектировании про-
фессиональной образовательной среды современного нелингвистического вуза.

Ключевые слова:  аксиология информационно-образовательного пространства; ино-
странный язык; модель учебного пособия; онлайн-курс
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1 Novosibirsk Institute of Professional Skills Improvement and Vocational Retraining of 
Education Workers, Novosibirsk, Russia
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Abstract. In the work carried out in the light of updating the problem of radical renewal of 
the information and educational environment of a non-linguistic university, a description of the 
essence and main components of the student learning model within the framework of the univer-
sity course “Foreign Language for Special Purposes” was proposed, on the basis of which the 
methodology of the integration and competence approach.

The purpose of the article is to present the results of an applied study conducted by the authors 
at the Institute of Computer Technology and Information Security of SFU, aimed at developing 
scientific and methodological support for teaching foreign languages     in the university course 

“Foreign Language for Special Purposes.”
The research methodology covers the theoretical justification, generalization and analysis 

of the data obtained, the design of the educational process by means of the author’s textbook on 
a foreign language for special purposes as part of the integration approach as the most valuable 
in a non-linguistic university. Based on a critical study of scientific works on the categorization 
of educational literature, requirements for the content and structure of textbooks, the authors 
recognize integration and competence approaches as a priority for this research. To design a for-
eign-language professional information and educational environment for students of the Institute 
of Computer Technologies and Information Security, the results of monitoring and diagnosing the 
level of readiness of SFU students to work within the framework of the author’s course in the de-
sired discipline were used, including written and oral texts obtained during training in multi-level 
groups, taking into account the specifics of the university.

Study results. The article presents a generalization of modern practice of teaching foreign 
languages, covering the implementation of three priority positions regarding the development 
of a value model for updating the information and educational environment with the intellectu-
al resources of the author’s textbook. Didactic developments and teaching materials within the 
framework of the author’s textbook, tested by teachers of graduating departments and students 
of SFU, as well as teachers and students of the Department of Foreign Language Education of 
NIPKiPRO (Novosibirsk Institute for Advanced Training and Retraining of Educators), were up-
dated. The results obtained were analyzed in organizational-pedagogical, content-technological 
and criterion-evaluation aspects.

In conclusion the main final concepts of the research are formulated regarding the need to 
update the information and educational environment of a non-linguistic university in the process 
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of learning a foreign language for specific purposes. The most productive approach is the val-
ue approach in light of the interdisciplinary paradigm of organizing foreign language education, 
allowing the cultivation of a natural communicative environment through foreign language pro-
fessional vocabulary and culture. Moreover, the author’s educational, methodological and educa-
tional literature plays an important role in the design of the professional educational environment 
of a modern non-linguistic university.

Keywords: axiology of information and educational space; foreign language; model of text-
book; online course

For citation: Bulankina, N. E., Sidel’nik, E. A., 2025. Upgrading educational spaces of non-
linguistic universities. Siberian Pedagogical Journal, no. 1, pp. 60–71. DOI: https://doi.
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Введение. Постановка проблемы. Из-
менения геополитической ситуации на 
глобальном уровне, научно-технический 
прогресс, появления новых технологий 
и постоянная трансформация запросов 
как внутреннего, так и международного 
рынков труда оказывают системное влия-
ние на состояние информационно-образо-
вательной среды институтов высшего об-
разования [1; 2; 3; 4; 5]. Для кардинального 
обновления современного университет-
ского информационно-образовательного 
пространства требуется создание научно-
методического сопровождения, которое 
бы способствовало интеграции будущих 
специалистов в поликультурную многона-
циональную профессиональную среду [6]. 

Разработка учебно-методических ком-
плексов по иностранным языкам для инсти-
тутов высшего профессионального образо-
вания, занимая довольно длительное время 
и требуя немало усилий, включает методы 
и принципы обучения, содержание и целе-
вые установки вузовского курса. Учебная 
литература, являясь одним из основных 
средств повышения качества и эффективно-
сти обучения, становится неотъемлемой ча-
стью учебно-воспитательного процесса, во-
круг которого распределяются все средства 
обучения: и традиционные, и инновацион-
ные. К инновациям относятся электронные 
образовательные формы и методы в каче-
стве ценностной составляющей професси-
онального обучения. Без учета требований 
ФГОС ВО и особенностей профессиональ-
ной подготовки каждого вуза профильные 

кафедры не могут качественно реализо-
вывать процесс обучения будущих специ-
алистов, что делает область исследования 
значимой с точки зрения поиска, отбора 
и реализации качественных характеристик 
научно-образовательного обеспечения.

Обзор научной литературы. В научном 
дискурсе учебник и учебное пособие рассма-
триваются в синонимичном ряду. В данном 
концепте авторы искомого исследования 
опираются на определения этих терминов, 
представленные в письме Министерства 
образования Российской Федерации [7]. 
В данном документе учебник позициони-
руется как система базовых и обязатель-
ных для усвоения студентами знаний и как 
ценностный элемент высшего образования. 
При этом учебное пособие может быть до-
полнением к учебнику. 

По мнению ряда отечественных 
и зарубежных авторов, как показывает 
критический анализ литературных источ-
ников, в исследовательском поле функцио-
нируют такие требования и условия созда-
ния учебной литературы, как гуманизация, 
научность, непрерывность, наглядность, 
инструментальность, логично связывая 
требования к созданию учебника с прин-
ципами обучения [8; 9; 10; 11; 12; 13]. Осо-
бый интерес представляет классификация 
учебно-методической литературы профес-
сора В. П. Беспалько от 2008 года, представ-
ленная четырьмя видами – дидактические 
учебники, декларативные, догматичные 
и монографические [11, c. 160].

В фокусе современного научно-педаго-
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гического дискурса находятся следующие 
ценностно значимые аспекты для данного 
авторского исследования. Это целеполага-
ние, подходы к типологизации, факторы соз-
дания безопасного образовательного про-
странства, функциональная составляющая 
современного учебно-методического сопро-
вождения образовательного процесса в не-
лингвистическом вузе, в частности вопро-
сы проектирования в целях формирования 
комплекса компетенций, включающих 
и профессиональные: иноязычную ком-
муникативную и социолингвистическую 
компетенции, дискурсивную и социальную 
компетенции. 

Проблемы качества учебной литерату-
ры для высшей школы и ее содержания 
рассматриваются в работах ученых-мето-
дистов О.В. Давыдовой, Л. В. Савченко, 
Е. Г. Федосовой [14; 15; 16]. В этих иссле-
дованиях дается детальный анализ требо-
ваний к структуре и содержанию учебни-
ков и учебных пособий для вузов согласно 
ФГОС ВО. Учебник/учебное пособие как 
средство обучения, являясь составляющей 
системы обучения любого уровня образо-
вания, должен соответствовать принципам 
обучения. Вслед за психологами и методи-
стами в области преподавания иностран-
ных языков (Г. Е. Ведель, И. А. Зимняя, 
А. Н. Леонтьев, Г. Палмер, Е. И. Пассов, 
В. Л. Скалкин, Л. В. Щерба) признаем, что 
авторский учебник моделируется в свете 
дидактических и методических принципов 
[17; 18]. При этом акцент делается в про-
странстве трех качественно значимых уров-
ней, а именно, содержание, технология, 
критерии и оценка.

В свете изложенного цель статьи видит-
ся в разработке и презентации основных 
результатов исследования проблематики на-
учно-методического обеспечения изучения 
тем, связанных с технологиями обучения 
иностранным языкам для решения профес-
сиональных задач, реализуемых в образо-
вательных программах в виде различных 
траекторий, в зависимости от уровня под-

готовки и уровня изучения иностранного 
языка (базовый или углубленный). 

Для достижения поставленной цели 
были определены следующие программные 
задачи искомого исследования:

1) выбрать методологический под-
ход в качестве концептуальной основы 
разрабатываемой методики обучения с по-
мощью авторского учебного пособия; 

2) описать компоненты методики вари-
ативного обучения иностранному языку 
с последующим интегрированием разрабо-
танной методики в учебный процесс уни-
верситета; 

3) разработать систему оценивания обра-
зовательных результатов с учетом изменив-
шихся подходов к контрольно-оценочной 
деятельности.

Методология. Для обновления профес-
сионально-образовательной среды ИКТИБ 
ЮФУ, нацеленной на развитие комплекса 
профессиональных компетенций, вклю-
чая профессиональную иноязычную ком-
муникативную компетенцию студентов, 
использовались результаты мониторинга 
и диагностики уровня готовности студентов 
ЮФУ к работе в рамках авторского курса по 
искомой дисциплине. Были проанализиро-
ваны и обобщены результаты выполнения 
комплекса письменных и устных текстов, 
полученных в процессе обучения в разноу-
ровневых группах с учетом специфики вуза. 

При проектировании структуры учебно-
методического сопровождения с помощью 
авторской учебной литературы соблюдают-
ся основные положения персонификации 
и персонализации обучения иностранным 
языкам, а также принцип цикличности [19; 
20]. В частности, в процессе реализации 
программы исследования был проведен от-
бор актуального содержания и технологий 
обучения иностранным языкам в вузе. Ре-
ализовано проектирование дидактического 
и учебно-методического содержания учеб-
ного пособия «English for IT», а также про-
веден онлайн-опрос (https://onlinetestpad.
com/35m6ql4aeqafs) обучающихся с це-
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лью выявления актуальности содержания 
учебного пособия «Компьютерная техни-
ка», изданного в 2011 г. В опросе приняли 
участие 64 студента ИКТИБ ЮФУ.

Результаты опроса показывают  
(см. табл. 1, 2), что такие темы, как «Пор-
тативные компьютеры», «Компьютер-
ные сети» и «Виртуальная реальность» 
не входят в поле профессиональных ин-
тересов данных студентов, а содержание 

отдельных глав учебного пособия «Ком-
пьютерная техника» неактуально и его 
необходимо обновить в соответствии 
с новейшими достижениями в области 
компьютерных технологий. Обучающи-
еся предложили включить в учебное по-
собие «English for IT» [21] такие темы, 
как «Искусственный интеллект», «Об-
лачные вычисления», «Большие данные» 
и «Интернет вещей». 

Таблица 1
Релевантность тем

Содержание учебного пособия «Компьютерная техника» Результаты, %
Глава 1. Компьютер и вычислительная техника 70
Глава 2. Программное обеспечение 90
Глава 3. Портативные компьютеры 30
Глава 4. Языки программирования 100
Глава 5. Компьютер и Интернет 50
Глава 6. Компьютерная графика 70
Глава 7. Мультимедиа 60
Глава 8. Телекоммуникация 60
Глава 9. Виртуальная реальность 40
Глава 10. Компьютерная безопасность 90

Таблица 2
Актуальность содержания

Содержание учебного пособия «Компьютерная техника» Результаты, %
Глава 1. Компьютер и вычислительная техника 60
Глава 2. Программное обеспечение 50
Глава 3. Портативные компьютеры 30
Глава 4. Языки программирования 40
Глава 5. Компьютер и Интернет 30
Глава 6. Компьютерная графика 50
Глава 7. Мультимедиа 40
Глава 8. Телекоммуникация 40
Глава 9. Виртуальная реальность 40
Глава 10. Компьютерная безопасность 30

Результаты исследования. Основная 
ценность обновленной образовательно-
коммуникативной среды вуза благодаря 
созданию учебного пособия «English for IT» 

определяется значением современных и ин-
новационных учебно-методических ком-
плексов для курсов ESP (английский язык 
для специальных целей). Учебное пособие 
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«Компьютерная техника» [22], созданное 
и введенное в образовательный процесс 
ранее, не отражает современное состояние 
области информационных и компьютерных 
технологий. А потому потребовало актуали-

зации – структуры и содержания авторского 
пособия с учетом новейших научно-техни-
ческих реалий – в свете концептов аксио-
логии образования, т. е. новизна, научность, 
преемственность, профессионализм. 

Таблица 3
Содержание учебных пособий «Компьютерная техника» и «English for IT»

Компьютерная техника English for IT
Глава 1. Компьютер и вычислительная 
техника
Глава 2. Программное обеспечение
Глава 3. Портативные компьютеры
Глава 4. Языки программирования
Глава 5. Компьютер и Интернет
Глава 6. Компьютерная графика
Глава 7. Мультимедиа
Глава 8. Телекоммуникация
Глава 9. Виртуальная реальность
Глава 10. Компьютерная безопасность

Глава 1. Компьютерная архитектура и про-
граммное обеспечение
Глава 2. Языки программирования
Глава 3. Графический дизайн
Глава 4. Мультимедиа
Глава 5. Телекоммуникация
Глава 6. Искусственный интеллект
Глава 7. Облачные вычисления
Глава 8. Большие данные
Блок 9. Интернет вещей
Глава 10. Информационная безопасность

Проведя сравнительно-сопоставитель-
ный анализ содержания «Компьютерной 
техники», удалось выявить следующие про-
блемные зоны:

– содержание отдельных глав данного 
пособия (см. табл. 3), оставаясь професси-
онально релевантным, больше не отража-
ло научную и техническую актуальность; 
учитывая принцип научности, который яв-
ляется основным при подборе содержания 
учебной литературы для профессионально 
ориентированных курсов иностранных язы-
ков, было полностью переработано содер-
жание этих тем в учебном пособии «English 
for IT»;

– учитывая результаты опроса студентов 
(см. табл. 1 и 2), были разработаны новые 
тематические главы в учебном пособии 
«English for IT». 

Новизна данного учебного пособия со-
стоит в его междисциплинарном характе-
ре. С одной стороны, развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов 
происходит с использованием профессио-
нально ориентированной, актуальной науч-
ной информации. С другой стороны, ино-
странный язык используется как средство 

расширения профессионального кругозора.
Основываясь на принципе циклично-

сти, содержание всех глав разрабатывае-
мого учебного пособия структурировано 
одинаково. Это позволяет студентам легко 
ориентироваться в главах и комплексах за-
даний, а также снять возможное психоэмо-
циональное напряжение и лексико-комму-
никативные проблемы в процессе обучения. 
Все главы пособия «English for IT» имеют 
следующую структуру:

1. Введение
2. Полезная лексика
3. Полезная грамматика
4. Чтение по специальности
5. Использование тематической лексики
6. Говорение
7. Письмо
Основная задача «Введения» – позна-

комить студентов с диахроническим раз-
витием профессионально значимой темы, 
изучаемой в данной главе. Просмотр ви-
деоклипа и самостоятельное выполнение 
заданий, направленных на контроль по-
нимания, позволяет достичь поставленных 
целей. Например, «Перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=mhpslN-
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OD_o, чтобы посмотреть «Историю вы-
числительной техники» и узнать об эволю-
ции компьютерных технологий. Во время 
просмотра видео выделите основные эта-
пы в истории языков программирования».

Курс «Иностранный язык для деловой 
коммуникации» в Южном федеральном 
университете изучается студентами на 
третьем году обучения в гетерогенных, 
разноуровневых группах. Следовательно, 
материал данного раздела более целесоо-
бразно предложить для самостоятельного 
изучения и выполнения заданий. Учет раз-
личий в уровнях сформированности ино-
язычной коммуникативной компетенции 
студентов позволит более эффективно ис-
пользовать время аудиторных занятий.

Раздел «Полезная лексика» знакомит сту-
дентов с профессиональной терминологией, 
предлагая определения основных професси-
онально значимых терминов на английском 
языке. Принцип «от простого к сложному», 
лежащий в основе всех заданий, дает воз-
можность всем обучающимся, не зависимо 
от уровня владения английским языком, при-
нимать активное участие в ходе занятия.

Раздел «Полезная грамматика» сфо-
кусирован на изучении грамматических 
конструкций, характерных для профес-
сиональной литературы в области инфор-
мационных технологий. Отработка грам-
матических конструкций осуществляется 
с использованием профессиональной лек-
сики, изучаемой в данной главе. Для этого 
были разработаны упражнения с разными 
уровнями сложности от выбора правильной 
грамматической формы до самостоятельно-
го использования необходимой грамматиче-
ской конструкции.

Раздел «Чтение по специальности» со-
держит оригинальный текстовый материал, 
отражающий современные тенденции раз-
вития и достижения в рамках профессио-
нальной тематики данной главы. Цель всех 
заданий данного раздела – развитие ино-
язычных коммуникативных навыков сту-
дентов для участия в дискуссиях, затра-

гивающих профессиональные вопросы 
и интересы.

Профессиональный словарный запас 
каждой главы отрабатывается в разделах 
«Использование тематической лексики» 
и «Говорение (устная практика)» с реали-
зацией квазипрофессиональных коммуни-
кативно-речевых ситуаций. Это позволяет 
не только формировать умения выступать 
перед аудиторией, но и аргументирован-
но вести профессиональные дискуссии. 
Причем различные упражнения в этих раз-
делах одновременно способствуют даль-
нейшему развитию таких мыслительных 
операций, как синтез, анализ, обобщение, 
сравнение и т. д. Например: 

1. В парах опишите таблицу, используя 
классифицирующие выражения. 

2. Дайте аргументированную рекоменда-
цию или совет, какой язык программиро-
вания следует использовать в каждом из 
следующих случаев.

3. Проранжируйте эти устройства, по-
местив лучшее на самый верх. Затем объ-
единитесь в пары и поделитесь своими 
рейтингами.

4. Работая в командах, создайте пре-
зентацию, рекламирующую ваш сер-
вис облачных вычислений. Подумайте 
о целевой аудитории, целях и особенно-
стях сервиса, его преимуществах перед 
другими облачными вычислениями. Прой-
дите по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=fzIxD1jXn44 или перейдите на 
страницу 197, чтобы узнать, как создать 
хорошую презентацию.

5. Подготовьте и сделайте доклад об од-
ном из инструментов Data Science (BigML, 
Apache Spark, SAS Excel Tableau и т. д.). 
Руководствуйтесь советами на странице 
197 и на сайте https://www.eureka.org.nz/
how-to-structure-your-talk .

Раздел «Письмо» не только нацелен на 
ознакомление обучающихся со стилевыми 
особенностями различных типов письмен-
ных высказываний (эссе-рассуждение, эссе 
о преимуществах и недостатках, электрон-
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ные, официальные и сопроводительные 
письма, рецензия, аннотация, резюме), но 
и позволяет совершенствовать практиче-
ские умения и навыки их написания. 

В разделе учебного пособия «Приложе-
ние» студенты знакомятся с правилами по-
строения письменных высказываний, а также 
с лексическими единицами, которые помога-
ют структурировать эти высказывания.

Весь комплекс заданий раздела «Пись-
мо» сфокусирован на формировании 
и совершенствовании умений и навыков 
грамотно вести письменную коммуника-
цию в профессиональной сфере. В качестве 
примера ниже предлагаем корпус развива-
ющих заданий профессионально ориенти-
рованного характера.

1. Напишите сопроводительное письмо 
к заявлению о приеме на работу специали-
стом по обработке данных. Руководствуй-
тесь советами, приведенными на стр. 172.

2. Ваша компания рассматривает воз-
можность замены всех офисных компью-
теров на ноутбуки. Напишите электронное 
письмо своему начальнику, в котором объ-
ясните преимущества определенного типа 
компьютеров для сотрудников и компании.

3. Напишите эссе на тему «Универсаль-
ный язык программирования – утопия или 
реальность?» Напишите 200–250 слов, ру-
ководствуясь советами на странице 167.

4. Напишите аннотацию к статье из 
упражнения 10. Следуйте этим советам:…

5. Напишите эссе «Искусственный ин-
теллект – благо или проклятие?» При на-
писании эссе о преимуществах и недостат-
ках придерживайтесь следующего плана: ...

Таким образом, для более эффектив-
ного усвоения данного курса и проекти-
рования успешной индивидуальной тра-
ектории развития каждого обучающегося 
разработан и внедрен в учебный процесс 
онлайн-курс «English for IT». Этот образо-
вательный ресурс реализуется с помощью 
образовательной платформы Moodle в си-
стеме электронного обучения Института 
компьютерных технологий и информаци-

онной безопасности ЮФУ. Онлайн-курс 
содержит в себе как промежуточные, так 
и итоговые контрольно-измерительные ма-
териалы. Работа с онлайн-курсом «English 
for IT» позволяет студентам выполнять как 
отдельные задания, вызывающие у них за-
труднения, так и весь курс. Оптимизиру-
ется и повышается эффективность само-
стоятельной работы студентов, так как они 
могут заниматься в удобном для них темпе, 
режиме, получая обратную связь в диало-
говом формате. 

Заключение. Как итог, отметим цен-
ностную значимость проведения данного 
исследования в рамках совершенствования 
методологии культивирования системного 
научно-методического сопровождения обу-
чения иностранным языкам для специальных 
целей в архитектонике обновленной интегри-
рованной информационно-образовательной 
среды нелингвистического вуза [23; 24]. 

Учебная и учебно-методическая литера-
тура – это ценный интеллектуальный ре-
сурс, который содержит аутентичный и ак-
туальный языковой материал, посвященный 
новейшим достижениям и тенденциям раз-
вития науки и техники в профессиональном 
исследовательском поле студентов, а так-
же в ракурсе компетентностного подхода 
как ведущего и ценностно значимого для 
системы высшего образования.

Использование принципа циклично-
сти при разработке структуры учебной 
литературы дает возможность личности 
обучающегося свободно и продуктив-
но ориентироваться в содержании посо-
бия. Применяя компетентностный подход 
к созданию учебной литературы как веду-
щий, все задания пособия «English for IT» 
разработаны таким образом, чтобы в ре-
зультате работы с этим учебным пособием 
сформировать у обучающихся комплекс 
компетенций: профессиональная иноязыч-
ная коммуникативная компетенция, социо-
лингвистическая компетенция и социальная 
компетенция – для осуществления профес-
сионального общения на английском языке.
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В итоге авторами статьи признается, что 

данный интерактивный образовательный 
ресурс дает возможность преподавателям 
более продуктивно использовать время 
аудиторных занятий, фокусируясь на фор-

мировании и совершенствовании иноязыч-
ных коммуникативных навыков студентов 
как основы для формирования комплекса 
профессиональных компетенций в рамках 
профиля университета.
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Аннотация. В статье проводится анализ учебной деятельности с использованием цифро-
вых технологий и применением дистанционной формы обучения, рассматриваются аспек-
ты практики применения имитационных и не имитационных активных методов обучения 
в цифровой среде обучения в системе высшего и дополнительного профессионального об-
разования с применением синхронных и асинхронных моделей коммуникации.

Цель статьи – выявление особенностей адаптации активных методов к онлайн-образо-
ванию в вузе и дополнительному профессиональному образованию.

Методологическую основу исследования составил комплекс общенаучных принципов 
с использованием теоретических методов исследования, направленных на выявление про-
блемы адаптации активных методов обучения в цифровой образовательной среде.

Результаты исследования. В статье рассмотрены практические аспекты и модели адапта-
ции активных методов в онлайн-образовании и цифровой образовательной среде с исполь-
зованием синхронной и асинхронной коммуникации, а также опыт включения активных 
методов обучения в структуру заданий проекта, направленных на формирование навыков 
и компетенций у обучающихся. Рассмотрена практика применения педагогических ин-
струментов цифровой образовательной среды Moodle с использованием активных методов 
в групповой и индивидуальной работе с асинхронной коммуникацией.

Заключение. Сделаны выводы по проблемам адаптации активных методов обучения 
в цифровой среде с индивидуальным и групповым подходами в синхронной и асинхронной 
коммуникации, рассмотрены пути решения выявленных проблем.

Ключевые слова:  активные методы обучения; цифровые технологии; онлайн-образо-
вание; трансформация учебной деятельности; асинхронная коммуникация; синхронная 
коммуникация
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Abstract. The article analyzes educational activities using digital technologies and the use of 
distance learning, examines aspects of the practice of using imitative and non-imitative active 
teaching methods in the digital learning environment of higher and additional professional educa-
tion using synchronous and asynchronous communication models.

The purpose of the article is to identify the features of the adaptation of active methods to 
online education in higher education and additional professional education.

The methodological basis of the study was a set of general scientific principles using theoret-
ical methods, research aimed at identifying the problem of adapting active teaching methods in 
a digital educational environment.

The results of the study. The article discusses the practical aspects and models of adaptation 
of active methods in online education and the digital educational environment using synchronous 
and asynchronous communication. The experience of including active learning methods in the 
structure of project tasks aimed at developing students’ skills and competencies. The practice of 
using pedagogical tools of the Moodle digital educational environment using active methods in 
group and individual work with asynchronous communication is considered.

Conclusion. Conclusions are drawn on the problems of adapting active learning methods in 
a digital environment with individual and group approaches in synchronous and asynchronous 
communication, and ways to solve the identified problems are considered.

Keywords: аctive learning methods; digital technologies; online education; transformation of 
learning activities; asynchronous communication; synchronous communication

For citation: Orlov, B. S., 2025. Features of adaptation of active teaching methods to online 
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Введение и постановка проблемы. Раз-
витие информационных технологий ком-
муникаций и передачи информации предо-
ставляет современному педагогу новые 
цифровые педагогические инструменты 
и широкие возможности для применения 
классических педагогических инструмен-
тов в цифровом формате. Это позволяет 
сегодня преподавателю расширить возмож-
ности обучения, делая его более интерактив-
ным, доступным и эффективным, а обуча-
ющимся предоставляет широкий и равный 
доступ к образованию и возможность при-
менять полученные знания на практике, фор-
мируя опыт, навыки, компетенции. 

По мнению Н. П. Гончарук, Е. И. Хромовой,  
применение цифровых технологий в об-

разовательной деятельности показывает, 
что основной проблемой при интеграции 
цифровых технологий в учебный процесс 
является доминирование репродуктивных 
и объяснительно-иллюстративных методов, 
основанных на асинхронной межличност-
ной коммуникации между преподавателем 
и учащимися, а не активных методов обу-
чения, направленных на формирование 
опыта, навыков и компетенций [1]. 

Цель статьи – выявление особенностей 
адаптации активных методов к онлайн-об-
разованию в вузе и дополнительном про-
фессиональном образовании.

Методология и методы исследова-
ния. В исследовании применен теоретиче-
ский метод исследования, направленный 
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на выявление проблемы адаптации актив-
ных методов обучения в цифровой обра-
зовательной среде. В результате анализа 
и синтеза полученного материала выявле-
ны проблемы адаптации активных методов 
обучения в цифровой среде в аспекте видов 
коммуникации, рассмотрены пути реше-
ния выявленных проблем.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Анализ научных работ в сфере адапта-
ции и применения активных методов обу-
чения в цифровой среде показывает, что 
доминирующее применение методов в он-
лайн-среде происходит в синхронном вза-
имодействии с применением средств циф-
ровых информационно-коммуникационных 
технологий [2], а форма дистанционного 
онлайн-обучения подразумевает частич-
ное и полное асинхронное взаимодействие 
между педагогом и обучающимся [3]. Ис-
следователи отмечают, что проблема адап-
тации и использования активных методов 
обучения в индивидуальной работе обу-
чающегося в асинхронной коммуника-
ции в процессе обучения стоит достаточно 
остро и решается преимущественно в не-
имитационных и игровых активных мето-
дах, неигровые имитационные активные 
методы обучения используются реже в свя-
зи со сложностью в адаптации ввиду их не-
однозначной интерпретации и выполнения 
обучающимся задач и заданий. 

Научные исследования, проведенные пе-
дагогами К. С. Волчковой, И. Ф. Гимадеевым  
на протяжении продолжительного перио-
да, по внедрению активных методов обу-
чения в образовательный процесс при под-
готовке специалистов в различных областях 
производственной и экономической сферы, 
показали, что активные методы обучения 
демонстрируют значительно более высокую 
эффективность по сравнению с объяснитель-
но-информационными методами [4]. Полу-
ченные исследователями данные свидетель-
ствуют о целесообразности использования 
активных методов обучения в педагогическом 
процессе с применением цифровых педагоги-

ческих инструментов для развития навыков 
и компетенций, а процесс адаптации актив-
ных методов в обучении к цифровой среде 
с применением асинхронных коммуникаций 
наиболее важен для подхода социального 
конструктивизма характерного для онлайн-
обучения.

И. В. Григорьева, А. С. Поветкин 
отмечают, что успешный опыт обу-
чения в цифровой образовательной среде 
при синхронном взаимодействии педаго-
га и обучающихся в групповых форматах 
формируется при использовании активных 
методов обучения, а применение активных 
методов в индивидуальном формате ра-
боты, характерном для онлайн-обучения 
с асинхронным построением коммуника-
ции, встречается реже. Это связано со слож-
ностями интерпретации заданий обучаю-
щимися и неоднозначности оценивания [5].

Исследования, проведенные в период 
с 2019 по 2021 год З. Варданяном, А. Гевор-
гяном и А. Мхитаряном, демонстрируют, что 
применение ресурсов платформы Moodle 
способствует успешной интеграции онлайн-
обучения с активными неимитационными 
методами, такими как Т-образная таблица, 
мозговой штурм и метод призмы, в работе 
группы при синхронном взаимодействии. 
Данный опыт показал, что применение ак-
тивных методов, направленных на форми-
рование опыта в процессе взаимодействия 
между педагогом и группой обучающихся, 
позволяет добиться понимания теоретиче-
ского материала и формирует компетенции 
и навыки у обучающихся, развивает творче-
ское мышление студентов и способствует их 
интеллектуальному росту [6]. 

В. И. Погорелов, Д. А. Шуклин, 
О. О. Козак отмечают, что использование 
метода проектной работы с выстроенной 
структурой заданий, основанных на актив-
ных методах в учебной среде, созданной на 
платформе Moodle, способствует закрепле-
нию через опыт полученных знаний, фор-
мирует профессиональные навыки и ком-
петенции [7].



75Siberian Pedagogical Journal ♦ № 1 / 2025

PROFESSIONAL TRAINING
Совместное применение технологии дис-

танционного обучения и цифровых педаго-
гических инструментов позволяют педагогу 
эффективно применять метод проектного 
обучения для организации учебного процес-
са в индивидуальной [8] и групповой работе 
с асинхронной коммуникацией между педа-
гогом и обучающимся [9]. Выстраивание 
такого формата педагогического процесса 
на платформе Moodle стимулирует интерес 
учащихся к учебному процессу, способству-
ет повышению мотивации и увеличению 
самооценки, а также развитию навыков са-
мостоятельной практической работы и фор-
мированию компетенций. Исследователи 
отмечают, что для успешного внедрения 
метода проектов с применением асинхрон-
ных коммуникаций важно правильно орга-
низовать процесс обучения и использовать 
активные методы обучения для включения 
обучающихся в учебный процесс, основан-
ный на усвоении знаний и формировании 
навыков через практическую деятельность, 
чтобы обеспечить эффективное усвоение ма-
териала и развитие ключевых компетенций.

Применение метода проектов на плат-
форме Moodle требует от преподавателей 
определенных компетенций, таких как: 
уметь организовать процесс обучения, учи-
тывая удаленность обучающегося и асин-
хронное взаимодействие [10], временное 
несоответствие, разноуровневую подго-
товку учеников, наличие у ученика техни-
ческих возможностей для воспроизведения 
учебного материала и выполнения струк-
туры заданий включенных в проект [11]; 
создать благоприятную обучающую среду 
и обеспечить необходимую поддержку уча-
щимся в процессе работы над проектами. 
Необходимо обеспечить доступ к заранее 
структурированному перечню информаци-
онных ресурсов, направленному на получе-
ние обучающимся дополнительных знаний 
по изучаемой теме, а также инструментам 
для реализации практической деятельности 
ученика и выполнения заданий, включен-
ных в структуру проекта.

В индивидуальной работе обучающегося 
с использованием цифровых информа-
ционно-коммуникационных технологий 
и применением активных методов обучения 
с асинхронным взаимодействием между 
педагогом и учеником результативность 
обучения достаточно ограничена. Решение 
этого вопроса заключается в исследованиях, 
применяемых в педагогическом процессе, 
информационно-образовательных средств, 
результаты которых позволят создать учеб-
ные пособия и курсы, состоящие из различ-
ных цифровых тренажеров и модуляторов, 
основанных на активных методах обучения, 
при помощи которых обучающийся полу-
чит возможность выработать опыт, сформи-
ровать навыки и профессиональные компе-
тенции, заложенные в учебную программу. 

Исследование применения активных ме-
тодов обучения в цифровой среде с асин-
хронным взаимодействием представляет 
собой сложную задачу [12], связанную 
с адаптацией коммуникативных инструмен-
тов и методов активного обучения к учеб-
ному процессу, к индивидуализированным 
потребностям обучающихся. Наблюдается 
отставание в применении и недостаточное 
развитие деятельностного и прикладного 
аспекта методологии в применении цифро-
вых педагогических инструментов и асин-
хронных средств коммуникации участников 
педагогического процесса, представляя 
сложность для обучающегося в интерпре-
тации задания и его выполнения.

Один из таких активных методов обу-
чения – кейс-метод (метод анализа ситуа-
ций), который направлен на развитие эмпи-
рического знания у обучающихся, которые 
ученик может приобрести через практиче-
скую деятельность. Данный метод профес-
сиональные навыки и компетенции ученика 
формирует через его собственный анализ 
ситуации, полученные новые знания в ходе 
изучения темы и имеющийся опыт учени-
ка, а само задание не имеет шаблонного 
и единственно верного решения [8]. Поэтому 
этот метод получил широкое распростране-
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ние в сфере профессионального обучения 
и переобучения, высшего образования в эко-
номических сферах и бизнес-школах.

Основной особенностью метода кейсов 
является его сюжетность, нелинейность, 
насыщенность ролями и мультимедийное 
сопровождение. Эти особенности делают 
разработку хорошего кейса сложным и про-
должительным процессом, вовлекающим 
обучающегося в проблемную область из-
учаемой темы [3], а выполнение задания – 
творческим процессом.

Таким образом, использование кейс-
метода в педагогическом процессе с приме-
нением цифровых технологий имеет целый 
ряд преимуществ. Данный метод позволя-
ет студентам на практике применять свои 
знания, навыки и предыдущий опыт в ре-
альных ситуациях [13], что способствует 
лучшему усвоению учебного материала 
и выработке практических навыков, разви-
тию аналитического мышления, креатив-
ности и умения принимать обоснованные 
решения, а неоднозначность задач и отсут-
ствие прогнозируемого результата делает 
обучение при помощи этого метода более 
интересным и вовлекающим.

Исследование применения имитацион-
ных активных методов обучения в цифровой 
образовательной среде, а именно игровых 
технологий, представляет собой важную 
тему в области педагогики. Эти методы, 
по мнению И. В. Григорьевой, показывают 
свою эффективность в асинхронном взаи-
модействии и индивидуальной дистанци-
онной работе ученика с использованием 
цифровых технологий в электронной сре-
де обучения и включают в себя широкий 
спектр игровых методов и приемов для ор-
ганизации процесса обучения [5]. Выполне-
ние игровых заданий, включенных в струк-
туру проекта, направлено на прохождение 
различных уровней сложности игры, спо-
собствует поэтапному формированию прак-
тических навыков и закреплению, система-
тизации теоретических знаний ученика, что 
характерно для практико-компетентностно-

го подхода в обучении.
Развитие современных цифровых техно-

логий дало толчок появлению инновацион-
ных образовательных платформ, которые 
позволяют создавать интерактивные среды 
для обучения, включенные в структуру об-
разовательного проекта, обеспечивая воз-
можность применения метода проектов 
и игровое проектирование учебной дея-
тельности. 

Исследователи П. М. Гасанова и Т. М. Буй- 
ских разработали модель адаптации за-
нятия и встраивания методов активного 
обучения для малых групп обучающихся, 
которая базируется на трех стадиях, раз-
вивающихся в процессе обучения: мотива-
ции, понимания и рефлексии по пройдён-
ному материалу [14]. На стадии мотивации 
особенно важно активизировать уже име-
ющийся опыт и знания студентов, чтобы 
мотивировать их к освоению новой инфор-
мации на основе имеющегося опыта. Целью 
данного этапа является расширение знаний, 
навыков и компетенций студентов, включе-
ние обучающегося в процесс обучения при 
помощи активных методов на основе его 
индивидуального опыта, что способствует 
осознанному включению ученика в учеб-
ный процесс на основе имеющихся знаний, 
опыта, компетенций, что играет важную 
роль в формировании мотивации студентов 
и интереса к учебному процессу, а также 
способствует успешной адаптации к изуче-
нию нового материала.

При прохождении стадии понима-
ния в учебном процессе возникает диалог 
между изучаемым материалом и учеником, 
что способствует более глубокому пони-
манию учебного материала и повышению 
качества обучения в целом. Данный этап 
обучения является важным в процессе фор-
мирования знаний и навыков у студентов, 
способствует развитию их мыслительных 
способностей, критического мышления 
и умения самостоятельно работать с новой 
информацией.

В стадии рефлексии происходит об-
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суждение и систематизация полученных 
знаний. Эта стадия позволяет каждому 
участнику провести анализ полученного 
опыта [15], сделать выводы и обобщить 
информацию, структурировать новое зна-
ние и навыки, приобретенные в процессе 
обучения. Процесс рефлексии способствует 
более глубокому и осознанному закрепле-
нию знаний, систематизации навыков, тем 
самым формируя устойчивые компетенции.

Модель, разработанная исследователями 
и ориентированная на адаптацию учебного 
процесса и использование методов активно-
го обучения в малых группах, представляет 
собой эффективный инструмент стимуляции 
мотивации к обучению и развития интере-
са к учебному процессу. Модель адаптации 
занятия и внедрения методов активного 
обучения для малых групп, основанная на 
стадиях вызова, осмысления содержания 
и размышления, способствует созданию 
мотивации и заинтересованности студентов 
к дальнейшему учебному процессу.

В 2023 году нами был проведен анализ 
образовательного процесса на кафедре ре-
кламы и связей с общественностью ФГБОУ 
ВО «НГПУ», который показал, что приме-
няемая модульная объектно-ориентиро-
ванная динамическая обучающая среда 
на базе платформы Moodle обеспечивает 
гибкую обучающую среду для смешанного 
обучения, предоставляя широкий ряд циф-
ровых педагогических инструментов для 
цифровой учебной деятельности. 

По результатам анализа электронных 
курсов Новосибирского государственного 
педагогического университета (НГПУ) от-
носительно применения активных методов 
обучения при использовании цифровых 
педагогических инструментов платформы 
Moodle выявлены наиболее часто исполь-
зуемые активные методы обучения, такие 
как эвристическая лекция, wiki, самостоя-
тельная работа, имитационные упражнения. 
Использование эвристической лекции спо-
собствует более глубокому усвоению мате-
риала [12], так как студент самостоятельно 

активно включается в процесс обучения на 
основе имеющихся знаний, опыта, компе-
тенций, что помогает студентам развивать 
навыки критического мышления, анализа 
и решения проблем. 

Wiki (вики) является педагогическим 
инструментом, который активно исполь-
зуется в цифровом дистанционном обуче-
нии с асинхронной коммуникацией. Этот 
инструмент сходен с глоссарием, однако 
отличительной особенностью является 
то, что педагог и обучающиеся работают 
над формированием и расширением его 
содержания совместно, закрепляя более 
активную роль в формировании содержа-
ния за обучающимся, а педагог направля-
ет и структурирует контент, внося задания 
и рекомендации в работу учащихся. Приме-
нение данного коммуникативного инстру-
мента в образовательном процессе в каче-
стве педагогического инструмента имеет 
большой потенциал для совершенствования 
процесса обучения с асинхронной коммуни-
кацией, так как взаимодействие учащихся 
и преподавателей в создании и редактирова-
нии контента вики способствует не только 
более глубокому усвоению материала, но 
и развитию навыков сотрудничества, само-
стоятельности и креативности у студентов, 
активизации учебной деятельности обучаю-
щихся, углубленному усвоению материала.

Заключение. В целом исследователи от-
мечают ряд следующих проблем в адаптации 
активных методов в обучении, таких как:

 – доминирование в онлайн-обучении ре-
продуктивных и объяснительно-иллюстра-
тивных методов;

 – затруднительное использование актив-
ных методов в индивидуальном обучении 
с асинхронной коммуникацией;

 – использование неигровых имитацион-
ных активных методов затруднительно вви-
ду их неоднозначной интерпретации и вы-
полнения обучающимся заданий;

 – рецессирование в применении одно-
сторонних инструментов коммуника-
ции в педагогическом процессе с примене-
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нием цифровых дистанционных технологий.

Проведенный теоретический анализ 
показывает, что решение данных проблем 
частично происходит за счет совместного 
использования групповой и индивидуаль-
ной формы работы в онлайн-обучении, при-
менения разнообразных коммуникативных 
инструментов, направленных на синхрон-
ную и асинхронную коммуникацию, что 
способствует более эффективному обу-
чению, вовлечению и погружению студен-
тов в учебный процесс. При построении 
дистанционного педагогического процесса 
с применением цифровых инструментов, 
активных методов работы наиболее адап-
тированы активные методы педагогической 
работы в группах. Адаптация индивидуаль-
ных методов происходит с меньшей ско-
ростью и доминирует в неимитационных 
и игровых методах.

Применение активных методов обучения 
и проектного метода в цифровых образо-
вательных технологиях позволяет прове-
сти выполнение итогового проекта, который 
имеет выстроенную структуру из заданий, 
направленных на формирование навыков 
и позволяет обучающему выстроить полу-
ченные навыки в компетенцию, результа-
том создания которой будет проект, вклю-
ченный в портфолио обучающегося, что 
повышает уникальность работы студента, 
предотвращает проблему списывания на эк-
заменах, раскрывает творческий потенциал, 
закрепляя сформированные в процессе про-
хождения обучения практические навыки 
и компетенции.

Проведя теоретический анализ, мы видим 

сложности в применении односторонних 
инструментов коммуникации в педагоги-
ческом процессе с применением цифровых 
дистанционных технологий и адаптации 
активных методов в асинхронном обще-
нии. Это связано с ограничениями взаимо-
действия между участниками обучающего 
процесса, а также недостаточной эффектив-
ностью передачи информации и контроля за 
усвоением материала. Внедрение цифровых 
технологий в образовательный процесс обу-
словлено необходимостью практического 
применения знаний обучающимися для раз-
вития у них компетенций и навыков, так как 
роль преподавателя изменяется с простого 
носителя знаний на ментора, оказывающе-
го помощь в освоении материала, поэтому 
необходимо применять индивидуальную 
и групповую работу, используя синхронные 
и асинхронные коммуникации, и заданий 
основанных на активных методах встроен-
ных в систему итогового проекта цифровой 
образовательной среды. Важно не только 
создать интерактивные платформы для обу-
чения, которые позволят студентам активно 
участвовать в обсуждениях, задавать вопро-
сы и взаимодействовать с преподавателями 
и другими учащимися, но и сформировать 
максимальные условия применения актив-
ных методов в индивидуальном обучении 
с асинхронной коммуникацией, развивать 
адаптированные методы активного обу-
чения для асинхронных условий, чтобы 
обеспечить эффективное усвоение матери-
ала, так как идея дистанционного образова-
ния должна реализовывать в полном объеме 
подходы социального конструктивизма. 
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Цифровые технологии в обучении иностранных студентов в вузах Китая 

Лю Вэйжань1

1 Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Улан-Удэ, Россия

Аннотация. Изучение китайского языка стало важным средством распространения 
и влияния китайской культуры в мире. Поэтому в каталог специальностей Министерства 
образования введена программа «Международное образование китайского языка» для под-
готовки преподавателей китайского языка как иностранного. Правительство Китая обраща-
ет особое внимание на качественное преподавание китайского языка иностранцам, поэтому 
необходимо, учитывая постпандемийный опыт, разработать новую модель преподавания 
китайского языка как иностранного. 

Цель статьи заключается в выявлении принципов применения цифровых технологий 
в обучении иностранных студентов в вузах Китая в контексте массового и глубокого проник-
новения цифровых технологий в международное образование китайского языка на основе 
анализа результатов опытно-экспериментальной работы, проведенной на базе Наньчанского 
университета. 

Методология исследования включает междисциплинарный подход, системный анализ, 
метод конкретизации, метод сбора и анализа данных об успеваемости студентов, метод 
обобщения, позволившие комплексно рассмотреть роль цифровых технологий в междуна-
родном образовании китайского языка, проанализировать результаты опытно-эксперимен-
тальной работы.

Делается вывод о том, что цифровые технологии повышают мотивацию в изучении 
китайского языка, но не могут полностью заменить живого преподавателя. Результаты ис-
следования расширяют знания о формах и методах обучения иностранных студентов в ву-
зах Китая, показывают преимущества и проблемы использования цифровых технологий 
в международном образовании китайского языка.

Новизна состоит в том, что в процессе опытно-экспериментальной работы, проведенной 
в 2020–2022 годах, были изучены образовательные возможности онлайн-платформ («Гло-
бальная платформа для изучения китайского языка», «Китайский Альянс», «Интеллектуаль-
ная система международного образования китайского языка»), экспортно-ориентированного 
мультимедийного словаря («JUZI Chinese»), технологии искусственного интеллекта в прак-
тике международного образования китайского языка. На основе проведенного исследования 
предложены принципы применения цифровых технологий в международном образовании 
китайского языка: принцип дидактической рациональности, принцип интегративности, 
принцип компетентности. Также разработаны рекомендации для использования цифровых 
технологий в международном образовании китайского языка: цифровые технологии долж-
ны мотивировать повседневную учебную деятельность студентов, необходимо разрабаты-
вать письменные задания к видеоконтенту, учитывать негативные аспекты онлайн-занятий 
для руководства и управления познавательной деятельностью студентов.

Статья адресована педагогам вузов, в том числе преподавателям китайского языка как 
иностранного, а также всем, кто интересуется проблемами цифровой трансформации об-
разования.

Ключевые слова:  международное образование китайского языка; цифровые техноло-
гии; искусственный интеллект; платформа для онлайн-обучения
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Digital Technologies in Teaching Foreign Students in Universities in China
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Abstract. Chinese language learning has become an important means of spreading and influ-
encing Chinese culture in the world. Therefore, the catalog of specialties of the Ministry of Edu-
cation has introduced the“International Chinese Language Education”program to train teachers 
of Chinese as a foreign language. The Chinese government pays special attention to the quality 
teaching of Chinese to foreigners, and given the post-pandemic experience, to develop a new 
model for teaching Chinese as a foreign language. 

The purpose of the article is to identify the principles of digital technology application in 
teaching foreign students in Chinese higher education institutions in the context of massive and 
deep penetration of digital technology in international Chinese language education based on 
analyzing the results of the experimental work carried out on the basis of Nanchang University. 

The research methodology includes interdisciplinary approach, system analysis, method of 
concretization, method of collecting and analyzing data on students’ academic performance, method 
of generalization, which allowed us to comprehensively consider the role of digital technologies in 
international Chinese language education and analyze the results of experimental work.

It is concluded that digital technologies increase motivation in Chinese language learning, 
but cannot fully replace a live teacher. The results of the study expand the knowledge about the 
forms and methods of teaching foreign students in Chinese universities, show the advantages and 
problems of using digital technologies in international Chinese language education.

The novelty consists in the fact that in the process of experimental work in 2020-2022, the 
possibilities of online platforms (“Global Platform for Chinese Language Learning”, “Chinese 
Plus”, “Intelligent System for International Chinese Language Education”), export-oriented 
multimedia dictionary (“JUZI Chinese”), artificial intelligence technology in the practice of 
international Chinese language education were studied. On the basis of the research, the principles 
of digital technology application in international Chinese language education are proposed: the 
principle of didactic rationality, the principle of integrativeness, the principle of competence. 
Recommendations for the use of digital technologies in international Chinese language education 
are also developed: digital technologies should motivate students’ daily learning activities, it is 
necessary to develop written assignments for video content, take into account the negative aspects 
of online classes to guide and manage students’ cognitive activities.

The article is addressed to university teachers, including teachers of Chinese as a foreign 
language, as well as to all those who are interested in the problems of digital transformation of 
education. 
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Введение. Цифровая трансформация об-
разования является механизмом эффектив-

ной поддержки качественного обучения 
граждан на протяжении всей жизни на осно-
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ве высокотехнологичных образовательных 
ресурсов и средством расширения между-
народного статуса Китая. Масштабные про-
екты для реализации цифровой реформы 
стали важным стратегическим направлени-
ем строительства сильной и образованной 
нации. Цифровая трансформация высшего 
образования предполагает не просто оциф-
ровку учебных ресурсов, но и интеллекту-
альное управление процессом личностного 
роста и социализации студентов, переход 
к персонализированному обучению [1], глу-
бокую интеграцию образовательных и циф-
ровых технологий, модернизацию традици-
онных сценариев обучения. 

Цель статьи заключается в выявлении 
принципов применения цифровых техно-
логий в обучении иностранных студен-
тов в вузах Китая в контексте массового 
и глубокого проникновения цифровых 
технологий в международное образование 
китайского языка на основе анализа резуль-
татов опытно-экспериментальной работы, 
проведенной на базе Наньчанского универ-
ситета в 2020–2022 годах. 

Постановка проблемы. Проблема ис-
следования отражает противоречие между 
имеющимися преимуществами использо-
вания цифровых технологий в процессе 
обучения иностранных студентов и недо-
статочным научно-педагогическим анали-
зом опыта преподавания китайского языка 
с помощью онлайн-платформ. Автор пред-
полагает, что данные, полученные в рамках 
опытно-экспериментальной работы, позво-
лят расширить представления об эффектив-
ности китайских образовательных онлайн-
платформ.

Обзор научной литературы. В исследо-
вании проанализированы научные публи-
кации, посвященные разработке понятия 
«международное образование китайского 
языка», а также статьи китайских и россий-
ских ученых, в которых обсуждаются раз-
личные аспекты использования цифровых 
технологий в образовании.

Понятие «международное образование 

китайского языка», предложенное вице-
премьером Государственного Совета КНР 
госпожой Сунь Чуньлань на международ-
ной конференции, посвященной изучению 
китайского языка, в декабре 2019 года, отра-
жает современное значение понятия «обу-
чение китайскому языку как иностранному» 
и включает все виды обучения китайско-
му языку как иностранному: а) обучение 
китайскому языку иностранных студен-
тов в Китае, б) обучение китайскому языку 
иностранных граждан, проживающих в Ки-
тае, в) обучение китайскому языку китай-
цев, проживающих за рубежом [2]. Целевая 
аудитория международного образования 
китайского языка, прежде всего, включает 
иностранцев, для которых китайский язык 
не является родным, китайцев, прожива-
ющих за рубежом, и их потомков, для ко-
торых китайский язык также не является 
родным. Содержанием обучения является 
китайский как второй язык, иностранный 
язык или другие языки. Обучение органи-
зуется в рамках академического (формаль-
ного) и неакадемического (неформального) 
образования в очной форме (как в Китае, 
так и за рубежом) или в интернет-простран-
стве. Преподавателями китайского языка 
как иностранного могут быть китайцы, за-
рубежные китайцы и иностранцы.

Значимыми для нашего исследования 
стали положения, сформулированные про-
фессором Ли Цюанем с позиций междуна-
родного образования китайского языка. 

1. Преподавание китайского языка за ру-
бежом должно основываться на концепции 
интеграции, слияния и диверсификации, 
пойти по пути создания «большой дис-
циплины», чтобы включить преподавание 
китайского языка в программы бакалаври-
ата, магистратуры и аспирантуры для ино-
странных студентов, обучающихся в вузах 
Китая [3].

2. Актуальным направлением развития 
методик преподавания китайского языка 
как иностранного является планирование 
процесса интернационализации китайско-
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го языка в зависимости от географических, 
педагогических и прикладных задач [4], 
направленных на постоянное повышение 
международного статуса китайского языка. 

3. Одной из основных проблем развития 
дисциплин, реализующих программы меж-
дународного образования китайского языка, 
является недостаточная координация между 
предметными и вспомогательными дисци-
плинами (по истории и культуре Китая) [5].

4. Необходимо активно использовать со-
временные образовательные технологии 
на основе мультимедиа, сенсорные и сю-
жетные методы обучения, чтобы повысить 
наглядность и понятность культурного со-
держания китайского языка [6].

В своем исследовании мы вслед за 
российскими учеными Е. О. Ивановой 
и И. М. Осмоловской [7] придерживаем-
ся интегративного подхода в разработке 
перспективных обучающих технологий, 
обеспечивающих активную деятельность 
и групповой характер взаимодействия ин-
формационно-образовательной среде.

Также мы изучили работы китайских 
ученых Ма Жуйлин, Сюй Цзюань [8], Цюй 
Фуцзи, Дин Аньци [9], Инь Тао, Хуо Вэнц-
зин [10], в которых обсуждаются формы 
цифровой реализации международного об-
разования китайского языка. 

Нами были учтены публикации пе-
дагогов Ван Вэй [11], Ян Юлина [12], 
С. В. Паниной и Е. Е. Алексеевой [13], 
О. Ю. Дигтяр [14], в которых проанали-
зированы конкретные цифровые техно-
логии в преподавании китайского языка: 
ChatGPT-подобный искусственный интел-
лект, мультимедийный словарь, приложе-
ния и сайты, VR-технологии. 

Методология и методы исследования. 
При написании статьи и разработке автор-
ской методики обучения иностранных сту-
дентов в вузах Китая были использованы:

– междисциплинарный подход, на ос-
нове которого анализировались научные 
публикации по педагогике и когнитивной 
психологии в контексте цифровой транс-

формации образования;
– системный анализ, который позволил 

комплексно рассмотреть роль цифровых 
технологий в обучении китайскому языку 
иностранных студентов;

– метод конкретизации, который при-
менялся для изучения возможностей циф-
ровых технологий, отвечающих целям 
и задачам международного образования 
китайского языка;

– метод сбора и анализа данных об успе-
ваемости студентов, изучавших курс «Ки-
тайский язык как иностранный» на онлайн-
платформе Наньчанского университета;

– метод обобщения, который использо-
вался для формулирования выводов про-
веденного исследования.

Результаты исследования. Современ-
ный этап совершенствования образова-
тельного процесса основан на интеллек-
туальных информационных системах, что 
позволяет создавать перцептивную среду 
обучения, разрабатывать гибкие учебные 
ресурсы и принимать точные решения по 
академической успеваемости, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения, 
проводить глубокое тестирование и много-
мерную оценку, дифференцировать услуги 
управления.

Широкое использование цифровых тех-
нологий в образовании существенно из-
менило традиционную концепцию препо-
давания и методы обучения. Вместе с тем 
для качественного обучения необходимо 
соблюдать баланс инноваций и традиций. 
Существующие и вновь возникающие обу-
чающие технологии должны обеспечивать 
деятельностный характер научения, пред-
усматривающий организацию активной по-
знавательной работы обучающихся, сохра-
нять групповой характер взаимодействия 
обучающихся при оптимальном сочета-
нии с индивидуальной и парной работой 
(И. М. Осмоловская). Учебную деятель-
ность в информационно-образовательной 
среде необходимо направлять на освоение 
социально и личностно значимых ценно-
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стей и смыслов, осознанное присвоение 
изучаемого материала, формирование от-
ветственного отношения к обучению.

Учитывая эти фундаментальные дидак-
тические идеи, далее обсудим, как цифро-
вые технологии влияют на практику меж-
дународного образования китайского языка.

Активная цифровая трансформация про-
цесса обучения в вузах Китая, как и во всем 
мире, началась в период пандемии Covid-19. 
Именно тогда для обеспечения полноценно-
го функционирования офисов, занимающих-
ся обучением китайскому языку в стране и за 
рубежом, стали использоваться синхронные 
и асинхронные способы обмена данными, 
онлайн- и офлайн-формы информационно-
образовательного взаимодействия, интел-
лектуальные системы управления учебным 
процессом. В постпандемийный период 
цифровые технологии помогают реализо-
вать концепцию персонального образования, 
ориентированного на интересы и индивиду-
альные особенности студентов, которые хо-
тят учиться везде и постоянно.

Цифровую трансформацию междуна-
родного образования китайского языка 
можно представить в виде процесса непре-
рывной интеграции цифровых технологий, 
требующего формирования цифровой цен-
ностной ориентации преподавателей и сту-
дентов, внедрения мобильного обучения 
и цифровых методов оценки. Тогда резуль-
татом цифровой трансформации станет соз-
дание экосистемы цифрового образования 
на принципах инклюзивности, адаптируе-
мости, гибкости и полной открытости. 

Цифровые технологии оптимизируют 
пути международных обменов и сотруд-
ничества для распространения китайского 
языка в мировом образовательном про-
странстве: вертикально развиваются ус-
луги дистанционного обучения для китай-
ских учащихся в разных регионах и странах 
мира, повышается качество технической 
поддержки центров подготовки преподава-
телей-носителей китайского языка, ведется 
совместная удаленная разработка учебных 

программ, проводятся исследования прак-
тик транснационального образования.

Благодаря развитию цифровых техноло-
гий в международном образовании китай-
ского языка появились цифровые образова-
тельные платформы, стали практиковаться 
гибридные формы обучения, благодаря это-
му расширяется контингент изучающих ки-
тайский язык как иностранный. 

В связи с этим повышаются требования 
к цифровым компетенциям преподавателей 
и студентов, поскольку именно от их готовно-
сти грамотно пользоваться гаджетами и при-
ложениями зависит эффективность цифровой 
трансформации языкового образования.

Преподаватели должны уметь приме-
нять в обучении гипермедиа, социальные 
сети, видеоконференции (Tencentconfer-
encing, Zoom, Dingtalk и др.), электрон-
ные библиотеки, мобильные технологии, 
интерактивные системы обратной связи 
(IRS), облачные вычисления, виртуальную 
реальность и технологии обработки изобра-
жений. Преподавателям китайского языка 
необходимо встраивать в традиционный 
контактный учебный процесс различные 
формы цифрового обучения: прямые транс-
ляции, видеотрансляции, MOCC, микро-
классы, групповые онлайн-дискуссии. Для 
обеспечения цифровой обратной связи нуж-
но уметь не только тестировать и оценивать 
языковые знания студентов в онлайн-режи-
ме, оперативно исправлять и комментиро-
вать выполненные задания, но и владеть 
навыками цифровой аналитики. 

Далее рассмотрим цифровые технологии, 
которые в большей степени отвечают целям 
и задачам международного образования ки-
тайского языка. 

1. Технология искусственного интеллек-
та (ChatGPT) позволяет создавать разноо-
бразный дополнительный учебный контент 
(имитированные диалоги, грамматические 
упражнения, фрагменты для знакомства 
с культурой), который «погружает» сту-
дентов в атмосферу китайского языка. 
Есть возможность автоматически регули-
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ровать уровень сложности учебного мате-
риала в зависимости от успеваемости уча-
щихся и их персонального опыта обучения. 
Например, в приложении для мобильных 
телефонов «LearnChinese» (https://stu.
chinese-learning.cn/app.html#/home/index) 
есть функция «AI Партнер по изучению 
языков», позволяющая провести несколько 
раундов диалога на определенную тему (се-
мья, фильм, блюда, увлечения, спорт), оце-
нить свое произношение и в соответствии 
с выявленным уровнем настроить скорость 
речи, запустить автоматический перевод.

Искусственный интеллект обогащает со-
держание уроков за счет высокой скорости 
обработки и генерации естественного языка. 
Он может создавать целевые учебные мате-
риалы, основанные на различных культур-
ных традициях и потребностях в обучении: 
индивидуальные упражнения на понимание 
прочитанного, имитация диалога в реаль-
ном мире, анализ культурных ситуаций. 
Учебный контент, созданный с помощью 
искусственного интеллекта, охватывает 
не только языковые аспекты обучения, но 
и развивает навыки межкультурной комму-
никации. Технология, подобная технологии 
ChatGPT, поддерживает динамическое об-
новление контента в режиме реального вре-
мени на основе последних научных иссле-
дований и социальных сетей. 

2. Онлайн-платформы обучения активно 
поддерживаются в Китае на государствен-
ном уровне. Приведем несколько примеров 
таких платформ.

(1) «Глобальная платформа для изучения 
китайского языка» (https://www.chinese-
learning.cn/#/web) использует интеллекту-
альный голос и технологию искусственного 
интеллекта для обслуживания тех, кто изу-
чает китайский язык в стране и за рубежом. 
На платформе создаются индивидуальные 
программы обучения, обеспечена оператив-
ная обратная связь, даются мотивационные 
рекомендации в режиме реального времени. 
Платформа предоставляет учащимся учеб-
ные ресурсы по китайской культуре, вклю-

чая чтение китайских классиков, фразеоло-
гизмов, стихов и китайской каллиграфии. 
Такой разнообразный национальный кон-
тент помогает отечественным и зарубежным 
любителям китайского языка понять тради-
ционную китайскую культуру и насладиться 
китайской литературной классикой.

(2) «Китайский Альянс» (https://www.
chineseplus.net/home) был создан, чтобы 
изучающие китайский язык не приостанав-
ливали занятия и продолжали принимать 
экзамены в период пандемии (рис. 1). Плат-
форма направлена на сбор ресурсов, вклю-
чая глобальные каналы, курсы, технологии, 
продукты и услуги для обучающихся. Здесь 
представлены различные онлайн-курсы для 
детей, взрослых, преподавателей китайско-
го языка, направленные на удовлетворение 
различных потребностей (сдача экзамена, 
знакомство с китайской культурой, повы-
шение квалификации, изучение китайского 
языка для профессионального образования).

Рис. 1. Интеллектуальная система 
на платформе Альянса китайского языка

(3) «Интеллектуальная система между-
народного образования китайского языка» 
(https://cnlp.blcu.edu.cn/#/) реализует много-
стороннее сотрудничество для создания но-
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вой парадигмы в цифровую эпоху с целью 
интеграции учебных программ. Преподава-
тели могут использовать мультимодальные 
учебные ресурсы (аудио-, видео-, графиче-
ские и текстовые) для создания планов уро-
ков и интегрированных учебных программ 
с регулируемой сложностью, благодаря 
интеллектуальному поиску и функциям ав-
томатического выбора. Во время урока воз-
можна персональная интерактивная работа 
преподавателя с учащимся. Преподаватели 
могут распределять упражнения и отслежи-
вать ответы учащихся в режиме реально-
го времени, а функция многомерного ана-
лиза учебных ситуаций и обратной связи 
создает рекомендации для выбора фокуса 
преподавания и сочетания лекции с практи-
ческими занятиями. Интеллектуальная си-
стема международного обучения китайско-
го языка, запущенная на онлайн-платформе 
Альянса китайского языка, основываясь на 
поведенческих данных учащихся и анализе 
индивидуальных склонностей, предлагает 
индивидуальные упражнения для усиления 
самоадаптивной практики учащихся, а так-
же обеспечивает преподавателей интеллек-
туальными инструментами оценки путем 
создания банка экзаменационных вопросов, 
автоматического анализа экзаменационных 
результатов.

(4) «JUZI Chinese» – первый в Китае экс-
портно-ориентированный мультимедийный 
словарь, который объединяет функции из-
учения и проговаривания слов, перевода 
слов в реальном времени. Мультимодали-
зация с помощью картинок, аудио, видео, 
анимации, символов повышает понятность, 
точность и скорость декодирования интер-
претации, а интеграция содержания и ре-
сурсов позволяет удовлетворять потребно-
сти различных групп обучающихся.

Цифровые технологии в области между-
народного образования китайского языка 
постепенно совершенствуют дидактиче-
ские и методические аспекты фонетики, 
лексики и грамматики, чтобы всесторонне 
улучшить навыки слушания, говорения, 

чтения и письма учащихся.
Вместе с тем следует признать, что эф-

фективность цифровой трансформации 
международного образования китайского 
языка лучше всего могут оценить препода-
ватели и студенты. 

Польза цифровых технологий для пре-
подавателей состоит в том, что они могут 
реализовать индивидуальный подход к обу-
чению. Используя богатые ресурсы между-
народного образования китайского языка, 
преподаватели могут преодолеть ограни-
ченные возможности учебников, составить 
индивидуальные программы обучения 
для учащихся, приобрести новые учебные 
материалы с помощью современных ин-
формационных технологий и представить 
дифференцированное содержание по исто-
рии, культуре и литературе в электронной 
форме (картинки, видео, AR, VR). Также 
цифровые технологии позволяют фикси-
ровать поведение учащихся на каждом 
этапе обучения. Поскольку результаты на-
блюдения за учебным поведением студен-
тов постоянно обрабатываются, то можно 
своевременно корректировать содержание 
и методы преподавания, то есть «назначать 
лекарство в соответствии с болезнью».

Польза цифровых технологий для сту-
дентов заключается в том, что они могут 
развивать свои способности к самостоя-
тельному обучению. Цифровые техноло-
гии позволяют преодолеть традиционные 
ограничения во времени и пространстве 
на занятии. Студенты могут восполнять 
собственные реальные потребности с по-
мощью мобильных телефонов, планшетов, 
ноутбуков и других устройств в любое вре-
мя и в любом месте. Метод микропрепода-
вания создает удобные условия для учебной 
деятельности студентов в онлайн-режиме, 
студенты могут использовать фрагменти-
рованное время для углубленного изучения 
определенного пункта знаний или решения 
сложных задач, просматривая учебные ви-
део и изучая онлайн-ресурсы. Кроме того, 
с помощью цифровых технологий можно 
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создать видеозапись занятия, чтобы студен-
ты могли просмотреть и повторить учебный 
материал, увидеть и услышать свои ошибки 
(в произношении и грамматике). 

Далее, на примере курса «Китайский 
язык как иностранный», который автор 
преподавал в Наньчанском университете, 
проанализируем результаты обучения сту-
дентов на онлайн-платформе.

Для сбора эмпирических данных в рам-
ках опытно-экспериментальной работы мы 
привлекли четыре группы студентов-бака-
лавров, обучающихся по специальности 
«Клиническая медицина». В обучении на 
онлайн-платформе участвовали 227 чело-
век: группа № 1 (66 человек) обучалась 
четыре семестра в 2020–2022 учебных 
годах; группа № 2 (56 человек), группа 
№ 3 (53 человек) и группа № 4 (52 чело-
век) обучались в течение одного семестра 
2021/22 учебного года. Для сравнительно-
го анализа мы разделили студентов каж-
дой группы на две подгруппы (подгруппа 
A и подгруппа B) в соответствии с высо-
кими и низкими оценками в каждом се-
местре: студенты группы № 1, набравшие 
80–100 баллов, включены в подгруппу A, 
студенты, набравшие 0–79 баллов, включе-
ны в подгруппу B. Студенты групп № 2, № 3,  
№ 4, которые набрали 70–100 баллов, вклю-

чены в подгруппу A, а те, кто набрал 0–69 
баллов – в подгруппу B.

Рейтинговая формула итоговой оценки 
представляет собой сумму повседневной 
оценки (20 %), оценки промежуточного 
экзамена (20 %), оценки итогового экза-
мена (60 %). При этом повседневная оцен-
ка включает следующие элементы: соз-
дание видеороликов – 40 %, письменные 
ответы на вопросы – 30 % и выполнение 
домашних заданий – 30 %. Работа на он-
лайн-платформе имела некоторые недостат-
ки (из-за цифрового неравенства регионов), 
например, некоторые студенты могли толь-
ко просматривать видеоконтент без возмож-
ности комментировать, не было возможно-
сти организовать видеоконтроль процедуры 
экзамена для всех студентов.

На рисунке представлены данные 
об успеваемости студентов группы  
№ 1 (подгруппа А – 32 чел., подгруппа B – 
34 чел.), обучавшихся в первом семестре 
2021/2022 учебного года с помощью он-
лайн-платформы (рис. 2). Группа общей 
численностью 66 студентов была разде-
лена на две подгруппы в соответствии 
с итоговыми оценками: студенты, кото-
рые набрали 80–100 баллов, были вклю-
чены в подгруппу А, а студенты, набрав-
шие 0–79 баллов, в подгруппу В.

Рис. 2. Данные об успеваемости студентов, обучавшихся в первом 
семестре 2021/22 уч. года с помощью онлайн-платформы
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Количество студентов в подгруппе А,  

создавших видеоролики, составляет 24  
человека (75 %), а количество студен-
тов в подгруппе В – 3 человека (9 %). Кроме 
того 8 студентов (25 %) подгруппы А вы-
полнили больше половины письменных 
заданий, в подгруппе В никто из студентов 
не подготовил полноценные письменные 
ответы на вопросы.

Количество студентов в подгруппе А, вы-
полнивших домашние задания, составляет 
16 человек (50 %), а количество студен-
тов в подгруппе В, выполнивших домашние 
задания, составляет 3 человека (9 %).

Соответственно студенты подгруппы 
А показывают более высокие баллы по-
вседневной оценки, а студенты подгруппы 
В – более низкие, поэтому итоговые оценки 
студентов подгруппы A были на 26 % выше, 
чем у студентов подгруппы B.

Во втором семестре 2021/2022 учебного 
года количество студентов из подгруппы 
А, выполнивших видеоролики, составило 
56 %, в подгруппе В таких студентов не ока-
залось. Также 23 % студентов подгруппы 
А выполнили более половины письменных 
заданий, в подгруппе В с письменными за-
даниями справились только 9 %. Количество 
студентов из подгруппы А, выполнивших 
домашние задания, составило 21 %, в под-
группе В домашние задания в полной мере 
не смогли выполнить. Соответственно по-
вседневные оценки студентов подгруппы 
В были на 78 % ниже, чем у студентов под-
группы А, вместе с тем итоговые оценки 
были ниже только на 17 %.

Таким образом, в ходе опытно-экспери-
ментальной работы мы выявили следующее:

1) существует прямая зависимость между 
повседневной оценкой и итоговой оценкой, 
так как студенты с более высокими повсед-
невными оценками лучше справляются 
с экзаменами (у них они больше мотивация 
и инициативность в учебе);

2) основной причиной, влияющей на по-
вседневную оценку, являются письменные 
ответы на вопросы; это значит, что студен-

ты просматривали видеоконтент (как смо-
трят художественные или развлекательные 
фильмы), но не изучали его как учебное ви-
део или просто не желали отвечать; 

3) если занятия проводятся исключитель-
но в онлайн-режиме, то преподаватель огра-
ничен в правах по руководству и управлению 
познавательной деятельностью студентов.

Благодаря современным цифровым тех-
нологиям, преподаватели могут органи-
зовать обмен ресурсами с обучающимися 
и предоставить разнообразные варианты 
учебных материалов, в частности, в виде 
массовых открытых онлайн-курсов, мо-
бильных приложений, виртуальных си-
муляционных практик. Студенты получа-
ют возможность самостоятельно выбрать 
курсы, повышающие интерес к обучению 
и эффективность учения, а также подго-
товиться к занятиям в любое время, про-
сматривать материал в удобном для него 
темпе столько раз, сколько это необходимо 
для понимания. 

Но цифровые технологии не могут пол-
ностью заменить прямое общение между 
преподавателем и учащимся в конкретной 
учебной ситуации. Только живой препода-
ватель может вмешаться в нужный момент 
и оказать методическую помощь, пояснить 
сложные вопросы.

Заключение. Цифровые технологии 
могут усиливать интерактивность в препо-
давании и обучении, если онлайн-, офлайн- 
или гибридные формы обучения находятся 
на службе преподавателя и не создают пре-
пятствия для прямого общения со студен-
тами. В процессе использования ресурсов 
онлайн-платформы необходимо гибко ре-
агировать на потребности студентов, сни-
жать риски удаленного виртуального при-
сутствия на занятиях. 

Проведенное исследование позволи-
ло выявить принципы применения цифро-
вых технологий в международном образо-
вании китайского языка: 

– принцип дидактической рационально-
сти, обеспечивающий познавательную де-
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ятельность, групповой характер взаимодей-
ствия обучающихся, ценностно-смысловой 
и воспитывающий контент заданий;

– принцип интегративности, позво-
ляющий сохранять традиционные педа-
гогические ценности, учитывать опыт 
обучения в период пандемии Covid-19 
и перспективные направления цифровой 
трансформации образования;

– принцип компетентности, требующий 
от преподавателей и студентов готовности 
грамотно пользоваться гаджетами и при-
ложениями.

Ретроспективный анализ педагогиче-
ского опыта позволил сформулировать ре-
комендации для использования цифровых 

технологий в международном образова-
нии китайского языка: цифровые техноло-
гии должны мотивировать повседневную 
учебную деятельность студентов, необхо-
димо разрабатывать письменные задания 
к видеоконтенту, учитывать негативные 
аспекты онлайн-занятий для руководства 
и управления познавательной деятельно-
стью студентов.

В долгосрочной перспективе примене-
ние цифровых технологий может помочь 
международному образованию китайского 
языка выйти на глобальный уровень, чтобы 
любители китайского языка в разных стра-
нах и культурах могли изучать его в режиме 
погружения.
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Технологии формирования поликультурного качества личности  
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Аннотация. В статье осуществлен ретроспективный анализ понятия «педагогическая 
технология». Дана типология современных педагогических технологий, формирующих 
профессионально важные качества личности будущего педагога в педагогическом вузе, 
среди которых технологии обучения; технологии работы, накопления и систематизации 
информации; технологии актуализации потенциала субъектов образовательного процесса; 
экспертно-оценочные технологии. Теоретически обосновано использование контекстно-се-
тевых технологий и личностно-развивающих ситуаций для формирования поликультурного 
качества личности будущего педагога как профессионально важного.

Целью статьи является ретроспективный анализ понятия «педагогическая технология» 
и обоснование эффективности использования контекстно-сетевой технологии и технологии 
личностно-развивающей ситуации как современных образовательных технологий формиро-
вания поликультурного качества личности будущего педагога в педагогическом вузе.

Методология исследования базируется на изучении общих подходов к формированию 
профессионально важных качеств личности педагога в целом и формированию поликуль-
турного качества личности будущего педагога в частности, а также на рассмотрении ве-
дущих концепций с целью выбора актуальных педагогических технологий формирования 
поликультурного качества личности будущего учителя. Теоретический метод исследования 
является основным и включает анализ литературы по проблеме исследования, синтез, обоб-
щение, интерпретацию данных.

В заключении делается вывод о том, что «педагогическая технология» не является ста-
тичным элементом, а отвечает изменениям, происходящим в современном обществе и об-
разовании. Сегодня технологией может стать средство, форма, метод, прием, если является 
алгоритмичным способом взаимодействия всех субъектов, вовлеченных в образовательный 
процесс, на основе оптимальных условий обучения и воспитания, характеризующийся со 
стороны педагога осознанным выбором эффективных приемов для усвоения знаний и фор-
мирования компетенций обучающихся. Теоретически обосновано использование контек-
стно-сетевой технологии и личностно-развивающей ситуации поликультурной медиации 
для формирования поликультурного качества личности будущих педагогов.

Ключевые слова:  педагогическая технология; поликультурное качество личности пе-
дагога; типология педагогических технологий; контекстно-сетевая технология; личностно-
развивающая ситуация поликультурной медиации

Для цитирования: Фетисов А. С., Шевцова М. А. Технологии формирования поликультур-
ного качества личности будущего педагога // Сибирский педагогический журнал. – 2025. – 
№ 1. – С. 93–103. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2501.09

© Фетисов А. С., Шевцова М. А., 2025



94 Сибирский педагогический журнал ♦ № 1 / 2025

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Scientific article

The Technologies for Developing Multicultural Qualities  
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Abstract. The article presents a retrospective analysis of the concept of “pedagogical tech-
nology”. The typology of modern pedagogical technologies that form professionally important 
personality qualities of a future teacher at a pedagogical university is given, among which: teach-
ing technologies; technologies for working with, accumulating and systematizing information; 
technologies for actualizing the potential of participants in the educational process; expert assess-
ment technologies; ICT technologies. The use of contextual-network technologies and personal-
ly developing situations for forming the multicultural personality quality of a future teacher as 
a professionally important trait is theoretically justified.

The purpose of the article is a retrospective analysis of the concept of “pedagogical technolo-
gy” and justification of the effectiveness of using contextual-network technology and technology 
of personally developing situation as modern educational technologies for the formation of a mul-
ticultural personality quality of a future teacher in a pedagogical university.

The methodology is based on the study of general approaches to the formation of profession-
ally important qualities of a teacher’s personality in general and the formation of a multicultural 
personality quality of a future teacher in particular, as well as on the consideration of leading 
concepts in order to select relevant pedagogical technologies for the formation of a multicul-
tural personality quality of a future teacher. The theoretical research method is the main one 
and includes an analysis of the literature on the research problem, synthesis, generalization, and 
interpretation of data. 

In conclusion, it is noted that “pedagogical technology” is not a static element, but responds 
to the changes taking place in modern society and education. Today, technology can become 
a means, form, method, technique, if it is an algorithmic way of interaction of all subjects in-
volved in the educational process, based on optimal teaching and upbringing conditions, charac-
terized by a conscious choice of effective methods on the part of the teacher for the assimilation 
of knowledge and the formation of competencies of students. The use of contextual-network 
technology and the personally developing situation of multicultural mediation for the formation 
of the multicultural personality quality of future teachers is theoretically justified. 

Keywords: pedagogical technology; multicultural quality of the teacher’s personality; typolo-
gy of pedagogical technologies; contextual network technology; personally developing situation 
of multicultural mediation

For citation: Fetisov, A. S., Shevtsova, M. A., 2025. The technologies for developing multicultural 
qualities in the personality of the future teacher. Siberian Pedagogical Journal, no. 1, pp. 93–103.  
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Введение, постановка проблемы. В ус-
ловиях многокультурного мира и полиэт-
нического общества неотъемлемой частью 
педагогической культуры в образовании 
становится поликультурность как про-
фессионально важное качество личности 
педагога. Социальный заказ на формиро-
вание такого качества будущего учителя 

обусловлен причиной конфликтов, вы-
званных нежеланием взаимодействовать 
с представителями иных национально-
стей и конфессий; неприятием друг друга 
лиц, принадлежащим разным социальным 
группам; непониманием поколений «отцов 
и детей». Профессиональная подготовка 
к межкультурной интеграции и коммуни-
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кации в поликультурном обществе сегодня 
особенно значима для будущих педагогов, 
которым предстоит осуществлять бес-
конфликтное взаимодействие и общение 
со всеми участниками учебно-воспита-
тельного процесса: студенты, преподавате-
ли, кураторы, администрация, школьники, 
учителя, законные представители обуча-
ющихся. Так, будущему учителю следует 
быть компетентным в вопросах организа-
ции конструктивного общения, связанного 
с минимизацией недопонимания и негатив-
ного восприятия культурных различий, на 
основе владения современными образова-
тельными технологиями. Одним из ключе-
вых инструментов решения проблемы мо-
гут стать контекстно-сетевые технологии 
и технологии личностно-развивающей си-
туации для формирования поликультурно-
го качества личности будущего педагога на 
основе воспитания социокультурных цен-
ностей в условиях укрепления гражданско-
го единства и межнационального согласия, 
обеспечения поддержки этнокультурного 
и языкового многообразия РФ, недопуще-
ния дискриминации и конфликтов по при-
знаку национальной, социальной, расовой, 
религиозной принадлежности.

Методология и методы исследования.  
Вопросы формирования поликультурной ком-
петентности в профессиональной подготов-
ке отражены в исследованиях Ю. В. Агранат,  
Т. Ю. Гурьяновой, М. В. Дюжаковой, 
О. В. Еремкиной, Н. А. Лазарева, Е. А. Не- 
чаевой, Н. Н. Руденко, Л. П. Халяпиной, 
Л. П. Цыбульской, С. А. Хазовой, Ф. Р. Хатит 
и др., где разработаны компонентный со-
став поликультурной компетентности (ког-
нитивный, мотивационно-ценностный, де-
ятельностно-поведенческий), содержание 
поликультурной компетентности педаго-
гов, куда входят толерантность, эмпатия, 
конфликтоустойчивость, эмоциональный 
интеллект, когнитивная гибкость, диало-
гичность, критическое и творческое мыш-
ление как важные качества поликультур-
ной личности; отобран диагностический 

инструментарий по выявлению уровня 
сформированности каждого из этих ка-
честв; предложены условия формирования 
поликультурной компетентности. В рабо-
те С. А. Хазовой, Ф. Р. Хатит дано опре-
деление понятию «поликультурная ком-
петентность педагога» – «интегративное 
личностно-профессиональное качество, 
обусловливающее его способность эффек-
тивно участвовать в социальных процессах 
поликультурного общества, осуществлять 
межкультурное взаимодействие, учитывать 
поликультурный состав субъектов профес-
сиональной деятельности и использовать 
его характеристики и особенности для 
решения педагогических задач, а также 
осуществлять поликультурное воспитание 
учащихся» [1]. Это значимо, но без приобре-
тения личностного поликультурного опыта 
данное качество не сможет стать личностно 
значимым и ценным в профессиональном 
становлении педагога, ведь оно, по мнению 
М. В. Дюжаковой, понимается как «инте-
гральная характеристика, определяющая 
способность или умение решать професси-
ональные проблемы и типичные професси-
ональные задачи, возникающие в реальных 
ситуациях профессионально-педагогиче-
ской деятельности, с использованием зна-
ний, профессионального и жизненного 
опыта, ценностей и склонностей» [2, c. 143].

Использование традиционных техно-
логий и информационных образователь-
ных ресурсов, современных информа-
ционно-телекоммуникационных средств 
и ИКТ-технологий для формирования про-
фессионально важных качеств личности пе-
дагога исследуется в работах А. Г. Асмолова, 
С. И. Заир-Бека, Н. В. Бордовской, 
М. Ю. Бухаркиной, Е. С. Полат, П. В. Сысоева.  
Вместе с тем в имеющихся исследованиях 
не получила достаточно полного отображе-
ния ситуация качественного изменения по-
ликультурного качества личности будущих 
педагогов в системе профессионального 
образования, обусловленной поликультур-
ным взаимодействием с представителями 
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разнообразных социальных страт в инфор-
мационно-образовательной среде педагоги-
ческого вуза при параллельном использова-
нии традиционных и современных средств 
обучения.

Концепция контекстного обучения 
А. А. Вербицкого раскрывает ведущее ус-
ловие формирования компетентности бу-
дущего педагога через контекстность, что 
находит свое отражение в контекстно-сете-
вых технологиях формирования професси-
онально важных качеств педагога, которые 
позволяют смоделировать общекультурное, 
предметное, социальное содержание жиз-
недеятельности подрастающих учителей 
на основе гармоничного сочетания совре-
менных педагогических и цифровых тех-
нологий. 

Концепция личностно развивающего об-
разования В. В. Серикова, отражающая це-
левые, содержательные и процессуальные 
характеристики образовательного процесса, 
обеспечивает формирование различных ви-
дов личностного опыта будущего педаго-
га, в нашем случае опыта поликультурного 
качества личности. Опыт проигрывания 
смоделированных личностно-развивающих 
ситуаций способствует формированию по-
ликультурного опыта личности будущих пе-
дагогов в разнообразии мировоззренческих 
моделей, стилей жизни, образов поведения.

Основными методами исследования по-
служили теоретические, такие как: анализ, 
синтез, сравнение, конкретизация для рас-
крытия теоретико-методологических основ 
использования контекстно-сетевых техно-
логий и личностно-развивающих ситуаций 
с целью формирования поликультурного 
качества личности педагога.

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Обратимся к понятию «технология», 
которое образовалось от греческого слова 
techne – искусство, мастерство, умения 
и logos – знание, наука, и является «со-
вокупностью форм, методов, приемов 
и средств передачи социального опыта, 
а также техническое оснащение этого про-

цесса» [3, с. 787]. 
Идеи технологизации мы находим 

у Я. А. Коменского: «Можно и нужно каж-
дого учителя научить пользоваться педа-
гогическим инструментарием, только при 
этом условии его работа будет высоко-
результативной, а место учителя – самым 
лучшим местом под солнцем…..Школа – 

“живая типографияˮ, которая “печатаетˮ лю-
дей. Учитель в учебном процессе пользует-
ся такими же средствами для воспитания, 
обучения юношей, какими пользуются 
типографские работники, создавая книгу» 
[4, с. 285]; у И. Г. Песталоцци, который 
утверждал, что он создал «механизм» об-
разования, «опираясь на который каждый 
подготовленный учитель может воспитать 
любого ученика»; у А. С. Макаренко, ко-
торый писал, что «наше педагогическое 
производство никогда не строилось на тех-
нологической логике, а всегда по логике 
моральной проповеди», именно поэтому 
«у нас просто отсутствуют все важные отде-
лы педагогического производства: техноло-
гический процесс, учет операций, конструк-
торская работа, применение конструкторов 
и приспособлений, нормирование, контроль, 
допуски и браковка» [5, с. 406].

Впервые термин «педагогическая тех-
нология» как «способ нахождения опти-
мальных путей преобразования жизни 
упомянут в 20-х гг. XX в. в работах по 
педологии, основанных на трудах по реф-
лексологии» (В. М. Бехтерев, И. П. Павлов, 
А. А. Ухтомский, С. Т. Шацкий) [6, с. 59]. 
Термин «педагогическая техника» распро-
страняется в 30-е гг. XX в. как «совокуп-
ность приемов и средств, направленных 
на четкую и эффективную организацию 
учебных занятий». Сегодня мы знаем, что 
«педагогическая техника является частью 
педагогической технологии, и что без это-
го слагаемого нет смысла в педагогической 
технологии» [7].

Далее технологизация образовательно-
го процесса была связана с применением 
технических средств в обучении в связи 
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с появлением аудивизуального и аудилинг-
вального метода обучения в США и странах 
Западной Европы в начале 40-х гг. прошлого 
столетия, позже в середине 50-х – с разви-
тием программированного обучения, пред-
ложенного в 1954 г. Б. Скиннером, а впо-
следствии дополненного Н. Краудером. 
С приходом 60-х гг. данное понятие расши-
рило свое содержание и к нему стали отно-
сить все, что связано с совершенствованием 
образовательного процесса.

В отечественной педагогике термин «пе-
дагогическая технология» не признавался до 
1971 г., по утверждению В. М. Боголюбова. 
«Лишь в последней четверти XX в. педа-
гогическую технологию стали прирав-
нивать системе средств, методов органи-
зации учебно-воспитательного процесса 
через применение системного знания для 
решения практических задач и использо-
вание в учебном процессе технических 
устройств» (Т. А. Ильина, Л. П. Прессман, 
С. Г. Шаповаленко) [8, с. 19].

Несмотря на широкое распростране-
ние термина за рубежом, «педагогическая 
технология» не имеет достаточно строго-
го определения в отечественной педаго-
гической литературе конца XX – начала 
XXI в., наблюдаются различные толкова-
ния в определении педагогической техно-
логии у В. П. Беспалько, А. А. Вербицкого,  
М. В. Кларина, В. И. Лещинского, А. М. Нови- 
кова, Г. К. Селевко, В. А. Сластенина, 
Т. И. Шамовой, Н. Е. Щурковой, И. С. Яки- 
манской, А. М. Новиковой и др. Приве-
дем в качестве примера некоторые из них.

Педагогическая технология по В. П. Бес- 
палько – это «система, в которой последо-
вательно воплощается на практике заранее 
спроектированный учебно-воспитательный 
процесс» [9]; по М. В. Кларину – «систем-
ность и конструирование учебного процесса, 
гарантирующие достижение поставленных 
целей» [10]; по Н. Е. Щурковой – «сумма 
научно обоснованных приемов воспи-
тательного воздействия на человека или 
группу людей, целая область профессио-

нальной подготовки педагога, связанная 
с его творчеством и мастерством» [7]; по 
В. А. Сластенину – «последовательная, вза-
имосвязанная система действий педагога, 
направленных на решение педагогических 
задач, или как планомерное и последова-
тельное воплощение на практике заранее 
спроектированного педагогического про-
цесса» [5]; по В. И. Лещинскому – «процесс 
изготовления чего-то, точнее – алгоритм 
шагов, действий, приводящий к нужному 
результату» [11, с. 11]. 

Для нашего исследования близки пози-
ции, которые связывают педагогическую 
и психологическую составляющие обра-
зовательно-воспитывающих взаимодей-
ствий субъектов учебного процесса. Так, 
согласно А. А. Вербицкому, «педагогиче-
ская технология – это реализованный на 
практике проект взаимосвязанной деятель-
ности субъектов образовательного про-
цесса, разрабатываемый и осуществляе-
мый в соответствии с закономерностями 
познавательной деятельности человека 
и педагогической деятельности учителя, 
преподавателя, а также с учетом логики 
развертывания научного знания и логики 
его использования в качестве ориентиро-
вочной основы будущей практически-про-
фессиональной деятельности» [12, с. 191].

За последние двадцать лет отечествен-
ная педагогическая наука сделала большой 
шаг вперед в области типологии педаго-
гических технологий, которые широко ис-
пользуются в педагогическом вузе с целью 
формирования необходимых компетенций 
будущих учителей, соответствующих про-
фессионально важных качеств личности 
педагога, в том числе и поликультурной 
компетентности. Выбор соответствующих 
технологий, которые отвечают этапам фор-
мирования поликультурной компетентно-
сти, является одним из значимых условий 
ее становления и развития.

Технологии работы с информацией 
направлены на развитие когнитивного 
компонента поликультурной компетент-
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ности: технологии развития творческого 
и критического мышления на основе сен-
сорной полимодальности и информаци-
онного шума через приемы визуализации 
мышления и креативной записи (кластер 
(cluster-method), ментальная карта (mind 
map); диаграмма Исикавы (fish bone); 
синквейн (cinquain), кроссенс (cross sense) 
и др.; технология портфолио как техноло-
гия накопления и систематизации информа-
ции (Н. В., Бордовская, М. Ю. Бухаркина, 
С. И. Заир-Бек, Ю. Н. Кулюткин, Е. С. Полат 
и др.)). 

Технологии обучения формируют мо-
тивационно-ценностный компонент по-
ликультурной компетентности: техно-
логия обучения в сотрудничестве на 
основе учебной кооперации; технология 
дискуссии и ее виды (6 шляп мышле-
ния, дебаты, аквариумы, круглые столы); 
игровые технологии (ролевые, деловые); 
технология ситуационного анализа (кей-
сы), контекстная технология; технология 
междисциплинарного предметно-инте-
грированного обучения (М. Ю. Бухаркина, 
А. А. Вербицкий, Е. С. Полат, П. В. Сысоев, 
И. П. Твердохлебова и др.). 

Технологии актуализации потенциала 
субъектов образовательного процесса 
направлены на развитие деятельност-
но-поведенческого компонента поли- 
культурной компетентности: техноло-
гия «микропреподавания» через учеб-
ные практико-ориентированные ситу-
ации, кейсы и др. (Н. В. Бордовская, 
Г. С. Трофимова и др.).

Уровень сформированности искомого ка-
чества возможно замерить с помощью экс-
пертно-оценочных технологий: проектно-ис-
следовательская технология, демотехнология 
и др. (С. П. Волохов, О. В. Воронушкина, 
В. В. Гузеев, Е. С. Полат и др.)

В свете современного многокуль-
турного образования на первый план  
выходят не столько знания о культурах, 
сколько умения взаимодействовать и со-
трудничать в группах различного состава 

и отношения, навыки и знания, необходи-
мые для общения «при взаимодействии 
через различия», умения социализации 
и работы в качестве представителей разно-
образных обществ. Рассмотрим подробнее 
те технологии, которые формируют навыки 
конструктивного поведения и бесконфликт-
ного общения в первую очередь, поэтап-
но влияя на все компоненты поликультур-
ной компетентности.

Контекстно-сетевая технология «явля-
ется интегративным единством потенциала 
контекстного обучения и сетевого взаимо-
действия». Данная интеграция возможна 
на основе учета «теории деятельности, по-
средством которой усваивается социаль-
но-культурный опыт страны и мира; пси-
хологической и педагогической категории 
«контекст», который выполняет смыслоо-
бразующую функцию – обеспечивает пе-
ревод учебной информации в личностные 
смыслы обучающихся» [13]. 

Механизмами реализации данной тех-
нологии выступают многие перечислен-
ные выше педагогические инновации, 
среди которых: формы контекстного обра-
зования (проблемная лекция, деловая игра, 
метод проектов и др.); средства цифровой 
грамотности (планшеты, смартфоны, ноут-
буки, компьютеры и др.); технологии визу-
альной коммуникации (мультимедийные 
презентации, тренажеры, интерактивные 
схемы и др.); средства сетевого взаимодей-
ствия (виртуальные доски, вебинары, ви-
део/телеконференции, цифровое портфолио 
и др.); игровые образовательные техноло-
гии (деловая/ролевая игра, кейс-технологии, 
web-квест и др.). С помощью сетевого вза-
имодействия субъекты образовательного 
пространства имеют возможность осваи-
вать образовательные программы и опыт 
различного типа образовательных орга-
низаций. Всем представителям разноо-
бразных социальных страт гарантированы 
«доступность, вариативность, открытость, 
технологичность современного професси-
онального образования на основе горизон-
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тальных и вертикальных способов сетево-
го взаимодействия» [14]. 

Ключевая идея концепции личност-
но-развивающего образования состо-
ит в «рассмотрении развития способно-
стей воспитанника к реализации собственно 
личностных функций (избирательных, реф-
лексивных, смыслообразующих, функции 
нравственной регуляции своего поведения 
и др.) как специальной цели образования. 
В качестве средства достижения этой цели 
предлагается создание педагогической си-
туации, востребующей проявления и раз-
вития личности». В. В. Сериков говорит 
о «личностно утверждающей ситуации, 
личностной ситуации, личностно образу-
ющей ситуации, личностно развивающей 
ситуации, которые способствуют разви-
тию личности и ее функций» [15; 16]. Суть 
термина остается неизменной, несмотря 
на многообразие трактовок – один из цен-
тральных моментов личностно развиваю-
щего обучения, механизм его реализации, 
который рассчитан на то, чтобы затронуть 
личностные структуры сознания, личност-
ный опыт обучающегося.

В качестве психологического основания 
формирования личностного опыта выхо-
дит субъективное переживание, вызванное 
неким событием, личностно значимым 
явлением, встречей с иной личностью, 
«общение с которой деформирует стере-
отипы мышления и поведения, рождает 
новый взгляд на самого себя». Так, раз-
работаны несколько видов личностно-раз-
вивающих ситуаций: «ситуация “открытия 
самого себяˮ, ситуация “принятия нового 
смыслаˮ, ситуация “самоопределенияˮ, си-
туация “переживания и преодоления соб-
ственных ошибокˮ, ситуация “планирова-
ние будущегоˮ» [16].

Вместе с вышеназванными ситуацион-
но-событийными технологиями мы пред-
лагаем ситуацию поликультурной медиации, 
направленную на формирование поликуль-
турного опыта. Требование к умению бес-
конфликтного взаимодействия и медиации 

сегодня закреплено в обновленных норма-
тивных документах. Планируемый резуль-
тат такой ситуации – сформированное ка-
чество поликультурной личности будущего 
педагога на основе использования знаний 
о медиации как средства предотвращения 
конфликтов и недопонимания между участ-
никами. Соответственно мы обозначаем 
механизмы реализации ситуации через 
«диалоги на жизненно важные темы, ими-
тационные и ролевые игры, поведенческие 
коллизии, требующие выбора и принятия 
решения, проявление эмпатии к учени-
ку и психологическая поддержка его, по-
буждение к волевому усилию и поступку 
и др.» [16]; алгоритмы действий: мотива-
ционно-организационные, содержатель-
но-деятельностные, рефлексивно-оценоч-
ные, ведущие к этому результату; создаем 
условия, способствующие саморазвитию 
личности молодого учителя и развитию его 
профессионально важных и личностных ка-
честв, таких как жизнестойкость, конфлик-
тоустойчивость, эмоциональный интеллект, 
когнитивная гибкость, диалогичность, кри-
тическое и творческое мышление. 

Данная технология комбинирует в себе 
становление трех сторон личностного опыта.

1. Социальный опыт, который не зависит 
от выбранной профессии современного че-
ловека. Поликультурность как социальное 
качество обеспечивает способность челове-
ка «ориентироваться и адекватно восприни-
мать различные сферы социальной действи-
тельности, гармонизирует внутренний мир 
личности и ее отношения с обществом».

2. Предметный опыт, содержание которо-
го составляют базовые знания, «связанные 
с наличием и сущностью межкультурных 
различий. На основе этих знаний формиру-
ется чувствительность и ценностное, уважи-
тельное отношение к культурным различиям, 
осознание уникальности культур, терпимость 
и позитивное отношение к необычному пове-
дению и мышлению, отсутствие завышенных 
ожиданий от общения с представителями дру-
гих культур и т. д.». Такой опыт можно назвать 
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междисциплинарным, т. к. он востребует 
знания психологии, социологии, конфликто-
логии, когнитивной лингвистики.

3. Психологический опыт, учитывающий 
«знание и учет психологических особен-
ностей восприятия и поведения личности, 
обусловленных ее культурной принадлеж-
ностью» [1]. 

Именно интеграция всех видов опыта ре-
ализуется в ситуации поликультурной ме-
диации, которая учит совершать коммуни-
кативное посредничество, прогнозировать, 
предупреждать и разрешать межкультурные 
конфликты в разных коллективах, осваивать 
основные социальные роли с позиции диа-
лога культур. Интеграция достигается за 
счет использования базовой технологии и ее 
механизмов [17].

Среди ситуаций поликультурной ме-
диации мы выделяем ситуации «выхода 
чувств», «эмоционального возмещения», 
«авторитетного третьего», «обнаженной 
агрессии», «принудительного слушания 
оппонента», «обмена позициями», «взгля-
да со стороны», «расширения духовного 
горизонта» при взаимодействии «роди-
тель – ребенок», «взрослый – подросток», 
«этнос – этнос», «субкультура – культура», 
«мужчина – женщина», «руководитель – 
подчиненный» и т. д. [18; 19].

Такие ситуации, также как и контекстно-
сетевые, включают в себя использование 
дополнительных механизмов, обеспечиваю-
щих эффективное формирование у студен-
тов педагогического вуза системы социаль-
ных и профессиональных поликультурных 
знаний и умений, развитие ценностной 
мотивации к поликультурному взаимодей-
ствию, становления социального и профес-
сионального опыта межкультурной комму-
никации и поликультурного воспитания. 

Заключение. Таким образом, главным 
средством формирования профессиональ-
но важных качеств личности будущего 
педагога являются педагогические техно-
логии. Ретроспективный анализ понятия 

показал, что «педагогическая технология» 
не является статичным элементом, а отвеча-
ет изменениям, происходящим в обществе 
и образовании. Сегодня технологией может 
стать средство, форма, метод, прием, если 
является алгоритмичным способом взаимо-
действия всех субъектов, вовлеченных в об-
разовательный процесс, на основе опти-
мальных условий обучения и воспитания, 
характеризующийся со стороны педагога 
осознанным выбором эффективных при-
емов для усвоения знаний и формирования 
компетенций обучающихся.

Теоретически обосновано использо-
вание контекстно-сетевой технологии 
и личностно-развивающей ситуации по-
ликультурной медиации для формирова-
ния поликультурного качества личности 
будущих педагогов, требующих опыта 
толерантности, диалогичности, эмпатии, 
конфликтоустойчивости, эмоционального 
интеллекта, когнитивной гибкости с ис-
пользованием следующих инструментов: 
игровые технологии (ролевые, деловые); 
технологии ситуационного анализа (кей-
сы); технологии развития творческого 
и критического мышления на основе сен-
сорной полимодальности и информаци-
онного шума через когнитивные схемы 
и приемы визуализации мышления и кре-
ативной записи, технологии портфолио 
и проектно-исследовательские как изуче-
ние, накопление и систематизации поли-
культурной информации. Благодаря этим 
механизмам возможен перевод учебной 
информации в личностные смыслы буду-
щих педагогов. Поликультурный опыт пе-
дагога должен быть весомее, чем у пред-
ставителей иных профессий, т. к. будущие 
учителя не только функционируют в ин-
формационно-образовательной среде пе-
дагогического вуза, но и взаимодействуют 
с ее представителями, будучи активными 
посредниками идей культурного многооб-
разия, осуществляя поликультурное вос-
питание подрастающего поколения.
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Обучение иноязычной профессионально ориентированной коммуникации 
студентов – будущих учителей английского языка в цифровой 

образовательной среде педагогического вуза

Шепшинская Инна Михайловна1
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы обучения иноязычной профес-
сионально ориентированной коммуникации студентов – будущих учителей английского 
языка в цифровой образовательной среде педагогического вуза.  

Целью исследования является создание и представление структурно-содержательной 
модели цифровой образовательной среды коммуникативно-контекстного типа, в которой с по-
мощью целой системы цифровых методов, технологий и средств обучения моделируются ком-
муникативные, аксиологические, пространственные, временные, психологические контексты 
профессиональной деятельности студентов – будущих учителей английского языка

Методологической базой исследования является анализ и обобщение теоретиче-
ских положений компетентностного, контекстного (А. А. Вербицкий, В. Г. Калашников, 
О. И. Щербакова), средового (С. В. Кривых, Т. Н. Носкова, С. В. Тарасов) подходов. Метод 
моделирования применялся как общенаучный метод представления результатов исследования.

Новизна исследования заключается в том, что в терминологический аппарат педаго-
гической науки вводится понятие «цифровая образовательная среда коммуникативно-кон-
текстного типа», выявляются ее структурные компоненты.  Делается вывод о том, что содер-
жание обучения иноязычной профессионально ориентированной коммуникации будущих 
учителей английского языка в цифровой образовательной среде коммуникативно-контекст-
ного типа представлено в цифровых учебных средах контекстного типа. Минимальными 
дидактическими единицами, с помощью которых осуществляется представление содержа-
ния иноязычной профессионально-коммуникативной подготовки студентов в цифровых 
учебных средах контекстного типа, является коммуникативная ситуация педагогического 
дискурса учителя английского языка или ее фрагмент. 

Результаты исследования. Представлена и описана модель цифровой образовательной 
среды коммуникативно-контекстного типа, в которой с помощью целой системы цифровых 
информационных ресурсов и методов контекстного обучения осуществляется формирова-
ние иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности у студентов – буду-
щих учителей английского языка. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда; учебные среды контекстного типа; 
методы контекстного обучения в цифровой образовательной среде; иноязычная професси-
ональная коммуникативная компетентность
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Teaching Foreign Language Professionally Oriented Communication  
to Students – Future Teachers of the English Language in the Digital 

Educational Environment of a Pedagogical University

Inna M. Shepshinskaya1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article is devoted to the problem of teaching foreign language professionally 
oriented communication to students – future teachers of the English language in the digital edu-
cational environment of a pedagogical university. 

The purpose of the research is to create and present the structural model of a digital educa-
tional environment of a communicative-contextual type, in which with the help of digital teaching 
methods, technologies and digital teaching tools, the communicative contexts of the future profes-
sional activity of students – future foreign language teachers are modeled. 

The methodology of the research is presented with the help of such research methods as 
analysis and generalization of theoretical positions of competence-based, contextual (A. A. Ver-
bitsky, V. G. Kalashnikov, O. I. Shcherbakova), environmental (S. V. Krivykh, T. N. Noskova,  
S. V. Tarasov) approaches. The modeling method was used as a general scientific method for 
presentation of the research results.

The novelty of the research. The author of the article introduces the term «digital educational 
environment of a communicative-contextual type", gives its definition and describes the compo-
nents of this environment. It is concluded that the content of professionally oriented communica-
tive training of students – future English language teachers in a digital educational environment 
of a communicative-contextual type is presented in digital learning environments of a contextual 
type. The minimal didactic units of the content of a foreign language professionally oriented 
communicative training are presented to students in digital learning environments with the help 
of communicative situations of a pedagogical discourse of an English language teacher.  

The results of the study. A model of a digital educational environment of a communicative- 
contextual type is presented and described. In this digital educational environment with the help 
of the whole system of digital information resources and methods of contextual learning, foreign 
language professional communicative competency of students – future English language teachers 
is formed. 

Keywords: digital educational environment; digital learning environments of a contextual 
type; methods of contextual teaching; professional communication competency

For citation: Shepshinskaya, I. M., 2025. Teaching foreign language professionally oriented 
communication to students – future teachers of the English language in the digital educational 
environment of a pedagogical university. Siberian Pedagogical Journal, no. 1, pp. 104–115.  
DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2501.10

Введение. Постановка проблемы. В на-
стоящее время профессиональная подго-
товка студентов в образовательной среде 
педагогического вуза претерпевает значи-
тельные изменения, связанные с процессом 
цифровой трансформации образования. 
О. В. Ванновская под термином «цифровая 
трансформация образования» понимает  
«… процесс системного, структурно-функ-

ционального, содержательного и качествен-
ного преобразования (обновления) всех 
уровней образования, связанного с вне-
дрением цифровых технологий в психоди-
дактическую, социально-психологическую 
и физическую составляющую образователь-
ной среды (как продукта взаимодействия 
образовательного пространства, управле-
ния образованием, преподавателя (педа-
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гога) и обучающегося, места образования 
и образовательных технологий) с целью 
улучшения их эффективности» [1, с. 254]. 

 Одним из результатов цифровой транс-
формации высшего образования стало по-
явление в вузах образовательной среды 
нового типа – электронной информацион-
но-образовательной среды, которая рассма-
тривается как необходимое и обязательное 
условие осуществления модернизации 
и повышения качества профессиональной 
подготовки студентов в вузе. Цифровая об-
разовательная среда рассматривается отече-
ственными и зарубежными исследователя-
ми как важный составляющий компонент 
электронной информационно-образователь- 
ной среды вуза [2; 3; 4]. 

Цифровая образовательная среда обла-
дает большим дидактическим потенциа-
лом для моделирования условий будущей 
профессиональной деятельности студентов. 
С помощью различных цифровых методов 
контекстного обучения в цифровой обра-
зовательной среде вуза можно создавать 
коммуникативные, пространственные, вре-
менные, психологические контексты про-
фессиональной деятельности будущих 
специалистов. Интеграция теоретических 
положений контекстного и средового подхо-
дов особенно актуальна при осуществлении 
обучения иноязычной профессионально 
ориентированной коммуникации будущих 
учителей английского языка в педагогиче-
ском вузе, так как позволяет спроектировать 
и создать цифровую образовательную среду 
коммуникативно-контекстного типа, в ко-
торой достаточно реалистично могут быть 
представлены коммуникативные ситуации 
профессиональной деятельности студентов.

Целью научной статьи является созда-
ние и описание структурно-содержательной 
модели цифровой образовательной среды 
коммуникативно-контекстного типа, в ко-
торой с помощью цифровых методов, тех-
нологий и средств обучения моделируются 
контексты профессиональной деятельности 
студентов – будущих учителей английско-

го языка. Объектом исследования является 
иноязычная профессиональная коммуни-
кативная подготовки студентов – будущих 
учителей английского языка в педагогиче-
ском вузе. Отмечается, что результатом осу-
ществления иноязычной профессиональ-
но-коммуникативной подготовка будущих 
учителей английского языка в образова-
тельной среде педагогического вуза явля-
ется формирование иноязычной профессио-
нальной коммуникативной компетентности.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование осуществляется на 
основе интеграции теоретических поло-
жений компетентностного, контекстно-
го (А. А. Вербицкий, В. Г. Калашников), 
средового (Ю. В. Брыкин, С. В. Кривых, 
Т. Н. Носкова, С. В. Тарасов) подходов 
к организации и осуществлению профес-
сиональной подготовки студентов вуза. 

 В настоящее время в науке существу-
ют различные точки зрения на движущие 
силы развития личности обучающегося. 
Социокультурная среда и образовательная 
среда как ее структурный компонент рас-
сматриваются учеными (педагогами, фило-
софами, социологами) как «… важнейший 
фактор развития, формирования и воспита-
ния личности, соответствующей по своим 
общекультурным и профессиональным ка-
чествам требованиям общества» [5, c. 34]. 
С. В. Тарасов отмечает, что «… образова-
тельная среда может быть охарактеризована 
как совокупность социальных, культурных, 
а также специально организованных в об-
разовательном учреждении психолого-пе-
дагогических условий, в результате взаимо-
действия которых с индивидом происходит 
становление личности, ее мировосприятие» 
[6, c. 7]. 

Ю. В. Брыкин в своих исследованиях рас-
сматривает структуру электронной инфор-
мационно-образовательной среды вуза. По 
мнению ученого, электронная информаци-
онно-образовательная среда образователь-
ной организации включает три основных 
структурных компонента: 1) официальный 
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сайт образовательной организации; 2) элек-
тронная библиотека; 3) электронная (циф-
ровая) образовательная среда.

«Электронная образовательная среда об-
разовательных организаций чаще всего реа-
лизуется посредством Moodle – аббревиату-
ра от английского Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment, что перево-
дится как модульная объектно-ориентиро-
ванная динамическая обучающая среда» [4, 
c. 92]. «Moodle – это система управления 
обучением, или виртуальная обучающая 
среда, представляющая собой свобод-
ное веб-приложение для создания сайтов 
онлайн-обучения» [4, с. 92].

Электронная (цифровая) образователь-
ная среда многопрофильного педагогиче-
ского вуза может включать в свою струк-
туру различное количество цифровых 
образовательных сред контекстного типа. 

Термин «образовательная среда кон-
текстного типа» был введен в научный 
оборот представителями научной школы 
А. А. Вербицкого, а именно В. Г. Калаш- 
никовым и О. И. Щербаковой [7; 8]. В сво-
их научных работах В. Г. Калашников опре-
деляет понятие «образовательная среда 
контекстного типа» как «…совокупность 
методов и приемов организации образова-
тельной деятельности, основанную на ме-
тодологии контекстного подхода, что пред-
полагает явное использование концепции 
психологического контекста в теоретиче-
ском и практическом аспектах – опору на 
принципы контекстного подхода и приме-
нение методов контекстного анализа и мо-
делирования» [9, c. 48]. Исследователь об-
ращает внимание на то, что подобного рода 
образовательная среда – это совокупность 
контекстов профессиональной деятельно-
сти будущих специалистов.

Обучение иноязычной профессиональ-
но ориентированной коммуникации сту-
дентов – будущих учителей английского 
языка в педагогическом вузе осуществля-
ется в среде контактной и цифровой. При 
этом цифровая образовательная среда об-

ладает большим дидактическим потенциа-
лом для моделирования коммуникативных, 
аксиологических, психологических, вре-
менных и пространственных контекстов 
профессиональной деятельности студен-
тов – будущих учителей английского языка. 

Исходя из вышеперечисленных поло-
жений, мы предлагаем ввести в понятий-
ный аппарат педагогической науки термин 
«цифровая образовательная среда комму-
никативно-контекстного типа». Цифровая 
образовательная среда коммуникативно-
контекстного типа может быть охаракте-
ризована как совокупность специально 
организованных педагогических условий 
использования современных информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
с помощью которых осуществляется мо-
делирование и создание коммуникативных 
контекстов будущей профессиональной де-
ятельности студентов вуза с целью форми-
рования профессиональных компетенций 
у обучающихся, развития их личности.

Термин «коммуникативный контекст» 
подробно рассмотрен в научных работах 
Д. Хаймса. Ученый описал структурные 
компоненты коммуникативного контек-
ста, которые представил в виде акронима 
SPEAKING. В структуру понятия «ком-
муникативный контекст» Д. Хаймс вклю-
чал: 1) обстановка и сцена – время и место 
коммуникативного акта; 2) участники ком-
муникативной ситуации; 3) эффект ком-
муникативного акта; 4) ход действия;  
5) ключ – манера передачи сообщения;  
6) инструментарий – каналы передачи ин-
формации, а также код; 7) нормы интерак-
ции и интерпретации сообщения; 8) жанры, 
функционирующие в коммуникативной си-
туации [10].

В цифровой образовательной среде ком-
муникативно-контекстного типа моделиро-
вание коммуникативных ситуаций является 
средством формирования иноязычных ком-
муникативных умений и коммуникативных 
способностей. 

Цифровая образовательная среда ком-
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муникативно-контекстного типа структу-
рируется многочисленными цифровыми 
учебными средами контекстного типа. Под 
термином «учебная среда» С. В. Кривых 
понимает «… взаимосвязь конкретных ма-
териальных, коммуникационных и социаль-
ных условий, обеспечивающих процессы 
преподавания и учения» [11, c. 109]. 

Понятие «цифровая образовательная 
среда педагогического вуза» находит-
ся в центре научных интересов доктора пе-
дагогических наук Ф. Д. Ратнер, кандидата 
педагогических наук А. Э. Рахимовой, док-
тора педагогических наук Т. Н. Носковой 
[12; 14]. Исследователи отмечают, что циф-
ровая образовательная среда является важ-
ным педагогическим условием, обеспечи-
вающим эффективную профессиональную 
подготовку студентов в педагогическом вузе, 
описывают структурные компоненты циф-
ровой образовательной среды вуза. 

Результаты исследования. Анализ су-
ществующих в педагогической науке струк-
турно-содержательных моделей понятия 
«цифровая образовательная среда» позволил 
разработать и представить авторскую струк-
турно-содержательную модель цифровой 
образовательной среды коммуникативно-
контекстного типа, в которой с помощью 
цифровых методов, технологий и средств 
обучения происходит моделирование комму-
никативных контекстов профессиональной 
деятельности будущих учителей английско-
го языка. Модель цифровой образователь-
ной среды коммуникативно-контекстного 
типа включает следующие компоненты:  
1) теоретико-методологический компонент; 
2) организационно-технологический компо-
нент; 3) содержательно-информационный 
компонент; 4) дидактический компонент;  
5) контрольно-оценочный компонент.

Теоретико-методологический компонент 
позволяет определить цель и задачи, лежа-
щие в основе проектирования и создания 
цифровой образовательной среды коммуни-
кативно-контекстного типа, описать методо-
логические подходы и принципы, на основе 

которых осуществляется иноязычная про-
фессионально-коммуникативная подготовка 
студентов – будущих учителей английского 
языка в цифровой образовательной среде. 

Методологической базой для моделиро-
вания и создания цифровой образовательной 
среды коммуникативно-контекстного типа 
стала интеграция теоретических положений 
контекстного, средового и компетентност-
ного подходов. Основными принципами, 
на основе которых реализуется обучение 
студентов иноязычной профессионально 
ориентированной коммуникации в цифро-
вой образовательной среде коммуникатив-
но-контекстного типа, являются: принцип 
безопасности, принцип открытости, прин-
цип доступности, принцип интерактив-
ности, принцип моделирования в учебной 
деятельности содержания, форм и условий 
профессиональной деятельности специали-
стов, принцип проблемности содержания 
обучения и процесса его развертывания.

Организационно-технологический ком-
понент модели цифровой образователь-
ной среды коммуникативно-контекстного 
типа подразделяется на два структурных 
блока: процессуально-технический блок 
и процессуально-технологический блок. 

Процессуально-технический блок позво-
ляет описать технические средства обучения, 
которые обеспечивают работу цифровой 
образовательной среды коммуникативно-
контекстного типа. Данный блок включает 
описание цифровых образовательных плат-
форм, описание программного обеспечения, 
информационно-техническую инфраструкту-
ру. Процессуально-технологический блок со-
держит информацию о нормативно-правовом, 
организационном обеспечении процесса обу-
чения иноязычной профессионально ориен-
тированной коммуникации студентов – буду-
щих учителей английского языка в цифровой 
образовательной среде коммуникативно-кон-
текстного типа. Эта информация представле-
на в нормативных документах, положениях, 
инструкциях, методических рекомендациях, 
рабочих программах дисциплин. 
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Содержательно-информационный ком-

понент модели цифровой образователь-
ной среды коммуникативно-контекстного 
типа позволяет описать компоненты со-
держания обучения иноязычной професси-
онально коммуникативной коммуникации, 
а именно: все те знания, коммуникативные 
умения, коммуникативные способности, 
которые составляют основу иноязычной 
профессиональной коммуникативной ком-
петентности студента – будущего учителя 
английского языка. Содержательно-инфор-
мационный компонент модели цифровой 
образовательной среды коммуникатив-
но-контекстного типа включает информа-
цию о цифровых учебных средах комму-
никативно-контекстного типа, в которых 
с помощью цифровых методов обучения, 
цифровых образовательных ресурсов мо-
делируются коммуникативные контексты 
профессиональной деятельности учителей 
английского языка. 

В цифровой образовательной среде 
коммуникативно-контекстного типа мы 
предлагаем систематизировать цифровые 
учебные среды в соответствии со структур-
ными компонентами иноязычной профес-
сиональной коммуникативной компетент-
ности. В качестве дидактической единицы 
обучения в подобных цифровых учебных 
средах выступает коммуникативная ситуа-
ция педагогического дискурса учителя ан-
глийского языка или ее фрагмент.

 Коммуникативно значимые знания усва-
иваются студентами в следующих цифро-
вых учебных средах коммуникативно-кон-
текстного типа.

Цифровая учебная среда «Цифровой 
лекторий» – это виртуальное простран-
ство, в котором собраны видеолекции 
и вебинары, содержащие теоретическую 
информацию о дискурсивных событиях 
иноязычного лингводидактического, вос-
питательного и научного подвидов педа-
гогического дискурса учителя английского 
языка. К основным методам организации 
учебной деятельности студентов в цифро-

вой учебной среде «Цифровой лекторий» 
относится метод «перевернутый класс». 
Студенты самостоятельно изучают теоре-
тический материал, представленный в ви-
деолекциях и вебинарах, затем выполняют 
задания в тестовой форме. 

Цифровая учебная среда «Медиатека 
коммуникативных ситуаций педагогиче-
ского дискурса учителя английского язы-
ка». В данной учебной среде представлены 
цифровые образовательные ресурсы, вклю-
чающие видеофрагменты коммуникатив-
ных ситуаций иноязычного педагогиче-
ского дискурса учителя английского языка. 
К каждому фрагменту коммуникативной 
ситуации педагогического дискурса разра-
ботаны компетентностно-ориентированные 
задания. Медиатека создается как неболь-
шой каталог ресурсов. В каждом разделе 
медиатеки представлены цифровые ресур-
сы в виде интерактивных видео.

Цифровая учебная среда «Цифровая ла-
боратория лингводидактического языково-
го материала». Целью данной цифровой 
учебной среды является ознакомление сту-
дентов с лингводидактическим языковым 
материалом (рифмовками, стихами, скоро-
говорками, идиомами), которые могут быть 
использованы в процессе обучения школь-
ников иностранному языку. 

Содержание деятельностно-практиче-
ского компонента иноязычной профессио-
нальной коммуникативной компетентности 
может быть представлено в следующих 
цифровых учебных средах коммуникатив-
но-контекстного типа.

Цифровая учебная среда «Педагоги-
ческий блоггинг». Педагогические блоги 
представлены в формате гипертекстов, со-
держащих текстовую информацию с вклю-
чением в нее медиаобъектов (изображений, 
аудиофайлов, видеофайлов, анимации). Пе-
дагогические блоги в профессиональном 
дискурсе учителя английского языка име-
ют различную коммуникативную установ-
ку: 1) ознакомление обучающихся с новым 
лексическим материалом; 2) ознакомление 
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обучающихся с новым грамматическим ма-
териалом и грамматическими правилами; 
3) ознакомление обучающихся с фонети-
ческим материалом. В цифровой учебной 
среде «Педагогический блоггинг» студен-
ты выполняют квазипрофессиональную 
учебную деятельность, а именно создают 
собственные педагогические блоги.

Цифровые учебные среды «Виртуальная 
лингвистическая лаборатория «Лингофон-
ный кабинет», «Виртуальный читальный 
зал» позволяют сформировать у студен-
тов – будущих учителей английского язы-
ка рецептивные коммуникативные умения, 
необходимые для осуществления профес-
сиональной коммуникации на иностран-
ном языке. В виртуальном читальном зале 
представлены учебные тексты различных 
жанров (словарная статья, этимологическая 
справка, короткая история, стихотворение, 
эссе школьников). Учебные тексты пред-
ставлены в формате гипертекста.

Мотивационный компонент иноязычной 
профессиональной коммуникативной ком-
петентности студента – будущего учителя 
английского языка формируется в цифро-
вых учебных средах коммуникативно-кон-
текстного типа. Одной из таких цифровых 
учебных сред является «Дискуссионный 
онлайн-клуб». В цифровой учебной среде 
«Дискуссионный онлайн-клуб» цифровой 
образовательный контент представлен 
с помощью интерактивных видео, ил-
люстрирующих особенности функцио-
нирования дискуссионной речи учителя 
английского языка в научном, воспита-
тельном и лингводидактическом подвидах 
педагогического дискурса. К интерактив-
ным видеоматериалам относятся компе-
тентностно-ориентированные задания, 
направленные на дополнение/восстановле-
ние/завершение фрагментов дискуссионно-
го общения [13, с. 94].

Аксиологический компонент иноязыч-
ной профессиональной коммуникативной 
компетентности студента – будущего учи-
теля английского языка в цифровой образо-

вательной среде коммуникативно-контекст-
ного типа формируется в таких цифровых 
учебных средах, как «Педагогический под-
кастинг», виртуальная лаборатория «Разго-
воры о важном».

Рефлексивный компонент иноязычной 
профессиональной коммуникативной ком-
петентности студента – будущего учителя  
английского языка формируется в цифровой 
учебной среде «Виртуальная лингвистиче-
ская лаборатория моделирования коммуни-
кативных ситуаций педагогического дис-
курса», а также в цифровой учебной среде 
«Педагогические контексты». В цифровой 
учебной среде «Виртуальная лаборатория 
моделирования коммуникативных ситуаций 
педагогического дискурса учителя англий-
ского языка» основным методом обучения 
является динамическая инфографика (ин-
терактивные коллажи), с помощью которой 
студенты знакомятся с интерактивными схе-
мами-сценариями речевого взаимодействия 
участников педагогического дискурса. 

Личностный компонент иноязычной 
профессиональной коммуникативной ком-
петентности формируется у студентов – бу-
дущих учителей английского языка в циф-
ровой учебной среде «Педагогическое 
ателье», а также в цифровой учебной среде 
«Онлайн-клуб мультимедийных лингводи-
дактических проектов».

Вышеперечисленные цифровые учебные 
среды представлены на платформе Moodle. 

Дидактический компонент модели циф-
ровой образовательной среды коммуника-
тивно-контекстного типа позволяет описать 
методы контекстного обучения в цифро-
вой образовательной среде и цифровые 
информационные ресурсы. По мнению 
Т. Н. Носковой, под термином «метод обу-
чения в цифровой образовательной среде» 
следует понимать способ организации са-
мостоятельной деятельности обучающих-
ся со специально разработанными инфор-
мационными ресурсами среды [14, c. 219]. 
Т. Н. Носкова разработала классификацию 
методов обучения в цифровой образова-



111Siberian Pedagogical Journal ♦ № 1 / 2025

PROFESSIONAL TRAINING
тельной среде, которые подразделила на три 
группы: 1) информационные; 2) коммуни-
кационные; 3) практические [14].

М. Е. Ваендорф-Сысоева и В. А. Шитова 
систематизируют методы цифрового обу-
чения в соответствии с типом взаимодей-
ствия (синхронного и асинхронного) между 
обучающимися и педагогом [15].

В таблице представлена система мето-
дов контекстного обучения в цифровой 
образовательной среде. С помощью этих 
методов обучения происходит моделиро-
вание коммуникативных контекстов про-
фессиональной деятельности учителя ан-
глийского языка. 

Таблица
Методы обучения в цифровой образовательной среде  

коммуникативно-контекстного типа

Цифровые методы 
контекстного  

обучения
Асинхронные Синхронные

Информационные
методы

Интерактивная видеолекция, лекция-презента-
ция, лингвометодический вебинар, метод «Пере-
вернутый класс»,
анализ/дополнение коммуникативных ситуаций 
педагогического дискурса учителя А Я, инте-
рактивный коллаж, гипертекст, динамическая 
инфографика (интерактивные модели, схемы, 
сценарии коммуникативных ситуаций педагоги-
ческого дискурса учителя АЯ)

Лингвометоди-
ческий вебинар, 
консультирование, 
онлайн-лекция

Коммуникационные
методы

Онлайн-дискуссия/дебаты, комментирование, 
онлайн-дискуссия «Разговоры о важном»

Онлайн-дискуссия,
форумы,
чаты

Практические 
методы цифрового 

обучения

Педагогический подкаст, педагогический блог, 
виртуальный лингводидактический мастер-класс, 
цифровое повествование, решение коммуни-
кативных задач и коммуникативных проблем, 
представленных в цифровом формате, выпол-
нение мультимедийных лингводидактических 
проектов, анализ работ школьников (оцифрован-
ные диктанты, монологические и диалогические 
высказывания на английском языке) 

Цифровая педагоги-
ческая мастерская

Контрольно-оценочный компонент циф-
ровой образовательной среды коммуника-
тивно-контекстного типа включает описа-
ние системы аутентичных методов оценки 
компетенций обучающихся. Аутентичное 
оценивание – это «оценивание уровней 
сформированности умений и навыков лич-
ности в условиях помещения ее в ситуацию, 
максимально приближенную к требовани-
ям реальной жизни – повседневной или 
профессиональной» [13, с. 91].

Заключение. Таким образом, в цифро-
вой образовательной среде коммуникатив-
но-контекстного типа с помощью целой 
системы цифровых методов, технологий, 
средств и ресурсов обучения моделиру-
ются коммуникативные, аксиологиче-
ские, временные, пространственные кон-
тексты профессиональной деятельности 
студентов – будущих учителей английского 
языка. Контексты будущей профессиональ-
ной деятельности студентов представле-
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Рис. Модель цифровой образовательной среды коммуникативно-контекстного типа
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ны в специально разработанных цифровых 
учебных средах, в которых происходит фор-
мирование иноязычных профессионально 
значимых коммуникативных знаний, уме-
ний и способностей. 

Структурно-содержательная модель 
цифровой образовательной среды комму-
никативно-контекстного типа представлена 
на рисунке.
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Социальное партнерство как инновационный ресурс профессионального 
развития педагогов  в системе повышения квалификации

Орлянская Александра Валериевна1

1 Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия

Аннотация. Введение. В статье актуализируется проблема участия социальных партне-
ров в обновлении и реализации программ повышения квалификации педагогических кадров. 
Анализируя существующие интерпретации термина «социальное партнерство в образова-
нии», автор подчеркивает значимость этого подхода для развития современной системы 
дополнительного образования.

Цель работы: на основе изучения и анализа отечественного и зарубежного опыта обо-
сновать, разработать и реализовать программу повышения квалификации педагогов по 
обновлению востребованных в профессиональной деятельности компетенций с участием 
социальных партнеров. 

Методология и методы исследования. В качестве методологической основы исследова-
ния выступает анализ теоретических исследований и обобщение собственного опыта ре-
ализации программы подготовки педагогов к обучению детей безопасному поведению на 
дорогах с привлечением социальных партнеров. Экспериментальная апробация программы 
проходила в Центре дополнительного образования «Жигулевская долина» в г. о. Тольятти.

Результаты исследования. Автором осуществлен анализ литературы об опыте взаимо-
действия образовательных организаций с учреждениями и ведомствами. Выявлено, что 
предмет сотрудничества определяет конкретная стратегическая цель, направленная на со-
вершенствование профессиональной деятельности в системе образования. Автор форму-
лирует принципы, формы и методы взаимодействия социальных партнеров в образовании. 
В статье описаны основные этапы взаимодействия с социальными партнерами при реали-
зации программы повышения квалификации «Профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма». Изложенный автором опыт реализации программы повышения квали-
фикации педагогов в области обучения детей безопасному поведению на дорогах является 
актуальным в свете повышения уровня дорожной безопасности обучающихся. 

Заключение. В результате исследования автором подчеркивается, что вовлечение со-
циальных партнеров в процесс разработки и реализации образовательной программы по-
зволило повысить мотивацию педагогов к организации профилактической работы с детьми, 
обогатило их методическую подготовку, показало механизмы сотрудничества (методы и тех-
нологии) с заинтересованными ведомствами.

Ключевые слова:  социальное партнерство в образовании; повышение квалификации 
педагогов; обучение детей безопасному поведению на дорогах. 
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Social Partnership as an Innovative Resource for the Professional Development 
of Teachers in the Professional Development System
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Abstract. Introduction. The article highlights the problem of the participation of social part-
ners in the renewal and implementation of professional development programs for teaching staff. 
Analyzing the existing interpretations of the term “social partnership in education”, the author 
emphasizes the importance of this approach for the development of the modern system of addi-
tional education.

The purpose of the work: based on the study and analysis of domestic and foreign experience, 
to substantiate, develop and implement a teacher training program to update competencies in 
demand in professional activities with the participation of social partners. 

Methodology and research methods. The methodological basis of the study is the analysis 
of theoretical research and the generalization of their own experience in implementing a teacher 
training program for teaching children safe behavior on the roads with the involvement of social 
partners. The experimental testing of the program took place at the Zhiguli Valley Center for 
Additional Education in Tolyatti.

The results of the study. The author analyzes the literature on the experience of educational 
organizations interacting with institutions and departments. It is revealed that the subject of co-
operation is determined by a specific strategic goal aimed at improving professional activities 
in the education system. The author formulates the principles, forms and methods of interaction 
of social partners in education. The article describes the main stages of interaction with social 
partners in the implementation of the professional development program “Prevention of child 
traffic injuries”. The author’s experience in implementing a teacher training program in the field 
of teaching children safe behavior on the roads is relevant in the light of improving the level of 
road safety for students. Conclusion. As a result of the research, the author emphasizes that the 
involvement of social partners in the process of developing and implementing an educational pro-
gram has increased the motivation of teachers to organize preventive work with children, enriched 
their methodological training, and shown mechanisms for cooperation (methods and technolo-
gies) with interested departments. .

Keywords: social partnership in education; professional development of teachers; teaching 
children safe behavior on the roads
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Введение. Современная система образо-
вания ориентирована на поиск инноваци-
онных подходов, способствующих улучше-
нию качества образовательного процесса. 
Вовлечение социальных партнеров в об-
разовательную практику – одна из тенден-
ций развития современного образования. 
Активными субъектами образовательной 
политики становятся органы местного са-
моуправления, общественные институты 

и организации, производственные и коммер-
ческие коллективы, ведомства, учреждения 
культуры, спорта. В Докладе Правительства 
Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации о реализа-
ции государственной политики в сфере об-
разования отмечается, что «стратегические 
цели образования могут быть достигнуты 
только в процессе постоянного взаимодей-
ствия образовательной системы с предста-



118 Сибирский педагогический журнал ♦ № 1 / 2025

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
вителями общественности: деятелями на-
уки и культуры, здравоохранения и спорта, 
общественных организаций, с родителями 
и работодателями. При этом каждый из 
субъектов этих взаимоотношений должен 
иметь возможность влиять на функциони-
рование и развитие образовательной сферы 
и нести определенную ответственность за 
создание условий, необходимых для выпол-
нения системой образования социальных 
и образовательных функций»1. 

Социальное партнерство как научное 
направление в исследовании проблем об-
разования изучалось многими отечествен-
ными (С. Е. Авчинникова, А. А. Арсланова, 
В. С. Верхотурцев, Т. М. Глушанок, Е. Ю. Ива- 
нова, О. Л. Колчина, И. А. Котышев, В. А. Но- 
вицкая, О. Н. Олейникова, В. В. Пашкова, 
А. М. Петровский, М. П. Прохорова, 
Л. Ю. Савинова, Е. Е. Сухова, Т. А. Цквитария) 
и зарубежными авторами (M. Baptista,  
S. P. Borgatti, E. Costa, N. Dorotea, P. C. Foster).  
Анализируя труды и работы исследовате-
лей, отметим, что авторы рассматривают 
социальное партнерство в разных ракурсах: 
описывают формы, технологии, принципы, 
механизмы взаимодействия субъектов со-
циальных отношений. При этом выделяют 
объединяющий признак: «взаимодействие 
для достижения конкретной цели с учетом 
интересов сотрудничества» [1, с. 199]. В ра-
боте А. А. Арслановой описаны этапы эво-
люции социального партнерства «как ци-
вилизованной формы гармонизированных 
общественных отношений в социокультур-
ной среде» [2, с. 71]. Автор отмечает, что 
«развитие обусловлено воздействием ста-
новления и развития идеи государственно-
сти» [2, с. 73].

Социальное партнерство в образовании 
расширяет границы. В настоящее время его 
можно рассматривать как инновационный, 

1  Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции о реализации государственной политики в сфере образования – 2020 [Электронный ресурс]. –  
URL: http://static.government.ru/media/files/TqYc5WPreBUOgYaya15z5siRjBU6sdV0.pdf. дата обра-
щения: 27.12.2024).//

гибкий и адаптивный ресурс развития си-
стемы профессионального образования 
педагогов, который выполняет социаль-
ный заказ на подготовку педагогических 
кадров на всех уровнях. Посредством со-
циального партнерства, как утверждают 
М. П. Прохорова и А. М. Петровский, мож-
но «обеспечить обновление содержания 
профессиональной подготовки» [3, с. 5].

Предметом нашего исследования явля-
ется система повышения квалификации 
педагогов как составляющая часть непре-
рывного образования, направленная на со-
вершенствование профессиональных ком-
петенций педагогов в области освоения 
передовых технологий, методов и средств 
для повышения эффективности образова-
тельного процесса. Ряд работ отечественных 
авторов (С. Е. Авчинникова, Е. Ю. Иванова, 
О. Л. Колчина, И. А. Котышев, В. В. Пашкова, 
Е. Е. Сухова), которые находят в социаль-
ном партнерстве инновационный ресурс 
развития профессионально-педагогиче-
ского образования, заслуживают внима-
ния в процессе проводимого исследования. 
Подчеркивая безусловную значимость уча-
стия работодателей в реализации современ-
ных программ непрерывного образования, 
авторы отмечают, что «потенциал социаль-
ных партнеров необходимо использовать 
для формирования отдельных компетенций 
специалистов, если ресурсные возможно-
сти образовательных организаций недо-
статочны» [4, с. 30]. Однако для системы 
повышения квалификации педагогических 
работников этот феномен не является при-
оритетом, в системе дополнительного 
профессионального образования недоста-
точно используются ресурсы заинтересо-
ванных ведомств в подготовке педагога 
к определенным трудовым функциям. Это 
определило проблему исследования, кото-
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рая заключается в поиске организационных 
и методических элементов участия соци-
альных партнеров в обновлении и реали-
зации программ повышения квалификации, 
направленных на обновление и расширение 
содержания профессиональных компетен-
ций педагогических кадров.

Цель статьи: на основе изучения и ана-
лиза отечественного и зарубежного опыта 
обосновать, разработать и реализовать про-
грамму повышения квалификации педаго-
гов по обновлению востребованных в про-
фессиональной деятельности компетенций 
с участием социальных партнеров.

Обзор научной литературы. Понятие 
«социальное партнерство в образовании» 

определяется в педагогической литера-
туре, исходя из специфики той деятель-
ности, в рамках которой оно реализуется. 
При этом деятельность эта направлена на 
решение стратегических задач образования, 
а «каждый из субъектов этих взаимоотно-
шений должен иметь возможность влиять 
на функционирование и развитие образо-
вательной сферы и нести определенную 
ответственность за создание условий, не-
обходимых для выполнения системой об-
разования социальных и образовательных 
функций» [5, с. 7]. Разноообразие подходов 
к толкованию самого понятия «социаль-
ное партнерство в образовании» рассмо-
трим в таблице 1.

Таблица 1 
Социальное партнерство в образовании

№ Авторы Социальное партнерство в образовании – это
1 Иванова Е. Ю., 

Котышев И. А., 
Петровский А. М., 
Прохорова М. П.

«механизм взаимодействия между ОО и субъектами социальных  
и профессиональных отношений, направленный на достижение 
высокого качества образовательных услуг, который обеспечивает 
синергию учреждений образования, субъектов и социальных инсти-
тутов, государственных учреждений, общественных органов» [3; 7]

2 Пашкова В. В.,  
Колчина О.Л.

«процесс профессиональной подготовки специалистов, спо-
собствующий повышению качества образования, в результате 
которого создаются необходимые условия для саморазвития и 
духовного обогащения личности будущих специалистов» [8]

3 Авчинников С. О., 
Сухова Е. Е.

«форма взаимодействия университета с внешними партнерами – 
работодателями, включающего коллаборации с профильными ор-
ганизациями, позволяющие применять иммерсивные технологии, 
разработку и реализацию основных образовательных программ  
и программ дополнительного образования» [6]

4 Baptista M.,  
Borgatti S.P., Costa E.,  
Dorotea N.,  
Foster P. C. 

«синергия посредничества между различными уровнями системы, 
а также взаимодействия групп людей из разных секторов, пред-
полагающий обмен знаниями, навыками и ресурсами» [9; 10]

Проведенный сравнительный теорети-
ческий анализ рассматриваемых понятий, 
предложенных в таблице 1, позволяет при-
йти к выводу о том, что социальное пар-
тнерство в образовании рассматривается 
исследователями как форма, механизм, 
средство, педагогический процесс, подход, 
технология или тип взаимодействия орга-
низаций для достижения конкретных взаи-

мовыгодных целей. 
Необходимо отметить, что успешное со-

циальное партнерство требует четко обо-
значенных функций и ролей, обязанностей 
и прав сторон, которые проявляются в со-
вместных проектах, программах обучения, 
стажировках, а также разработке новых об-
разовательных курсов, отвечающих совре-
менным требованиям системы образования. 
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Эти выводы апробированы в практической 
деятельности авторов статей, которые рас-
сматривают социальное партнерство как 
ключевой инструмент для достижения ка-
чественных изменений в образовательной 
системе. Так, в работе С. О. Авчинниковой 
и Е. Е. Суховой презентуется «Центр ком-
петенций» в Смоленской области как но-
вая форма взаимодействия университета 
с внешними партнерами, который является 
не только ресурсом практико-ориентирован-
ной подготовки, сопровождения и развития 
кадров в непрерывном профессиональном 
образовании, но и структурой, позволяю-
щей совершенствовать знания, технологии, 
инновационные проектные разработки при 
участии работодателей [6, с. 10]. В работе 
И. А. Котышева и Е. Ю. Ивановой обозначе-
ны преимущества применения социально-
го партнерства как вариативного механиз-
ма, позволяющего всесторонне влиять не 
только на формирование профессиональ-
ных навыков и умений, но и на развитие 
личностных качеств участников совмест-
ной деятельности: взаимопонимание, от-
ветственность, деловое взаимодействие [7]. 
Социальное партнерство как часть про-
цесса профессиональной подготовки спе-
циалистов раскрыто в совместной работе 
В. В. Пашковой и О. Л. Колчиной. Авторами 
показан опыт взаимодействия с социальны-
ми партнерами на примере Астраханского 
педагогического колледжа при подготовке 
будущих специалистов [8].

Эффективность социального партнер-
ства в образовании подтверждают зарубеж-
ные авторы. Американские исследователи 
(S. P. Borgatti, P. C. Foster) утверждают, что 
«процесс взаимодействия групп людей из 
разных секторов, предполагающий обмен 
знаниями, навыками и ресурсами, способ-
ствует достижению общих целей и взаим-
ной выгоды всех участников» [9, c. 995]. По 
мнению португальских авторов (E. Costa, 
M. Baptista, N. Dorotea), социальное пар-
тнерство способствует обмену знаниями 
и распространению практического опыта, 

«является эффективным подходом, при ко-
тором происходит решение сложных про-
блем; разделение обязанностей; создание 
синергии между заинтересованными сторо-
нами» [10, с. 214]. По мнению исследова-
телей из Канады (R. Plummer, S. Witkowski, 
A. Smits et al.), социальное партнерство 
необходимо «для преодоления барьера 
между наукой и обществом» [11, с. 137]. 
Авторы в своей работе предлагают шкалы 
для определения коэффициента полезно-
сти социального партнерства между вузом 
и общественными структурами. 

Таким образом, развитие социального пар-
тнерства в образовании является инновацион-
ной и значимой для развития современного 
образования тенденцией. Определяем на ос-
нове анализа социальное партнерство в обра-
зовании как многофункциональный механизм 
целенаправленного сотрудничества раз-
личных субъектов образовательной среды 
с учетом их взаимных интересов и ресурсов, 
направленный на повышение качества и оп-
тимизацию образовательного процесса.

В рамках достижения поставленной цели 
остановимся подробнее на выявлении меха-
низмов, позволяющих достигать результата. 

Методология и методы исследова-
ния. В ходе исследования для обоснова-
ния идей, определивших теоретическую 
основу работы, осуществлялся сопостави-
тельный анализ трудов зарубежных и оте-
чественных ученых. При разработке про-
граммы использовался системный подход, 
позволивший систематизировать проана-
лизированный опыт ряда исследователей 
и определить структурные компоненты 
программы. Исследовательская работа ох-
ватывает аспекты практико-ориентирован-
ной подготовки педагогов, что представ-
ляет собой актуальную задачу в контексте 
современного образования. В результате 
экспериментальной апробации програм-
мы повышения квалификации педагогов 
«Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма», реализованной на 
базе института дополнительного образова-
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ния «Жигулевская долина» Тольяттинского 
государственного университета, проведено 
обучение 879 человек г. о. Тольятти, что 
свидетельствует о практической направлен-
ности исследования и позволяет установить 
эффективность в реальных условиях. Сбор 
и анализ данных с 2019 по 2024 г. позво-
лил получить результаты и сформировать 
определенные выводы. Сравнительные ре-
зультаты проводились в экспериментальной 
группе 1 (ЭГ-1), среди проходивших тради-
ционную подготовку в других учреждениях, 
и экспериментальной группе 2 (ЭГ-2), сре-
ди прошедших курс в рамках повышения 
квалификации «Профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма» в ТГУ. 
Проведенное эмпирическое исследование 
позволило получить ответы на интересую-
щие нас вопросы и определить перспекти-
вы для дальнейшей работы. 

Результаты исследования. Дальнейший 
теоретический анализ позволяет нам выде-
лить принципиальные для данного иссле-
дования позиции. 

Во-первых, определить принципы, на 
которых социальное партнерство может 
базироваться в образовании:

1) взаимного уважения и доверия, кото-
рый предполагает, что участники партнер-
ства должны учитывать интересы и права 
друг друга. 

2) открытости, когда партнеры всегда 
готовы к диалогу, обмену информацией 
и совместным решениям, что способствует 
более эффективному взаимодействию;

3) равенства – ориентирован на то, что 
участники социального партнерства име-
ют равные права и возможности для уча-
стия в принятии решений;

4) целостности, предполагающий, что 
субъекты взаимодействия учитывают инте-
ресы всех сторон и стремятся к созданию 
комплексных решений, которые направле-

1  Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358 «О Стратегии комплексной 
безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. –  
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447320/ (дата обращения: 27.12.2024)

ны на достижение единой конкретной цели;
5) инновационности, когда партнерство 

направлено на внедрение новых методов 
и подходов в образовательный процесс, 
способствуя его модернизации.

Во-вторых, обозначить основные фор-
мы взаимодействия социальных партнеров, 
которые наиболее применимы в образова-
нии: консультационная (экспертная), кото-
рая предполагает создание консультативных 
и управленческих органов при образова-
тельных организациях; контрактационная, 
направленная на заключение соглашений 
и контрактов, определяющих взаимные обяза-
тельства и границы ответственности; проект-
ная, реализуемая в рамках образовательных 
программ или инициатив через совместную 
деятельность и сотрудничество с различ-
ными образовательными организациями 
и учреждениями и ведомствами; оценочная, 
предполагающая проведение опросов, анке-
тирования, обсуждений и других форм сбора 
мнений и предложений от всех участников 
образовательного процесса; стажировоч-
ная, представляющая собой сотрудничество 
образовательных учреждений с предприяти-
ями и организациями для проведения практи-
ческих занятий, стажировок и других видов 
профессиональной подготовки. 

В результате проведенного теоретиче-
ского анализа и определения исследова-
тельских позиций остановимся на разработ-
ке программы повышения квалификации 
педагогов «Профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма». Акту-
альность обучения педагогов по этому на-
правлению обусловлена, с одной стороны, 
статистическими данными по увеличению 
травматизма несовершеннолетних в 2024 
году, с другой стороны, требованиями 
нормативных документов к профессио-
нальным трудовым функциям педагогов1. 
Статистика аварийности подтверждает 
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тот факт, что необходимо предпринять 
значительные меры, чтобы снизить число 
раненых и погибших детей на дорогах (за 
9 месяцев 2024 года на дорогах России по-
лучили травмы более 15 тысяч и погибли 
436 несовершеннолетних)1. Ряд исследо-
вателей (Р. Ш. Ахмадиева, Н. В. Рыбкина, 
Г. В. Чмыхова в своих работах поднимали 
проблемы профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма и указыва-
ли в качестве условия их решения органи-
зацию процесса подготовки педагогов [12; 
13; 14]). Так, Г. В. Чмыхова в своей работе 
отмечает «необходимость глубокого рефор-
мирования образовательной сферы в обла-
сти подготовки педагогов к обеспечению 
безопасной жизнедеятельности детей на 
дорогах» и указывает на «возможности ис-
пользования в этой связи дополнительно-
го образования как важной составляющей 
части системы образования» [14, с. 13]. 
Профессиональная деятельность педаго-
га требует наличия компетенции в данной 
области в связи с реализацией Пример-
ной программы воспитания (2021 г.), где 
модуль «Профилактика и безопасность» 
нацелен на участие педагогических ка-
дров в профилактической работе с деть-
ми, в том числе и в сфере поведения на 
дорогах2. Необходимо отметить тот факт, 
что в программах подготовки будущих 
педагогов в учреждениях среднего специ-
ального и высшего образования отсутству-
ют предметы, направленные на обучение 
будущих специалистов формированию 
культуры безопасного движения у несо-
вершеннолетних [15]. При этом данная 
область требует специальных знаний и на-
выков педагогов.

Все эти обстоятельства привели к не-
обходимости расширения знаний педаго-

1  Статистические данные Госавтоинспекции Российской Федерации – 2024 [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://гибдд.рф/ (дата обращения 27.12.2024)

2  Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 
23 июня 2022 г. № 3/22) [Электронный ресурс]. – URL: https://институтвоспитания.рф/programmy-
vospitaniya/spo/programma-vospitaniya/ (дата обращения: 01.10.2024).

гов и значимости вовлечения их в систему 
повышения квалификации для подготовки 
к обучению детей безопасному поведению 
на дорогах. При этом социальное партнер-
ство стало важным фактором для полноцен-
ной реализации программы. Так, начиная 
с процесса планирования программы повы-
шения квалификации педагогов, возникают 
партнерские отношения с заинтересован-
ными ведомствами. Предмет и направле-
ния совместной деятельности социальных 
партнеров в образовательном процессе по 
подготовке педагогов к обучению детей 
безопасному поведению на дорогах пред-
ставлены в таблице 2.

На первом (подготовительном) этапе 
социальные партнеры принимают уча-
стие в реализации целевого компонента 
программы. На подготовительном этапе 
происходил анализ маркетинговых иссле-
дований на образовательные услуги в дан-
ной области. По инициативе организаторов 
проводятся переговоры с потенциальными 
социальными партнерами и обсуждают-
ся варианты и возможности их участия. 
На стадии планирования определялся 
предмет совместной деятельности в сфе-
ре подготовки педагогов и специалистов 
заинтересованных ведомств. В результате 
формирования нормативно-правовых от-
ношений социальных партнеров происхо-
дила фиксация в договорной форме цели, 
задач, принципов, критериев и показате-
лей эффективности сотрудничества, фор-
мировался образовательный заказ. Таким 
образом, на первом подготовительном 
этапе взаимодействие с социальными пар-
тнерами происходило в консультационной 
и контрактационной форме: поиск, обсуж-
дение и оформление соглашений о сотруд-
ничестве в рамках реализации программы. 
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Так, в Центре дополнительного образова-
ния «Жигулевская долина» г. о. Тольятти 
при подготовке и планировании программы 
были подписаны соглашения о сотрудниче-

стве с представителями культуры и средств 
массовой информации, сотрудниками Го-
савтоинспекции, спасателями и работника-
ми медицины. 

Таблица 2 
Взаимодействие социальных партнеров  в условиях организации 
образовательного процесса в системе повышения квалификации

Этапы  
взаимодействия

Направления  
совместной деятельности 

1-й этап –  
подгото- 
вительный

– анализ причинно-следственных связей, влияющих на организацию работы 
по профилактике ДДТТ;

– организация маркетинговых исследований на образовательные услуги;
– формирование образовательного заказа; 
– определение предмета совместной деятельности в сфере подготовки педа-
гогов и специалистов заинтересованных ведомств; 

– подготовка ресурсного обеспечения образовательной деятельности
2-й этап – 
основной 

– разработка требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
педагогов;

– участие в разработке программы повышения квалификации педагогов;
– создание предметно-пространственной среды для реализации программы;
– процессуальное обеспечение реализации программы;
– обеспечение кадрового, материально-технического и информационного 
ресурсного взаимодействия в рамках образовательного процесса;

– координация взаимодействия в реализации методов и средств обучения по 
программе;

– определение показателей оценивания образовательных результатов
3-й этап – 
итоговый

участие в экспертизе и анализе образовательных результатов

Дальнейшее сотрудничество было на-
правлено на участие партнеров в разработке 
содержания программы, требований к об-
разовательным результатам. На этом этапе 
состоялась реализация организационно-де-
ятельностного компонента программы при 
участии социальных партнеров. Эффектив-
ность обучения педагогов зависит от соз-
дания предметно-пространственной сре-
ды, кадрового, материально-технического 
и информационного ресурсного взаимодей-
ствия в рамках образовательного процесса. 
Преимущество использования ресурсов 
социальных партнеров на данном этапе 
проявляется в том, что сотрудники Госав-
тоинспекции, спасатели и медики в доступ-
ной форме в ходе решения ситуационных 
задач и кейсов смогли выступить в каче-

стве экспертов и дать квалифицирован-
ные комментарии об ответственности всех 
участников дорожного движения. Реализа-
ция лекций-презентаций и интерактивных 
практикумов, проектная деятельность и сю-
жетно-ролевые игры с участием заинтере-
сованных ведомств способствовали более 
успешному усвоению педагогами теоре-
тических знаний, которые им необходимо 
транслировать в детскую среду. В процессе 
реализации программы педагогов погру-
жали в психологический дискуссионный 
краш-курс с привлечением специалистов из 
других ведомств. Участие социальных партне-
ров в проектировании маршрутов «дом – шко-
ла – дом» дало возможность педагогам инте-
грировать полученные знания в повседневную 
практику, что способствовало расширению 
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методических умений. Оценка эффектив-
ности реализуемой программы проводилась 
на основе разработанного диагностического 
инструментария и выделенных критериев: 
ценностно-мотивационного, содержательно-
операционального, рефлексивного.

Так, одним из показателей эффективно-
сти проведенных курсов являлся ценност-
но-мотивационный критерий. В начале 
курса было организовано педагогическое 
интервью для установления мотивации пе-
дагогов к деятельности по профилактике 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма. Мотивированность педагогов, по на-
шему мнению, важное условие организации 
профилактической деятельности. Педагоги 
школ указали на отсутствие свободного вре-
мени для этой работы, недостаток методи-
ческих материалов, затруднения в выборе 
адекватных форм и методов работы, тре-
бующих применения специальных знаний. 
Структура мотивации предполагала, в соот-
ветствии с модифицированной методикой 
О. В. Темняткиной «Диагностика уровня 
сформированности личностных профес-

сиональных качеств педагога по компо-
нентам деятельности» [16], выделение 
компонентов: эмоционально-психологи-
ческого, означающего желание повышать 
квалификацию в данной области; регуля-
тивного, отражающего внешние факторы 
мотивации; социального, предполагающего 
желание участвовать в групповых формах 
повышения квалификации с привлечением 
социальных партнеров; аналитического, от-
ражающего настрой на совершенствование 
методических материалов по рассматривае-
мой тематике; творческого, раскрывающего 
желание применять новые формы и мето-
ды в профилактический работе, и самосо-
вершенствования, отвечающего за готов-
ность к трансляции полученных знаний. 
Таким образом, по шести компонентам 
были выявлены соответствующие измене-
ния после реализации программы. Обще-
ние с социальными партнерами, которые 
раскрыли свой потенциал для дальнейше-
го взаимодействия и доступное методиче-
ское сопровождение способствовали изме-
нению уровня мотивации (рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования сформированности ценностно-мотивационного компонента, %

Интерпретация результатов исследова-
ния позволила выявить наличие у педагогов 
устойчивых мотивов к профессиональному 
развитию в рамках реализации данной тру-
довой функции. Достигнутые результа-
ты – увеличение мотивации в эксперимен-
тальных группах (ЭГ-1 на 15 % и ЭГ-2 на 

24 %) – подтверждают эффективность вы-
бранной стратегии. Диагностика показала 
позитивную динамику по всем компонен-
там мотивации, а также готовность педа-
гогов к коллективным формам повышения 
квалификации в этой области при участии 
заинтересованных ведомств. Большинство 
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педагогов указали, что создание атмосферы 
позитивного сотрудничества и взаимопо-
мощи с социальными партнерами является 
ключевым фактором успешной организа-
ции работы по профилактике детского до-
рожного травматизма. Мотивация педагогов 
неразрывно связана с их удовлетворенно-
стью профессиональной деятельностью: 
чем больше возможностей для реализации 
своих знаний и умений они видят в работе, 
тем выше их мотивация и продуктивность. 
В связи с этим важно развивать разнообраз-

ные формы морального и материального 
поощрения для педагогов, активно участву-
ющих в профилактической деятельности, 
а также создавать условия для их профес-
сионального и личностного роста.

По завершению программы обучения 
педагогам предлагалось провести самоана-
лиз по трем направлениям: уровень знаний, 
необходимость методического сопровожде-
ния и готовность к трансляции полученных 
новых форм и методов работы по профи-
лактике детской аварийности (рис. 2). 

Рис. 2. Результаты исследования на контрольном этапе, %

Установленные изменения в теоретиче-
ских знаниях, на наш взгляд, будут иметь 
прямое влияние на результаты профилак-
тической работы с обучающимися. При 
этом педагоги получили навыки взаимо-
действия с социальными партнерами, ко-
торые будут применять в дальнейшем. 
Однако по-прежнему значительное число 
респондентов-слушателей отметили по-
требность в методической поддержке. Это 
свидетельствует о том, что участие в курсах 
помогает педагогам осознанно подходить 
к вопросам обучения детей безопасному 
поведению на дорогах. Таким образом, 
формируется естественный импульс к са-
моразвитию в данной области. Кроме того, 

наблюдается положительная динамика по 
завершению курса о готовности педагогов, 
которые стремятся привлекать социальных 
партнеров к образовательному процессу, 
транслировать полученный опыт, что будет 
способствовать его обогащению и повыше-
нию эффективности.

Обсуждение результатов. Новая ситуа-
ция в современной системе, проявляющая-
ся в расширении социального партнерства, 
является важным инструментом для повы-
шения качества образования, обеспечения 
соответствия образовательного процесса со-
временным требованиям и вовлечения всех 
заинтересованных сторон в этот процесс. 

Взаимодействие партнеров в системе 
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образования предполагает активное сотруд-
ничество образовательной организации 
с другими заинтересованными сторонами, 
такими как семья, предприниматели, обще-
ственные организации и государственные 
органы. Это сотрудничество не только обе-
спечивает развитие образовательной дея-
тельности, но и способствует обмену ресур-
сами, знаниями и опытом, созданию условий 
для более эффективной подготовки специ-
алистов. Предмет социального партнерства 
формируется на основе решаемой проблемы. 
Современный педагог должен владеть спо-
собами привлечения социальных партне-
ров в значимую для образовательной орга-
низации деятельность. Программы системы 
повышения квалификации не только влияют 
на качество образовательных результатов, 
но и демонстрируют педагогам механизмы 
партнерства (методы, технологии), которые 
они могут использовать в дальнейшей рабо-
те с обучающимися.

Заключение. Анализ полученных ре-
зультатов исследования позволяет сде-
лать вывод о том, что вовлечение соци-
альных партнеров в процесс повышения 
квалификации педагогов обеспечивает 

качество образовательного процесса в рас-
сматриваемой области. Социальное пар-
тнерство в образовании включает в себя 
широкий спектр участников, которые в ре-
зультате взаимодействия не только раз-
вивают ресурсообмен, но и обогащают 
процесс обучения новыми идеями и фор-
матами. Социальное партнерство может 
проявляться в различных формах – от со-
вместных проектов и программ до соглаше-
ний о сотрудничестве в виде долгосрочных 
обязательств, которые могут быть гибкими 
и адаптироваться под конкретные задачи. 
Взаимодействие с внешними партнерами 
может иметь место не только в образова-
тельном процессе, но и в таких сферах, как 
профессиональная подготовка, научные ис-
следования, общественные инициативные 
проекты и др. Социальное партнерство 
применимо на всех уровнях образования. 
Социальное партнерство может рассматри-
ваться как инновационный ресурс развития 
педагогов в системе повышения квалифика-
ции, который играет ведущую роль в модер-
низации образования и создании условий 
для достижения более высоких показате-
лей в образовательной деятельности. 
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Психоэмоциональные особенности подростков  
в зависимости от роли в структуре буллинга
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Аннотация. Буллинг как психосоциальное явление получил в настоящее время широ-
кое распространение среди подростков. В связи с этим исследование влияния буллинга на 
психоэмоциональное состояние обучающихся и оценка их психоэмоционального состояния 
в зависимости от той роли, которую они занимают в этом процессе, приобретает особое 
значение.

Цель исследования – оценить психоэмоциональное состояние учащихся подросткового 
возраста в зависимости от их роли в процессе осуществления буллинга.

Контингент и методы исследования. Целевой аудиторией исследования выступили  
54 обучающихся в возрасте 14–15 лет двух 9-х классов МБОУ СОШ № 155 г. Новосибирска. 
Было проведено анкетирование подростков с помощью четырех опросников: опросник со-
циометрических измерений (социометрия) Д. Морено; тест на выявление «буллинг-струк-
туры» Е. Г. Норкина; диагностика уровня школьной тревожности Э. Филлипса; опросник 
на выявление агрессивности Л. Г. Почебут. В ходе исследования 9 А класс был обозначен 
как контрольный, 9 Б класс – экспериментальный.

Результаты исследования и выводы. Социометрический анализ выявил наличие пре-
небрегаемых и учеников-изгоев в обоих классах, а также в экспериментальном классе вы-
явлены отвергаемые. Положительная буллинг-структура наблюдалась в контрольном классе, 
так как количество защитников жертвы преобладало над количеством инициаторов и его 
помощников. В экспериментальном классе было выявлено больше инициаторов буллинга 
и его помощников, что отразилось на психоэмоциональном состоянии обучающихся – об-
наружено больше подростков с повышенным уровнем тревожности и агрессивности. Таким 
образом, активное участие в буллинге сопровождается психоэмоциональными сдвигами 
у подростков. Полученные данные являются основанием для работы по уменьшению прояв-
лений буллинга, снижению уровня агрессивности и повышению эмоционального комфорта 
в экспериментальном классе.

Ключевые слова:  буллинг; обучающиеся; буллинг-структура; агрессор; жертва; пре-
небрегаемые; изгои; тревожность; агрессивность
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Psychoemotional Characteristics of Adolescents Depending  
on their Role in the Structure of Bullying
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Abstract. Bullying as a psycho-social phenomenon is currently widespread among adoles-
cents. In this regard, the study of the influence of bullying on the psycho-emotional state of 
students and the assessment of their psycho-emotional state, depending on the role they occupy in 
this process, is of particular importance.

The purpose of the study is to assess the psycho-emotional state of adolescent students de-
pending on their role in the process of bullying.

The contingent and research methods. The target audience of the study was 54 students aged 
14–15 years of two 9th grades of MBOU Secondary School No. 155 in Novosibirsk. The re-
spondents were surveyed using four questionnaires: D. Moreno’s sociometric measurement ques-
tionnaire (sociometry); E.G. Norkin’s “bullying structure” test; E. Phillips’ diagnosis of school 
anxiety; L.G. Pochebut’s aggressiveness questionnaire. In the course of the study, grade 9 A was 
designated as a control, grade 9 B was designated as an experimental class.

The results of the study and conclusions. Sociometric analysis revealed the presence of ne-
glected and outcast students in both classes, as well as rejected ones in the experimental class.  
A positive bullying structure was observed in the control class, as the number of defenders of the 
victim prevailed over the number of initiators and his assistants. In the experimental class, more 
initiators of bullying and their assistants were identified, which affected the psycho–emotional 
state of the students – more adolescents with increased levels of anxiety and aggression were 
found. Thus, active participation in bullying is accompanied by psycho-emotional shifts in ado-
lescents. The data obtained are the basis for work on reducing bullying, decreasing the level of 
aggression and increasing emotional comfort in the experimental classroom.

Keywords: bullying; learners; bullying structure; aggressor; victim; neglected; outcasts; anx-
iety; aggressiveness
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Введение. По результатам опросов 
учащихся в 2021 году, 55 % детей школь-
ного возраста сталкивались с буллингом –  
т. е. чаще, чем каждый второй1. К сожале-
нию, в каждом классе находится минимум 
один ученик, который становится объектом 
для насмешек и издевательств. Причины 
насмешек крайне разнообразны: от внеш-
ности и поведения, до национальности 

и уровня материальной обеспеченности. 
Любая, даже незначительная уникальность 
может стать фактором для создания си-
туации травли. Систематичные обидные 
шутки, «уколы», грубые слова превраща-
ются в настоящее издевательство, которое 
необходимо вовремя выявлять и устранять. 

В результате буллинга формируется по-
стоянная тревожность, стресс, дестабилиза-
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ция личности и психики, порой данный про-
цесс доводит до суицидальных действий [1]. 

Для лучшего понимания индивидуаль-
ных психологических особенностей участ-
ников буллинга необходимо знать, какие 
позиции они занимают и какие роли игра-
ют в этом процессе, т. е. определить «бул-
линг-структуру» [2, с. 161].

В настоящее время широко использу-
ется классификация «буллинг-структу-
ры», которую предложил О. Л. Глазман  
[2, с. 162–163]. Основными ролями в дан-
ной структуре являются следующие.

1. Инициатор (обидчик) – индивид, об-
ладающий высоким потенциалом общей 
агрессивности. Он «нападает» не только 
на своих жертв, но и на педагогов и родных.

2. Помощник инициатора, который ха-
рактеризуется стремлением помогать и под-
ражать «обидчику», пользуясь прямым бул-
лингом (физическое насилие, обзывания).

3. Защитник «жертвы», как правило, име-
ющий наибольший авторитет среди одно-
классников. Он реже всех проявляет бул-
линг по отношению к сверстникам и очень 
редко становится объектом буллинга.

4. Жертва – лицо, испытывающее психо-
логическое насилие, изолированность и оди-
ночество, ощущение опасности и тревоги. 
Представителям данной роли свойственно 
проявление симптомов депрессии, высокий 
уровень тревожности и иные сходные отри-
цательные эмоциональные проявления.

5. Наблюдатель (свидетель). В ситуаци-
ях буллинга эту роль чаще всего занимает 
большинство учеников.

В связи с этим наше исследование на-
правлено на выявление психоэмоциональ-
ного состояния учащихся в зависимости от 
занимаемой роли в структуре буллинга, что 
имеет большое значение для профилактики 
этого явления и оказания квалифицирован-
ной помощи его жертвам.

Цель исследования – исследовать влия-
ние буллинга на психоэмоциональное состо-
яние учащихся подросткового возраста в за-
висимости от занимаемой роли в структуре 

этого процесса.
Задачи исследования: 
Провести социометрический анализ сре-

ди обучающихся 9-х классов для выявления 
«буллинг-структуры» в экспериментальном 
и контрольном классах.

Оценить уровень тревожности и агрес-
сивности у обучающихся эксперименталь-
ного и контрольного класса в зависимости 
от позиции в буллинг-структуре.

Первоначально о систематической травле 
одного человека другим говорилось в рамках 
термина «моббинг». Данный термин впер-
вые был употреблен зоопсихологом К. Ло-
ренцом в 1958 г. К. Лоренц этим словом обо-
значил «специфическое поведение зверей 
и птиц, предупреждающих других животных 
о приближении врага и общими усилиями 
отгоняющих противника» [7].

Проблему буллинга первым обозначил 
скандинавский профессор Дэвид Олвеус, 
который в 70-х гг. провел исследование 
этого явления среди мальчиков, после чего 
изучение феномена буллинга начало рас-
пространяться во всех странах [8].

Исследователь С. Арора пришел к вы-
воду о том, что буллинг – это агрессивные 
действия, имеющие место в общении меж-
ду молодыми людьми в школе [9].

В. Безаг считал, что буллинг − это «не-
однократное нападение (физическое, пси-
хологическое, социальное или вербальное) 
теми, чья власть формально или ситуатив-
но выше, на тех, кто не имеет возможно-
сти защититься, с намерением причинить 
страдание для достижения собственного 
удовлетворения» [9].

Советский и российский социолог, пси-
холог и философ И. Н. Кон трактовал бул-
линг как запугивание, физический или эмо-
циональный террор, с целью проявления 
у жертвы страха и тем самым подчинения 
ее себе [10].

Причины возникновения буллинга разно-
образны: неправильное воспитание в семье 
по типу гиперопеки, гипоопеки или потака-
ния, приводящее впоследствии к агрессив-
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ному эгоцентрическому типу поведения или 
наоборот, заниженной самооценке, поведе-
нию «жертвы» [11]; желание добиться при-
знания окружающих за счет подавления бо-
лее слабого члена группы [12]; воздействие 
средств массовой информации, пропаганди-
рующих культ жестокости и насилия [13]; 
социальное окружение и реализация лич-
ностной предрасположенности к агрессив-
ному поведению, желанию утвердить своё 
собственное «Я» [14]; потеря близких вза-
имоотношений и конфликты, в результате 
чего обостряется чувство одиночества или 
потери [15], и т. д., что оказывает на ребенка 
сильное психологическое воздействие и па-
губно отражается на психоэмоциональном 
состоянии учащихся [16]. 

Воздействие любого вида насилия, пря-
мое или косвенное, накладывает отпечаток 
на восприятие человеком картины мира. 
Усвоив определенную модель поведения, 
например, поведение «жертвы», подросток 
может следовать ей всю последующую 
жизнь [17].

В результате теоретического анализа 
буллинга как социально-педагогической 
проблемы было выявлено, что буллингом 
можно считать умышленное, не носящее 
характера самозащиты и не санкциони-
рованное нормативно-правовыми актами 
государства, длительное (повторяющееся) 
физическое или психологическое насилие 
со стороны индивида или группы лиц, ко-
торые имеют определенные преимущества 
(физические, психологические, админи-
стративные и т. д.) относительно индивида, 
которое происходит преимущественно в ор-
ганизованных коллективах с определенной 
личной целью (например, желание заслу-
жить авторитет у некоторых лиц) [18].

Контингент и методы исследования. 
Целевую аудиторию исследования соста-
вили 54 обучающихся в возрасте 14–15 лет 
двух 9-х классов МБОУ СОШ № 155 г. Ново-
сибирска. В 9А классе (контрольном) было 
12 юношей и 14 девушек, в 9Б классе (экс-
периментальном) – 12 юношей и 12 девушек.

Методы исследования. Было проведе-
но анкетирование обучающихся с помощью 
следующих опросников: 

1) опросник социометрических измере-
ний (социометрия) Д. Морено [3];

2) тест на выявление «буллинг-структу-
ры» Е. Г. Норкина [4];

3) диагностика уровня школьной тревож-
ности Э. Филлипса [5];

4) опросник Л. Г. Почебут на выявление 
агрессивности [6].

Полученные в исследовании результаты 
были обработаны общепринятыми стати-
стическими методами с выявлением досто-
верности при уровне значимости р ≤ 0,05.

Результаты исследования. Для про-
ведения социометрического анализа из-
начально была выявлена степень распро-
страненности буллинга в контрольном 
и экспериментальном классах. 

В контрольном классе распространение 
буллинга выявлено у 43 % обучающихся, 
при этом у большей части респондентов 
преобладала склонность к попаданию в си-
туацию буллинга. В экспериментальном 
классе буллинг выявлен у 65 % обучающих-
ся, причем большее количество обучающих-
ся по сравнению с контрольным классом 
непосредственно участвовало в буллинг-
структуре. 

Для выявления распределения учащихся 
относительно участия в буллинге был ис-
пользован метод социометрических изме-
рений Д. Морено.

По результатам исследования учащихся 
обоих классов получены следующие резуль-
таты (табл. 1).

Анализ результатов социометрического 
опроса показал, что в контрольном классе 
было выявлено 3 статусные группы: ли-
деры, предпочитаемые и пренебрегаемые, 
а в экспериментальном – еще определилась 
небольшая группа отвергаемых. Причем, по 
количеству учащихся, распределенных в эти 
3 группы, существенных различий между 
классами не выявлено. Остановимся на ха-
рактеристике выявленных статусных групп.
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Таблица 1

Социометрический анализ учащихся 9-х классов (по Д. Морено)

Класс Всего  
человек Лидеры Предпо-

читаемые
Пренебре-

гаемые Отвергаемые

Контрольный класс  
9 «А» 26 3 чел. 

(11,5 %)
19 чел. 

(73,1 %)
4 чел. 

(15,4 %) 0

Экспериментальный класс 
9 «Б» 24 4 чел. 

(16,7 %)
15 чел. 

(62,5 %)
3 чел. 

(12,5 %)
2 чел. 

(8,3 %)

Лидеры обладали активной жизненной 
позицией, участвовали во многих меропри-
ятиях и дружили почти со всеми ученика-
ми в классе. Они хорошо учились, часто 
помогали одноклассникам, активно уча-
ствовали в олимпиадах и школьных меро-
приятиях. Позиция одного из лидеров была 
обусловлена его высоким материальным 
благосостоянием, что он открыто демон-
стрировал, подчеркивая свое превосходство.

Группа предпочитаемых испытуе-
мых оказалась в обоих классах самой 
многочисленной. Учащиеся этой группы 
были в меру инициативные, имели боль-
шой круг общения, дружили между собой 
и с лидерами, реже общались с однокласс-
никами из других групп, которые не входи-
ли в близкий круг. 

Испытуемые из группы «Пренебрега-
емые» в основном дружили и общались 
между собой, любили быть в компании друг 
друга или наедине. Их соединяли общие ин-
тересы и предпочтения, но эти интересы не 
поддерживались большинством в классе. 
Они носили необычную одежду, часто бы-
вал неопрятный вид. Несмотря на это, их 
никто не обижал. Такие учащиеся не вхо-
дили в большинство класса в силу тех или 
иных личностных особенностей, при этом 
они не являлись жертвами и объектом для 
насмешек в данном коллективе.

В контрольном классе не было обнаруже-
но выраженных изгоев, а в эксперименталь-
ном классе выявилось 2 отвергаемых уче-
ника. Один из них недавно прибыл в класс 
и еще не успел влиться в коллектив; второй 

ученик часто болел и уезжал, имел спец-
ифический запах и интересы, в классе ста-
рался не выделяться, сидел на последней 
парте один.

Таким образом, большинство обуча-
ющихся в обоих классах входили в две 
первые группы («лидеры» и «предпочита-
емые»), что свидетельствует о благопри-
ятном психологическом климате. Тем не 
менее были выявлены группы пренебре-
гаемых и изгоев, что указывает на необ-
ходимость работы над межличностными 
отношениями в классах, поскольку даже 
небольшое количество психологически не-
принятых обучающихся может повлиять на 
общую атмосферу.

На втором этапе исследования была ис-
пользована методика на выявление «бул-
линг-структуры» Е. Г. Норкина.

По результатам исследования установле-
но (рис. 1), что в контрольном классе вы-
явлен 1 ученик-инициатор, а в эксперимен-
тальном − 2 учащихся, что свидетельствует 
о большем потенциале агрессивности в экс-
периментальном классе. Они могут напа-
дать как на своих жертв в классе, так и на 
родственников и педагогов. 

В таблице 2 представлены результаты 
распределения социотипов в буллинг-
структуре. Преимущественно инициато-
ры-лидеры находились в эксперименталь-
ном классе (8,3 %). Половина контрольного 
класса была в роли защитников (50 %). 
Жертвы-пренебрегаемые и отвергаемые вы-
явлены в обоих классах, но в эксперимен-
тальном классе их оказалось больше.
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Рис. 1. Распределение учащихся 9-х классов в «буллинг-структуре» 
(по Е. Г. Норкину)

Таблица 2
Распределение обучающихся разных социотипов (%) в буллинг-структуре

Буллинг- 
структура

Социотип
Лидер Предпочитаемый Пренебрегаемый Отвергаемый

Контр. Эксп. Контр. Эксп. Контр. Эксп. Контр. Эксп.
Инициатор 3,8 8,3* 
Помощник 23,1 37,5 *
Защитник 7,7 8,3 50,0 25,0* 7,7 4,2 
Жертва 3,8 8,3 *
Наблюдатель 3,8 8,3*

Примечание: здесь и далее в таблицах и по тексту: * достоверные отличия между контрольным и экспе-
риментальным классами

Помощников инициаторов в эксперимен-
тальном классе также было больше. Они 
характеризовались стремлением помогать 
и подражать «инициатору». Стараясь угодить 
им, завоевать одобрение, помощники, как 
правило, используют прямой буллинг в фи-
зической и психологической формах [10].

Защитников «жертвы» в контрольном 
классе оказалось значительно больше как 
по сравнению с экспериментальным клас-
сом, так и больше, чем инициаторов и по-
мощников вместе взятых, что является хо-
рошей предпосылкой для снижения угрозы 
буллинга в 9А классе.

Количество «жертв» и «наблюдате-
лей» в обоих классах одинаково, 1 и 2 че-

ловека, соответственно.
Можно полагать, что такая «буллинг-

структура» в экспериментальном классе соз-
дает все предпосылки для проявления в нем 
буллинга по сравнению с контрольным 
классом, где количество защитников в 2 раза 
больше, чем инициаторов и помощников. 
Это и способствовало созданию в нем бла-
гоприятной обстановки для профилактики 
различных проявлений буллинга.

Для оценки психоэмоциональной атмос-
феры в классах, в частности уровня школь-
ной тревожности, была использована мето-
дика Э. Филлипса. 

Видно (рис. 2), что в контрольном 
классе большинство обучающихся имели 
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нормальный уровень школьной тревож-
ности, который является оптимальным для 
комфортной жизнедеятельности человека. 
Лишь 6 человек из 26 имели повышенный 
и 1 ученик – высокий уровни тревожности. 

В экспериментальном классе также пре-
обладало количество обучающихся с нор-
мальным уровнем школьной тревожности. 
Однако если суммировать количество уча-

щихся с повышенным и высоким уровня-
ми тревожности, то их окажется столько же 
(12 чел., т. е. 50 %*), сколько и учащихся 
с нормальным уровнем. Это свидетель-
ствует о более высоком уровне напряже-
ния в экспериментальном классе по срав-
нению с контрольным (рис. 2).

Далее мы оценили вклад разных факто-
ров в развитие общей тревожности (рис. 3).

Рис. 2. Распределение обучающихся 9-х классов по уровню школьной тревожности

Рис. 3. Распределение учащихся по основным факторам, определяющих уровень школьной 
тревожности 

Условные обозначения: 1. Общая тревожность в школе. 2. Переживания социального 
стресса. 3. Фрустрация потребности в достижении успеха. 4. Страх самовыражения. 5. Страх 
ситуации проверки знаний. 6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих. 7. Низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу. 8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями.

Согласно полученным данным, в экс-
периментальном классе выявлено большее 

количество обучающихся (12 человек, или 
50,0 %*) с выраженной общей тревожно-
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стью в школе, относительно контрольного 
класса (7 учащихся, т. е. 26,9 %).

Это обусловлено разными факторами: 
переживанием социального стресса в свя-
зи со сложностями в социальных контактах 
с окружающими людьми; большей фрустра-
цией потребностей в достижении успеха, 
что мешало учащимся поверить в себя 
и целеустремленно идти к поставленным 
целям; выраженным страхом самовыра-
жения (75 %* учащихся эксперименталь-
ного класса боялись выражать свои мысли, 
переступать шаблонные действия и за-
явить о себе, хотя и в контрольном классе 
таких учащихся было также довольно мно-
го – 42 %). Особенно большое количество 
учащихся в обоих классах имели высокий 
уровень страха ситуации проверки знаний, 
который заключался в страхе выступлений 
перед классом, особенно публичных, что 
связано с ответственностью за результаты 
и, возможно, недостаточной подготовкой 
к этому виду активности, на что следует 
обратить внимание педагогов. Страх не 
соответствовать ожиданиям окружающих 
был выражен также у учащихся в обоих 
классах, хотя в экспериментальном клас-
се – в большей степени (42 %* против 
31 % в контрольном классе). 

Указанные школьные страхи могли быть 
обусловлены плохими контактами с учите-
лями. Однако анализ проблем и страхов в от-
ношениях с учителями показал, что этому 
подвержено очень небольшое количество 

учащихся − 2 человека (8 %) в контрольном 
классе и 4 человека (17 %*) − в эксперимен-
тальном. Следовательно, педагоги в этой 
школе не были основными причинами, 
способствующими развитию школьной 
тревожности.

Нельзя исключить, что на формирова-
ние высокой тревожности у обучаемых по-
влияли их личностные особенности. Анализ 
психофизиологической сопротивляемости 
стрессу показал, что низкая стрессоустойчи-
вость была присуща также небольшому ко-
личеству учащихся: 11,5 % – в контрольном 
классе и 21 %* – в экспериментальном классе.

Таким образом, основными фактора-
ми, вызывающими повышенную тревож-
ность учащихся, являются страхи проверки 
знаний и самовыражения, несоответствия 
ожиданиям окружающих, фрустрация в до-
стижении успеха, причем в эксперимен-
тальном классе они охватывали значитель-
но больше учащихся, чем в контрольном. 

В таблице 3 представлен уровень тре-
вожности у обучающихся в зависимости 
от роли в буллинг-структуре. Высокий уро-
вень тревожности выявлен у инициаторов 
двух классов и жертвы в эксперименталь-
ном классе. Повышенный уровень тревож-
ности выявлен у инициатора в эксперимен-
тальном классе, а также среди помощников, 
защитников и жертв в обоих классах. Нор-
мальный уровень тревожности отмечался 
только у помощников, защитников и на-
блюдателей в буллинг-структуре. 

Таблица 3
Распределение обучающихся по уровню тревожности в 

зависимости от роли в буллинг-структуре, %

Буллинг-структура
Уровень тревожности

Высокий Повышенный Нормальный
Контр. Эксперим. Контр. Эксперим. Контр. Эксперим.

Инициатор 4,8 4,2 4,2
Помощник 15,4 25,0* 7,7 12,5* 
Защитник 4,8 7,3 57,7 31,3* 

Жертва 4,2 4,8 4,2  
Наблюдатель 4,8 7,3 
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Как указывалось во введении, одной 

из причин формирования буллинга мог-
ла быть высокая агрессивность учащих-
ся. Поэтому для определения роли этого 
фактора в проявлении буллинга в экспе-
риментальном и контрольном классах был 
проведен тест на выявление уровня и вида 
агрессивности.

Оказалось, что в контрольном классе 
(табл. 4) у большинства обучающихся (от 
61 до 73 %) уровень всех видов агрессив-
ности (вербальной, физической, пред-
метной, эмоциональной и самоагрессии) 
был низкий, что является благоприятным 
фоном для предупреждения проявления 

буллинга. Несколько больше, по срав-
нению с другими видами агрессивно-
сти, у обучающихся проявлялся высокий 
уровень эмоциональной (23 %) агрессии, 
что выражалось в склонности вымещать 
эмоции в момент напряжения на окружаю-
щих (появление враждебности). 

В экспериментальном классе показатель 
учащихся с высокой и средней степенями 
агрессивности по многим факторам превы-
шал результаты контрольного класса. Так, 
эмоциональная агрессия (25 %) и само-
агрессия (21 %) являлись самыми распро-
страненными видами в экспериментальном 
классе. 

Таблица 4
Распределение обучающихся по уровню агрессивности (опросник Л. Г. Почебут), %

Виды агрессии
Степень агрессивности

Высокая Средняя Низкая
Контр. Эксперим. Контр. Эксперим. Контр. Эксперим.

Вербальная 7,7 16,7* 19,2 25,0 73,1 58,3*
Физическая 0 8,3* 30,8 25,0 69,2 66,7
Предметная 11,5 12,5 19,2 20,8 69,2 66,7

Эмоциональная 23,1 25,0 15,4 25,0* 61,5 50,0*
Самоагрессия 11,5 20,8* 23,1 20,8 65,4 58,3

Для получения интегральной характе-
ристики степени общей агрессивности мы 
обобщили результаты по всем шкалам (рис. 4).

Как видно, в экспериментальном клас-

се количество учащихся с высоким и сред-
ним уровнями общей агрессивности было 
существенно выше (16 чел., или 66,7 %*), 
чем в контрольном классе (11 чел., или 42,3 %). 

Рис. 4. Распределение обучающихся 9-х классов по общему уровню агрессивности 
 (по опроснику Л. Г. Почебут)
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Этот фактор можно рассматривать, 

с одной стороны, как одну из причин не-
благоприятной буллинг-структуры среди 
учащихся 9Б класса, а с другой стороны, 
нельзя исключить, что повышенная агрес-
сивность в этом классе стала следствием 
проявлений буллинга и, как ответ, защитной 
реакцией на травлю.

Для выявления уровня агрессивно-
сти обучающихся в зависимости от их 
роли в буллинг-структуре мы проанали-
зировали соответствующее распределе-
ние учащихся. Высокий уровень агрес-
сивности наблюдался преимущественно 
у инициаторов, а также в меньшей степе-
ни у помощников и жертв. Все участни-
ки буллинга в экспериментальном классе 
имели средний уровень агрессивности, 
тогда как низкий уровень агрессивно-

сти выявлен у защитников жертвы в обо-
их классах. 

При рассмотрении гендерного распре-
деления респондентов в буллинг-структуре 
было выявлено, что инициаторами в обо-
их классах выступали только юноши (табл. 
6). Помощниками инициаторов были так-
же преимущественно юноши эксперимен-
тального класса. Таким образом, в дан-
ной возрастной группе только респонденты 
мужского пола выбирали способ самоут-
верждения и взаимодействия со сверстни-
ками через буллинг.

Защитниками жертвы в большинстве вы-
ступали девушки, что характерно как для 
экспериментального, так и для контрольно-
го классов. Однако жертвами буллинга по 
итогу исследования в обоих классах оказа-
лись также только девушки.

Таблица 5
Распределение обучающихся по уровню агрессивности в 

зависимости от их роли в буллинг-структуре, %

Буллинг-структура
Степень агрессивности

Высокая Средняя Низкая
Контр. Эксперим. Контр. Эксперим. Контр. Эксперим.

Инициатор 3,8 7,3*
Помощник 3,2* 19,2 25,0 3,8 12,5*
Защитник 15,4 12,5 50,0 25,0*

Жертва 3,8 3,2 3,2*
Наблюдатель 7,3* 3,8*

 
Таблица 6

Гендерное распределение обучающихся в буллинг-структуре, %

Буллинг-структура
Гендер

Юноши Девушки
Контр. Эксперим. Контр. Эксперим.

Инициатор 3,8 8,3*
Помощник 11,5 25,0* 11,5 12,5 
Защитник 26,9 16,7* 38,5 20,8*

Жертва 3,8 8,3*
Наблюдатель 3,8 4,2 4,2*
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Заключение. Большинство обучаю-

щихся 9-х классов данной школы по соци-
ометрическому анализу входили в группы 
лидеров (инициаторов) и предпочитаемых, 
отвергаемые присутствовали только в экс-
периментальном классе. Более благопри-
ятная буллинг-структура для коллектива 
наблюдалась в контрольном классе, так 
как количество защитников жертвы пре-
обладало над количеством инициаторов 
и их помощников. Более высокие уров-
ни агрессивности и тревожности, но по-
ниженный уровень стрессоустойчивости 
отмечались среди обучающихся экспери-
ментального класса, в котором буллинг-

структура способствовала проявлению этих 
состояний, а в ее рамках – у инициаторов  
и помощников.

Инициаторами буллинга явились только 
обучающиеся мужского пола, при этом по-
мощниками инициаторов были также пре-
имущественно юноши. Жертвами буллинга 
оказались только девушки, однако роль за-
щитников жертвы также в большей степени 
принадлежала девушкам.

Полученные данные являются основани-
ем для психолого-педагогической работы по 
снижению уровня агрессивности и повыше-
нию эмоционального комфорта в классах 
с проявлениями буллинга.
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Отношение детей с миграционным прошлым к обучению  
в школе как признак социально-психологической адаптации
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Аннотация. С точки зрения подхода, ориентированного на ребенка, который подчеркивает 
активность и субъективность детей, важность их опыта, особенно ярко высвечивается миссия 
школы и роль профессионалов (учителей, советников по воспитанию, социальных работни-
ков), работающих с ними и влияющих на успех их адаптации. Особенное значение образо-
вание приобретает в вопросах адаптации и благополучия детей с миграционным прошлым.

Цель статьи заключается в выявлении специфики отношения к процессу обучения, су-
ществующим школьным правилам и социальным пространствам детей с миграционным 
прошлым. 

Методология исследования опиралась на предположение, что дети с миграционным 
прошлым могут по-другому воспринимать и интерпретировать процессы обучения, об-
разовательное и социальное пространство, что выступает признаком их достаточной или 
недостаточной адаптации. Исследование носило социологический и психологический ха-
рактер. Выборку составил 3861 ученик 5–9 классов, из них 2955 детей титульной нации, 
906 детей с миграционной историей. В исследовании использовался метод анкетирования 
и фокус-групп.

В заключении делается вывод о наличии разницы в отношении к школе, школьным пра-
вилам, готовности к агрессии в школьных отношениях, восприятии отношения со стороны 
учителя, включенности родителей. Наблюдается ряд значимых различий в отношении к раз-
личным аспектам обучения в школе между детьми титульной нации и детьми с миграцион-
ной историей, что может быть признаком недостаточной адаптации последних. Учащиеся 
с миграционным прошлым чаще воспринимают учителя как оскорбляющего и унижающего, 
боятся выходить к доске. Особенно это касается учащихся с низким знанием языка из семей, 
в которых принято общаться только на национальном языке.

Ключевые слова:  школа; образовательное пространство; школьные правила; опасные 
и безопасные места; дети с миграционным прошлым; адаптация детей-мигрантов
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The purpose of the article is to identify the specifics of the attitude to the learning process, 
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Введение. Признание ценности ин-
вестиций в здоровье детей как условие 
долгосрочного устойчивого развития 
и экономического роста стран привело 

к повышению внимания к их благополу-
чию1. Данный процесс подкрепляется при-
знанием прав детей на безопасное, здоровое 
и полноценное детство, изложенных в Кон-
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венции Организации Объединенных Наций 
о правах ребенка1. 

В исследованиях многих авторов 
(Г. Б. Баймурзаева [1]; D. Devine [2]; K. Slany, 
M. Ślusarczyk, J. Struzik, M. Warat [3]) от-
мечено, что образование выступает ключе-
вым фактором, влияющим на благополучие 
детей. Специфика организации образо-
вательного процесса и потребность в его 
качестве приводит к необходимости учета 
групп субъектов образовательного процес-
са, требующих особого внимания вслед-
ствие физического, психического или 
социального статуса. Дети, имеющие ми-
грационную историю (дети иностранных 
граждан), выступают в качестве одной из 
групп, образовательные потребности кото-
рых отличаются от детей титульной нации 
и могут вызывать повод для беспокойства. 
Существующие в настоящий момент иссле-
дования образовательных процессов детей 
с миграционным прошлым чаще социоло-
гического характера и касаются узкого диа-
пазона показателей (обычно успеваемости 
по математике, естественным наукам и гра-
мотности) [2; 4]. Данные исследования не 
учитывают сложность реакций детей на 
обучение в иноязычной среде, а также 
факторы и процессы, которые порождают 
различные переживания образовательного 
благополучия/неблагополучия в широком 
смысле. Остаются неясными условия об-
разовательного «благополучия» детей из 
среды мигрантов, которые могут отличаться 
от культурных и социальных норм, преоб-
ладающих в школах [2].

Основные теоретические положения. 
По статистике Портала миграционных дан-
ных, 12 % от общего числа международных 
мигрантов составляли дети-мигранты в воз-
расте до 18 лет, в то время как молодые 

1  Конвенция ООН о правах ребенка [Электронный ресурс]: одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989; вступила в силу для СССР в 15.09.1990 // КонсультантПлюс: справ. правовая 
система (дата обращения: 05.10.2024).

2  Организация Объединенных Наций. Отчет о мировой миграции 2024 г. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://worldmigrationreport.iom.int/ (дата обращения: 05.10.2024).

люди в возрасте от 15 до 24 лет состав-
ляли 11 %. В Европе эти цифры достигли 
7 % и 10 % соответственно [5]. Согласно 
данным Организации Объединенных На-
ций, наибольший процент приходится на 
Африку, однако последние тридцать лет 
(1990–2020 гг.) наблюдается устойчивый 
рост детей мигрантов в Европе и в России, 
что только укрепляет убежденность в необ-
ходимости проведения исследований в этой 
области2. Хотя в предшествующие десяти-
летия в исследованиях миграции, очевид-
но, доминировал подход, ориентированный 
на взрослых, в последние годы наблюдается 
явная потребность в исследованиях, посвя-
щенных специфике миграционных процес-
сов, роли и опыта детей и молодежи [3]. 

Впервые в фокус внимания попали про-
блемы, касающиеся не только движения ми-
грантов, но и условий для миграционных 
процессов в принимающей стране, угроз, 
шансов социальной адаптации и аккульту-
рации, с которыми сталкиваются сами дети 
и их родители. Пристально рассматривают-
ся действия политических и социальных 
институтов, ответственных за благополу-
чие детей, качество их жизни, безопасности 
и защищенности, здоровье и возможности 
для лучшего будущего и образования.

В целом миграционная мобильность 
детей, заставляющая их переживать транс-
национальное детство, требует применения 
особого, так называемого ориентирован-
ного на ребенка подхода [6]. Это требова-
ние вытекает из положений новой соци-
ологии и психологии детства, в которой 
ребенок раскрывается как самостоятельный 
мыслящий агент, который может многое 
рассказать о своем опыте и событиях. Дан-
ная парадигма больше не позволяет воспри-
нимать детей как пассивные действующие 



145Siberian Pedagogical Journal ♦ № 1 / 2025

PSYCHOLOGICAL  RESEARCHES
лица, терпящие последствия в результате 
миграции их родителей, которые выступа-
ют ключевыми лицами, принимающими 
решения о миграционном движении, его 
характере и курсе.

M. F. Orellana, B. Thorn, A. Chee, W. S. E. 
Lam в своем исследовании отмечают, что 
дети в настоящий момент рассматривают-
ся не как «миграционный багаж» [7], а как 
активные действующие лица, влияющие на 
многочисленные сферы семейной жизни. 
 C. Baraldi [8], изучая опыт детей с мигра-
ционным прошлым, выявляет как положи-
тельные, так и отрицательные последствия 
миграции для детей. Автор подчеркивает, 
что миграция – это стратегия, направленная 
на улучшение экономического положения 
семьи, увеличение шансов на образование 
детей, доступ к лучшему медицинскому об-
служиванию и тем самым на улучшение ка-
чества их жизни [8]. Однако отрицательные 
последствия миграции также описаны в со-
временных исследованиях. В том числе это 
миграционная травма, неблагоприятные 
последствия для психического здоровья  
(D. Franco [9]; P. S. Nurius и др. [10]; E. Y. Chan 
и др. [11]), трудности с адаптацией к новой 
среде (Т. Ф. Ушева, Н. А. Мункоева [12]), 
ценностные различия между страной 
притока и оттока (K. Slany, M. Ślusarczyk,  
J. Struzik, M. Warat [3]), низкий уровень 
языковых компетенций (Г. Б. Байму- 
рзаева [1]; Е. А. Железнякова [13]), пробле-
мы в школе и отсутствие учебной мотивации  
(G. W. Stevens и др. [14]). 

K. Slany, M. Ślusarczyk, J. Struzik,  
M. Warat в своем исследовании образова-
тельных проблем детей мигрантов отмеча-
ют трудный опыт, связанный с культурным 
шоком, дискриминацией в школе и в среде 
сверстников, языковые барьеры, иногда про-
блемы, связанные с законностью их пребы-
вания, проблемы, касающиеся групповой/
этнической/национальной идентичности [3].

Перечисленные выше риски непосред-
ственно связаны с состоянием благополучия 
детей. Именно школьный опыт выступает 

«метафорой интеграции в принимающее 
общество» [3]. В этом же поле решают-
ся вопросы о собственной идентичности, 
противостоянии взаимных ожиданий при-
нимающего государства и мигрантов. Так-
же образовательная организация выступает 
местом, где семья сталкивается с языком, 
социальными и культурными барьерами 
или с возможностью более глубокой инте-
грации [13].

Школы являются основным местом со-
циализации и аккультурации, выстраивания 
связи с культурой принимающего сообще-
ства и областью, где происходят ключевые 
дискурсы между нормами, приводя к воз-
никновению новых ценностей [12]. Таким 
образом, дети с миграционным прошлым, 
начиная школьное обучение, оказывают-
ся в точке пересечения интересов различных 
социальных институтов, и их положение яв-
ляется результатом давления, оказываемого 
принимающим обществом, интеграцион-
ной политикой и семьей, что в конечном 
счете вынуждает их сделать в последующие 
годы обучения личный выбор.

Помимо основных задач по передаче зна-
ний и навыков, школа выполняет для ми-
грантов тройную функцию: 1) часто момент 
поступления в школьную систему равно-
силен решению осесть в данном регионе;  
2) это приводит к столкновению с культурой 
принимающего общества, с социальными 
ценностями и ожиданиями; 3) как следствие 
сталкивает мигрантов с необходимостью 
учитывать национальную идентичность 
своих детей и разницу идентичности ти-
тульной нации. Эти процессы действуют на 
нескольких уровнях. Первый из них мож-
но назвать системным, т. е. относящимся 
к предпосылкам миграционной и интегра-
ционной политики и имеющимся решениям 
по поддержке детей с миграционной исто-
рией направленным на избегание институ-
циональной дискриминации (возникнове-
ние которой может как быть обусловлено 
несовершенством законодательных актов, 
так и стать побочным следствием действий, 
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направленных на улучшение положения 
учащихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе мигрантов). 
Второй уровень – это пространство школы 
или класса, которое включает в себя кон-
кретные решения, предлагаемые школами 
для детей мигрантов (или для всех учащих-
ся), вовлеченность родителей и динамику 
функционирования групп сверстников. Тре-
тий уровень можно назвать семейным, по-
скольку он касается взаимодействия, кото-
рое школа организует с семьями мигрантов 
и действиями, предпринимаемыми семьями 
мигрантов, чтобы соответствовать ожида-
ниям и требованиям школы.

Таким образом, на образовательное бла-
гополучие детей влияет целый ряд фак-
торов, в том числе действия заинтересо-
ванных взрослых (родителей, учителей, 
администрации), которые формируют тра-
екторию их жизни. Несомненно, специфика 
благополучия детей будет зависеть как от 
структурной динамики общества, связан-
ной с классом, расой и гендером, так и от 
микросоциальных процессов, раскрываю-
щихся в школьных правилах и традициях [2].

На благополучие детей также влияет то, 
как они сами интерпретируют и пережива-
ют то, что с ними происходит. Понимание 
того, как дети интерпретируют происхо-
дящие с ними события (в том числе в кон-
тексте внутреннего ощущения безопас-
ности), могут выступать основанием для 
организации психолого-педагогической 
практики в образовательных учреждениях, 
позволяющей справляться со школьными 
задачами. Особенно это касается детей 
мигрантов и этнических меньшинств, чья 
интерпретация происходящих школьных 
событий может значительно отличаться 
от привычных и опираться на отличные от 
традиционных ценности детей. За рубежом 
есть некоторые исследования, касающие-
ся взглядов учащихся из числа детей ми-
грантов и этнических меньшинств на учеб-
ную программу и обучение (E.Y. Chan [11]; 
D. Devine [2]). Однако исследования мнений 

детей-мигрантов по отношению к школь-
ному обучению редки. В отечественной 
психологии исследования адаптации 
и интеграции сосредоточены на трех фо-
кусах внимания: на вопросах организации 
обучения, в том числе обучения языку; на 
условиях организации обучения; на мето-
дическом обеспечении учебного процес-
са детей с миграционным прошлым [15]. 
Однако круг вопросов по адаптации детей 
с миграционным прошлым, требующих ис-
следования, значительно шире.

Так, М. В. Купцова в своем исследова-
нии готовности учителей начальных клас-
сов к работе с детьми мигрантов отмеча-
ет, что большинство учителей (16,7 %), 
которые уже имеют опыт работы с ними, 
показывают низкую компетентность и го-
товность работать с такой категорией обу-
чающихся [16]. К тому же работа с детьми 
с миграционным прошлым оценивается 
педагогами как трудная. Это подтверж-
дается исследованиями других авторов 
(И. Н. Ценюги [17]; В. П. Засыпкина, 
Г. Е. Зборовского, Е. А. Шуклиной [18]). 
Общим в исследовании авторов являет-
ся признание того, что несмотря на про-
гресс в понимании образовательных ус-
ловий для данной категории детей, вопрос 
готовности педагогов до сих пор остается 
открытым.

Возвращаясь к адаптации детей мигран-
тов к образовательным условиям прини-
мающего общества, отметим показатели 
успешной адаптации, такие как: устойчивое 
положительное отношение к окружающей 
действительности; снижение агрессивного 
поведения во взаимоотношениях; чувство 
удовлетворенности своим психическим со-
стоянием и выработка адекватных способов 
деятельности [19]. По мнению Н. А. Мали, 
эффективность процесса адаптации детей 
определяется эмоциональными и социаль-
но-психологическими элементами процесса 
адаптации [20]. На эмоциональном уровне 
адаптационный процесс будет проявляться 
динамикой эмоциональных проявлений: 
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страха, тревоги, общего настроения, ком-
муникативной открытостью, общим ощу-
щением стабильности и безопасности.

Рассматривая вопросы адаптации детей 
с миграционным прошлым, необходимо 
отметить ряд закономерностей, обозначен-
ных в современной литературе:

1. Дети с миграционным прошлым часто 
показывают более низкое чувство благопо-
лучия в школе по сравнению с коренными 
учащимися в большинстве европейских 
стран [12; 15]. 

2. Показателями успешной адапта-
ции выступает устойчивое положительное 
отношение к окружающей действительно-
сти (в том числе и к образовательной сре-
де), внутреннее ощущение безопасности, 
удовлетворенность своим психическим со-
стоянием, положительная динамика эмоци-
онального состояния [20].

3. Отношение к образовательному про-
странству детьми с миграционным про-
шлым при недостаточной адаптации будет 
отличаться от отношения детей титульной 
нации [21; 22; 23].

Методология и методы исследования. 
В апреле – июне 2023 года Новосибирским 
государственным педагогическим универси-
тетом и Научно-учебной лабораторией «Со-
циология образования и науки» при НИУ 
ВШЭ – Петербург проведено исследование 
«Социально-психологические факторы адап-
тации и интеграции детей-мигрантов».

Исследование проводилось со школь-
ными классами в 14 общеобразовательных 
школах города Новосибирска с разным 
процентом обучающихся детей-мигран-
тов в классах. Всего в исследовании при-
няли участие 4137 учеников 5–9 классов. 
В дальнейшем в результате отбора нека-
чественных анкет в исследовании остался 
3861 участник, из них 2955 детей титульной 
нации, 906 детей-мигрантов. Исследование 
носило социологический и психологиче-
ский характер. Все участники исследования 
были информированы о целях исследова-
ния и дали добровольное согласие.

В процессе сбора данных использова-
лись методы тестирования и фокус-групп. 
В анкете мы задавали вопросы ученикам об 
их мотивации, отношении к учителям, спра-
ведливости и понятности школьных правил, 
буллинге, социально-экономическом стату-
се родителей, чувстве безопасности. 

Анкета состояла из 30 вопросов. В анкете 
были выделены такие блоки как: мотивация 
к учебе, которая отражает интерес, желание 
и готовность учиться, уверенность в том, 
что это пригодится в будущем; мнение об 
учителях; справедливость и понятность 
школьных правил; тема агрессии и трав-
ли в школе; социально-экономический 
статус (СЭС) семьи на основании профес-
сии родителей. Кроме того, в анкете при-
сутствовали вопросы на выявление субъ-
ективного ощущения безопасности детей 
(опасные и интересные места).

Также были проведены фокус-груп-
пы, в рамках которых определялись 
проблемные зоны адаптации и изуча-
лись вопросы буллинга, проявления агрес-
сии и безопасности в образовательной 
и социальной среде, отношение к учебному 
процессу и мотивации. 

Анализ результатов анкетирования про-
водился с помощью программы SPSS 17 
(критерий U Манна-Уитни), семантический 
анализ текста – с использованием Адвего 
для SEO онлайн.

Результаты исследования. Сравнение 
ответов на вопросы анкеты осуществля-
лось при помощи критерия U Манна-Уитни, 
были получены значимые различия по ряду 
параметров, представленных в таблице 1.

В дальнейшем мы исследовали представ-
ления детей о безопасности социального 
и образовательного пространства.

Для исследования репрезентаций де-
тей об интересных и опасных местах был 
проведен семантический анализ ответов 
на вопросы «Самое интересное место в на-
шем микрорайоне…», «Самое опасное ме-
сто в нашем микрорайоне для подрост-
ков…».
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Таблица 1

Сравнение ответов респондентов с миграционных прошлым и детей 
титульной нации (U Манна-Уитни, оставлены значимые результаты)

Вопрос анкеты U Манна-
Уитни

W Вил-
коксона Z

Асимптотиче-
ская значи-

мость (2-ст)

В школе мне хорошо 1111979 5479469 -8,287 0

В школе я ощущаю себя в безопасности 1270196 5637686 -2,452 0,014

Мне нравится моя школа 1181224 5548714 -5,855 0

То, чему меня учат в школе, не пригодится 
в жизни 1247290 5614780 -3,284 0,001

Учеба в школе – это напрасная трата вре-
мени 1230256 1641127 -3,982 0

Учеба мало готовит меня к взрослой жизни 1165517 1576388 -6,144 0

Ученики в моем классе часто опаздывают 
на уроки 1276927 1687798 -2,276 0,023

Как часто ты принимал(а) участие в 
травле по отношению к другому(им) 
учащемуся(имся) в школе за последние  
два месяца?

1289693 5657183 -2,228 0,026

Как часто в последние два месяца тебе не 
хотелось выходить к доске, потому что ты 
боялся, что учитель будет высмеивать тебя?

1284265 5651755 -2,123 0,034

Как часто в последние два месяца учителя 
унижали тебя? 1294808 5662298 -1,937 0,053

Взрослые в моей семье обсуждают с учите-
лями мои успехи 1163370 5530860 -6,484 0

Взрослые в моей семье обсуждают со мной, 
что происходит в школе 1119894 1530765 -7,843 0

Взрослые в моей семье интересуются, хоро-
шо ли я учусь 1237228 1648099 -3,709 0

Взрослые в моей семье ходят на родитель-
ские собрания 1174947 1585818 -5,88 0

Скажи, пожалуйста, ходил(а) ли ты в дет-
ский сад? 741033 5108523 -22,869 0

School_attitude (школьные правила) 1144735 5512225 -6,683 0

v2.1r 1127692 5495182 -7,635 0

v2.2r 1261702 5629192 -2,827 0,005

v2.3r 1193339 5560829 -5,156 0

Аcademic_motivation (учебная мотивация) 1137264 5504754 -6,935 0
Parent_involvement (родительская включен-
ность) 1237884 1648755 -3,446 0,001
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Опустим описание и статистические 

данные каждой группы и перейдем сразу 
к сравнительным данным максимально 
привлекательных мест для детей титульной 
нации и детей с миграционной историей, 
которые позволяют выявить некоторую раз-
ницу в восприятии, представленную в та-

блице 2 и на рисунке 1.
Сравнение восприятия самых опас-

ных мест в микрорайоне для подростков 
с точки зрения детей мигрантов и детей 
титульной нации также имеют некоторую 
разницу, представленную в таблице 3 и на 
рисунке 2.

Таблица 2
Общая статистика текста ответов на вопрос «Самое интересное место в нашем 

микрорайоне» в группах детей титульной нации и детей, имеющих миграционную 
историю (семантический анализ текста Адвего для SEO онлайн)

Параметр
Среднее значение

Титульная нация Дети-мигранты

Количество символов с пробелами 38461 32081

Количество символов без пробелов 32520 26585

Количество слов 5942 5497

Количество уникальных слов 919 795

«Тошнота» текста 19 17

«Водянистость» текста (%) 1 1

Качество текста по закону Ципфа (%) 51 53
 

Рис. 1. Сравнительная диаграмма плотности самых популярных слов в ответах на вопрос  
«Самое интересное место в нашем микрорайоне» детей титульной нации  

и детей с миграционной историей
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Таблица 3

Общая статистика текста ответов на вопрос «Самое опасное место в нашем 
микрорайоне» в группах детей титульной нации и детей имеющих миграционную 

историю (семантический анализ текста Адвего для SEO онлайн)

Параметр
Среднее значение

Титульная нация Дети-мигранты

Количество символов с пробелами 32281 27658

Количество символов без пробелов 27361 22741

Количество слов 4921 4918

Количество уникальных слов 812 696

«Тошнота» текста 17 16

«Водянистость» текста (%) 2 1

Качество текста по закону Ципфа (%) 53 58

Рис. 2. Сравнительная диаграмма плотности самых популярных слов в ответах на вопрос «Самое 
опасное место в нашем микрорайоне» детей титульной нации и детей с миграционной историей

Обсуждение результатов. Анализ ре-
зультатов сравнения позволяет сделать вы-
вод о достоверности разницы в отношении 
к школе, мотивации к учебе, отношения 
к нарушению дисциплины в школе, уча-
стия в буллинге, участия родителей в школь-
ной жизни. Так, дети с миграционным 
прошлым на достоверном уровне разни-
цы лучше относятся к школе, ощущают 
себя в безопасности в школе, чувствуют 

себя «хорошо», по сравнению с детьми ти-
тульной нации. Парадокс данного показате-
ля раскрывается в рамках семантического 
анализа опасных для детей мест, где школа 
занимает третье место. При этом оценка 
школы как опасной превалирует у детей 
с миграционным прошлым. Качественный 
анализ ответов испытуемых позволил выя-
вить взаимосвязь чувства опасности со зна-
нием языка. У детей со слабым знанием 
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языка, особенно у тех, где в семьях приня-
то разговаривать на национальном языке, 
по степени опасности школа выходит на 
первое место. 

По параметру мотивации к учебной де-
ятельности – дети с миграционным про-
шлым достоверно чаще считают, что «То, 
чему учат в школе, не пригодится в жизни». 
Однако дети русской национальности до-
стоверно чаще рассматривают учебу в шко-
ле как трату времени, не готовящую их 
к взрослой жизни. Это означает что дети 
обеих групп имеют низкую мотивацию 
к обучению, обусловленную, однако, раз-
ными причинами.

Отметим значимую разницу по пара-
метру нарушения поведения в контексте 
оценки склонности к опозданию на уро-
ке, превалирование которого наблюдается 
у русских детей. 

Значимая разница наблюдается в ответе 
на вопрос «Как часто ты принимал(а) уча-
стие в травле по отношению к другому(им) 
учащемуся(имся) в школе за последние два 
месяца?». Дети-мигранты чаще отмечают 
участие в травле по отношению к другим. 
Возможно готовность к агрессивному по-
ведению в межличностных отношениях вы-
ступает признаком недостаточной социаль-
но-психологической адаптации.

На вопрос «Как часто в последние два 
месяца тебе не хотелось выходить к доске, 
потому что ты боялся, что учитель будет вы-
смеивать тебя?» также достоверно чаще по-
ложительно отвечали дети-мигранты. Этот 
показатель еще раз подтверждает вывод 
о том, что дети часто воспринимают школу 
как опасное место. Подобная же ситуация 
наблюдается при ответе на вопрос «Как ча-
сто в последние два месяца учителя унижа-
ли тебя?». В ответах на вопросы об участии 
значимых взрослых в жизни детей превали-
рует достоверная разница у детей русской 
нации. Возможно, родители детей мигран-
тов менее включены в школьную жизнь ре-
бенка исходя из культурных традиций или 
недостаточной собственной аккультурации 

и адаптации.
Таким образом, наблюдается значимая 

разница между восприятием образователь-
ного пространства детьми с миграционной 
историей и детьми титульной нации.

Использование семантического анали-
за для ответов на вопросы анкеты (Самое 
интересное место в нашем микрорайо-
не…) позволило выявить максимально ча-
сто встречающиеся слова и словосочетания. 
Семантическое ядро по общей выборке со-
ставили слова и словосочетания, обознача-
ющие как максимально интересные: парки 
(парк, Березовая роща, Затулинский парк, 
Сад Дзержинского, зоопарк, Центральный 
парк, парк у дома); торговые центры (Си-
бирский молл, ТЦ «Лазурный», торговый 
центр, площадка у магазина); некоторые 
микрорайоны (Ясный берег); футбольное 
поле; детская площадка. 

Семантический анализ ответов на во-
просы о самых интересных и опасных ме-
стах также позволяет сделать ряд выво-
дов. Анализ плотности самых популярных 
слов в ответах на вопрос «Самое интересное 
место в нашем микрорайоне», представлен-
ный на рисунке 1, позволяет сделать вывод 
о сходной структуре интересов детей. Од-
нако необходимо отметить, что первое ме-
сто в качестве интересных локаций в обо-
их выборках заняли парки и магазины. 
Интересы детей с миграционной историей 
несколько у́же по ареалу: дети титульной 
нации на третьем месте обозначили свой 
микрорайон, дети с миграционной истори-
ей – детскую площадку и свой дом.

При ответе на вопрос «Самое опасное 
место в нашем микрорайоне» также наблю-
дается сходная структура ответов. Отметим, 
что первые два места делят заброшенные 
здания и сооружения (заброшка) и гаражи. 
На третьем месте с незначительным пре-
вышением в ответах детей с миграцион-
ной историей как опасное место находится 
школа. Качественный анализ ответов по-
зволяет отметить, что опасной считается 
школа, в которой ребенок учится. 
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Таким образом, семантический анализ 

ответов на поставленные вопросы позво-
ляет сделать вывод о некоторой разни-
це в восприятии интересных и опасных 
мест среди детей титульной нации и детей 
с миграционной историей. Особенно важ-
но, что школа как важный институт социа-
лизации воспринимается многими детьми 
как опасная зона. Качественный анализ от-
ветов и работа в фокус-группах позволяет 
сделать вывод, что это связано со страхом 
ответа у доски и публичного унижения 
со стороны учителя. Это требует дополни-
тельных мер по увеличению безопасности 
образовательного пространства.

Чтобы достичь успешной интеграции 
школьников из среды мигрантов, необходи-
мо тщательно планировать и осуществлять 
действия, направленные на поддержку са-
мих детей-мигрантов, создание сплочен-
ных классных групп, подготовку учителей. 
Другими словами, чтобы изменения были 
эффективными и постоянными, они долж-
ны быть комплексными и системными [23]. 
Необходим подход, позволяющий не только 
поддержать интеграцию детей-мигрантов, 

но и создать образовательное пространство 
для развития каждого [21; 22]. 

Заключение. Школа выступает важным 
агентом социализации детей с миграцион-
ной историей. Это требует от образователь-
ного учреждения не только использования 
специальных технологий для их обучения, но 
и создания благоприятной среды, позволяю-
щей детям чувствовать себя в безопасности. 

Наблюдается сходная структура воспри-
ятия опасных и безопасных мест у детей 
титульной нации и детей с миграционной 
историей, однако есть значимая разни-
ца в выраженности данной оценки. Струк-
тура опасных мест у детей с низким знанием 
языка меняется, выдвигая на первое место 
по значимости образовательное учреждение.

Ощущение опасности от школы в пер-
вую очередь связано с отношением учителя, 
страхом публичной насмешки.

Дети с миграционным прошлым досто-
верно иначе воспринимают образователь-
ное пространство и происходящие в нем 
процессы, что вызывает необходимость 
дополнительного изучения данного вопро-
са и разработки технологий их адаптации.
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Состояние физического здоровья юношей-первокурсников разных 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты антропофизиометрических измерений 
студентов первого курса ТувГУ, проживающих в регионе с комплексом негативных социаль-
но-экономических и климато-географических факторов, влияющих на здоровье человека. 

Цель статьи – представить результаты скрининговых исследований физического здоро-
вья и физической подготовленности современных студентов-первокурсников ТувГУ и срав-
нить эти данные с результатами обследования их сверстников в 2013 году.

Методология исследования строится на представлении о единстве морфофизиологиче-
ских показателей и уровня физической подготовленности как интегральной характеристики 
физического здоровья, которое можно оценивать с помощью современных компьютерных 
технологий.

Результаты исследования. Выявлено, что сердечно-сосудистая система, играющая веду-
щую роль в адаптации организма к различным видам воздействий, у юношей имеет низкие 
функциональные резервы и более высокий уровень напряжения. Среди студентов разных 
факультетов лидируют по уровню интегрального показателя физического здоровья юноши 
сельскохозяйственного, физкультурного и инженерно-технического факультетов, а самые 
низкие показатели отмечены у первокурсников филологического факультета, педагогиче-
ского колледжа и Кызыльского педагогического института. Выявлено ухудшение функ-
циональных показателей, характеризующих кардиореспираторную систему современных 
юношей, по сравнению со сверстниками 2013 г. при том же уровне физической подготовлен-
ности, что свидетельствует о большем напряжении и снижении функциональных резервов 
организма. Обосновывается необходимость решения данной проблемы на всех уровнях – от 
правительственного до образовательно-воспитательных здоровьесберегающих действий.
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Abstract. The article considers the results of anthropophysiometric measurements of first-year 
students of TuvSU living in a region with a complex of negative socio-economic and climatic-ge-
ographical factors affecting human health. 

The purpose of the article is to present the results of screening studies of physical health and 
physical fitness of TuvSU modern first-year students and compare these data with the results of 
a survey of their peers in 2013.

The research methodology is based on the idea of the unity of morphophysiological indica-
tors and the level of physical fitness as an integral characteristic of physical health, which can be 
assessed using modern computer technologies.

The results of the study. It was revealed that the cardiovascular system, which plays a leading 
role in the adaptation of the body to various types of influences, has low functional reserves and 
a higher level of tension in young men. Among students of different faculties, young men of agri-
cultural, physical culture and engineering faculties are the leaders in terms of the integral indicator 
of physical health, and the lowest indicators were noted among first-year students of the Faculty 
of Philology, Pedagogical College and Kyzyl Pedagogical Institute. The deterioration of function-
al indicators characterizing the cardio-respiratory system of modern young men compared with 
their peers in 2013 with the same level of physical fitness was revealed, which indicates greater 
stress and a decrease in the functional reserves of the body. The necessity of solving this problem 
at all levels is substantiated – from government to educational and educational health-saving 
actions.

Keywords: students; physical health; adaptive potential; cardiovascular system; physiological 
reserve; level of physical fitness

For citation: Ondar, A. O., Saryg, S. K., Dorju, U. V., Aizman, R. I., 2025. The state of physical 
health of first-year students from different faculties of Tuva State University. Siberian Pedagogical 
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Введение. Здоровое и успешное моло-
дое поколение в разных регионах страны 
является одним из главных приоритетов 
государственной политики России [1]. Не-
смотря на существующие цели и задачи по 
сохранению и развитию здоровья молоде-
жи, результаты профосмотров свидетель-
ствуют о негативной динамике показателей 
здоровья учащейся молодежи вплоть до 
юношеского возраста [2–4]. Поэтому ис-
следования состояния здоровья учащейся 
молодежи в разных регионах страны пред-

ставляют собой актуальную задачу. 
Поскольку образование и воспитание 

зависят от тесного взаимодействия инсти-
тутов семьи, образовательной организации 
и социума, то полный анализ данного явле-
ния невозможно провести без учета реаль-
ной жизни в обществе и регионе. 

Республика Тыва является депрессивным 
регионом – аутсайдером по уровню жизни 
среди субъектов РФ [5], где присутствует 
комплекс неблагоприятных факторов, вли-
яющих на население, в первую очередь, со-
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циально-экономических [6–9], а также кли-
мато-географических [10]. Не случайно за 
последние 5 лет наблюдается рост общей 
заболеваемости населения республики, 
только за минувший год она увеличилась на 
2,3 % – главным образом за счет болезней 
органов дыхания, кровообращения, травм 
и отравлений. На 8,8 % стало больше па-
циентов со злокачественными новообра-
зованиями, туберкулезом, венерическими 
заболеваниями и особенно с психическими 
расстройствами (увеличение на 15,7 %) (из 
доклада Главы Правительства Тывы)1. 

К сожалению, анализ физического здо-
ровья студенческой молодежи, обучающей-
ся в Тувинском государственном университе-
те, в докладе и доступной литературе мы не 
обнаружили. Это и послужило основанием 
для выполнения настоящего исследования.

Цель статьи – проанализировать ре-
зультаты скрининговых исследований 
физического здоровья и физической под-
готовленности современных студентов-пер-
вокурсников ТувГУ и сравнить эти данные 
с результатами обследования их сверстни-
ков в 2013 году.

Методология и методы исследования. 
Методология строится на представлении 
о единстве морфофизиологических показа-
телей и уровня физической подготовленно-
сти как интегральной характеристике физи-
ческого здоровья, которое можно оценивать 
с помощью современных компьютерных 
технологий. С этой целью были обследо-
ваны 175 студентов-юношей первого курса 
разных факультетов Тувинского государ-
ственного университета. Средний возраст 
обследованных составил 19,3 ± 0,1 лет; 
средний рост – 173 ± 0,5 см; масса тела 
71,8 ± 0,9 кг. Исследования проводились 
с помощью компьютерной программы2, 

1  Правительство Тувы утвердило доклад «О состоянии здоровья населения» [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://rtyva.ru/press_center/news/health/52454/, свободный (дата обращения: 21.05.2024).

2  Программа комплексной оценки здоровья и развития студентов высших и средних учебных за-
ведений: регистрационное свидетельство № 0320801703 Рос. Федерация / Р. И. Айзман, Н. И. Айзман, 
В. Б. Рубанович, А. В. Лебедев; от 18 августа 2008 г. ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 12930.

позволяющей оценить основные антропо-
физиометрические показатели, характери-
зующие физическое здоровье и физическую 
подготовленность студентов.

После измерения основных морфо-
функциональных показателей в покое 
(рост и масса тела, окружность грудной 
клетки, кистевая сила мышц, систоличе-
ское и диастолическое кровяное давление 
(САД и ДАД), частота сердечных сокра-
щений (ЧСС), жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ)) все обследуемые на нескольких 
занятиях по физкультуре выполняли ряд 
тестов в соответствии с программой заня-
тий по физической культуре (бег на 100 м, 
характеризующий скорость, бег на 2000 м – 
для оценки выносливости, прыжки в длину, 
позволяющие оценить координационные 
и скоростно-силовые качества; подтягива-
ние – для характеристики силы рук и накло-
ны туловища – для определения гибкости). 
После небольшой физической нагрузки 
(одноступенчатый тест – 30 шагов в течение 
1 мин (степ-тест)), которая в определенной 
степени позволяет выявить адаптивную ре-
акцию и функциональные резервы сердеч-
но-сосудистой системы, повторно измеряли 
пульс (ЧСС) и САД/ДАД.

Все измерения проводили выверенны-
ми приборами, стандартно применяемыми 
для данного типа исследований (ростоме-
ром, весами, сантиметровой лентой, ди-
намометром, тонометром, спирометром, 
секундомером), и они соответствовали 
этическим стандартам Хельсинской декла-
рации Всемирной ассоциации «Этические 
принципы проведения научных медицин-
ских исследований с участием человека» 
(с поправками 2000 г.). Все юноши давали 
добровольное согласие на участие в обсле-
довании и выполнение соответствующих 
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процедур, а протоколы обследований были 
утверждены комиссией по этике ТувГУ.

Полученные данные вводили в базу дан-
ных компьютерной программы для последу-
ющего автоматического расчета интеграль-
ных морфофункциональных характеристик. 
Все формулы для расчета и нормативные 
значения представлены в пособии [11].

В частности, рассчитывались:
– Индекс Кетле, показывающий отноше-

ние массы тела к росту: Масса тела (кг) : 
рост2 (м2). Этот индекс выявляет как дефи-
цит, так и избыток массы тела относитель-
но роста и мало зависит от особенностей 
телосложения и конституции человека. Его 
широко применяют при обследовании как 
детского, так и взрослого населения [12].

– Индекс «стении» Вервека-Воронцо-
ва [13], характеризующий тип телосложе-
ния, определялся по формуле: ИС = дли-
на тела (см) / окружность грудной клетки 
(см)  + масса тела2 (кг). В зависимости от 
числового значения индекса «стении» выде-
ляли следующие типы телосложения: доли-
хоморфия (преобладание линейного роста); 
мезоморфия (гармоничное физическое раз-
витие); брахиморфия (преобладание разме-
ров в ширину).

– Кистевой индекс (ИКС) определяли по 
формуле: 

ИКС (в %) = Кистевая сила обеих 
рук/2 (в кг) × 100 / масса тела (в кг).

За низкий уровень индекса кистевой 
силы принимают показатель ниже 60 % 
у мужчин и ниже 40 % у женщин.

– Жизненный индекс (ЖИ) – это отноше-
ние жизненной емкости легких к массе тела. 
Формула для расчета: ЖИ = ЖЕЛ (мл) / 
Масса тела (кг)

Среднее значение жизненного индекса 
для мужчин: 65–70 мл/кг.

– Индекс Робинсона (двойное произве-
дение), характеризующий экономичность 
деятельности сердечно-сосудистой систе-
мы в покое, определяли по формуле: ДП = 
(ЧСС*САД)/100 (усл. ед.). Оценка прово-
дится по следующим критериям:

до 70 у. е. – высокий показатель;
от 70 до 85 – выше среднего;
от 85 до 95 – средний.
– Для оценки баланса симпатической 

и парасимпатической нервной системы 
рассчитывали индекс Кердо = (1-ДАД/
ЧСС)*100. При значении индекса Кердо 
больше +15, в деятельности вегетативной 
нервной системы преобладают симпатиче-
ские влияния, если меньше –15, то парасим-
патические, если индекс в интервале от –15 
до +15, то можно говорить о функциональ-
ном равновесии.

– Показатель эффективности кровоо-
бращения (ПЭК), показывающий качество 
реакции сердечно-сосудистой системы на 
физическую нагрузку, рассчитывался по 
формуле: ПЭК = (САД/ЧСС) * 100. Величи-
на ПЭК, равная 90–125, указывает на хоро-
шее качество реакции сердечно-сосудистой 
системы, уменьшение или увеличение ПЭК 
свидетельствует об ухудшении качества 
адаптации к нагрузке.

Полученные результаты измерений 
и расчетов подвергали статистической 
обработке с использованием программы 
Statistica и степень достоверности оцени-
вали по критерию Стьюдента для незави-
симых выборок при р ≤ 0,05.

Результаты исследования. По данным 
нашего исследования средний показатель 
Индекса Кетле у студентов составил 24,0 кг/
м2, что отражает в целом гармоничное фи-
зическое развитие у юношей [11; 12]. Ин-
декс «стении» в среднем составил 0,76 у. е., 
что соответствует умеренно брахиморфно-
му типу телосложения (табл. 1).

Анализ результатов морфофункцио-
нальных измерений показал, что в сред-
нем юноши-студенты 1-го курса ТувГУ 
укладываются в нормативные параметры, 
определенные для студентов 1-го кур-
са г. Новосибирска в 2009–2013 гг. Можно 
лишь отметить тенденцию к более низкому 
росту тувинских студентов по сравнению 
с их сверстниками из Новосибирска [14]. По 
кистевому индексу юноши соответствова-
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ли хорошему уровню (из 5 баллов средняя 
оценка была 4) (табл. 1.), что свидетель-
ствует о хорошем развитии мышц кистей 
руки и является косвенным показателем 
состояния мышц тела. Этому же уровню 
отвечала жизненная емкость легких, тог-

да как жизненный индекс соответствовал 
уровню «3» – средний. Данный параметр 
очень важен для контроля за системой ды-
хания, особенно во время циркуляции в об-
ществе вируса COVID-19 [15] и с учетом 
экологической ситуации в Тыве.

Таблица 1
Морфофункциональные показатели юношей-студентов 

1-го курса (n = 175) (средние значения)

№ Показатели М ± m Уровень развития, балл/оценка 
1 Рост, см 172 ± 0,5
2 Масса тела, кг 68 ± 1,0
3 ОГК, см 91 ± 0,6
4 Индекс Кетле, кг/м2 24,0 ± 1,1 гармоничное развитие
5 Индекс «стении», у. е. 0,76 ± 0,009 умеренно брахиморфный тип 

телосложения
Физиологические показатели

6 САД в покое, мм рт. ст. 120 ± 0,6 норма
7 ДАД в покое, мм рт. ст. 75 ± 0,7 норма
8 ЧСС в покое, уд/мин 77 ± 0,9 норма
9 САД после нагрузки, мм рт. ст. 138 ± 1,0 гипертонический тип реакции

10 ДАД после нагрузки, мм рт. ст. 79 ± 0,8 норма
11 ЧСС после нагрузки, уд/мин 97 ± 1,4 низко адаптивная реакция
12 Кистевая сила правой руки, кг 46 ± 0,5
13 Кистевая сила левой руки, кг 41 ± 0,5
14 Кистевой индекс, % 71 ± 1,0 4 балла
15 ЖЕЛ, мл 3643 ± 56 норма
16 ЖИ, мл/кг 53 ± 0,10 3 балла
17 Индекс Робинсона (ДП), у. е. 96,4 ± 1,4 2 балла
18 ПЭК, у. е. 145 ± 2,0 2 балла
19 Индекс Кердо, у. е. 9,1 ± 1,8 функциональное равновесие
20 Интегральный уровень физического 

здоровья, у. е. 11 ± 2,4 3 балла

Примечание: Уровень развития оценивался по 5-балльной шкале по отношению к нормативным значениям [11; 14].

Однако анализ параметров сердечно-со-
судистой системы показал более низкие 
уровни функциональных резервов миокарда. 

Так, показатель двойного произведения 
у юношей составил – 96,4 у. е. (уровень «2» 
ниже среднего) (табл. 1.), что свидетель-
ствует о неоптимальной функции системы 

кровообращения, а именно неэкономичной 
работе сократительной деятельности мио-
карда [10]. Не случайно после небольшой 
физической нагрузки повышение ЧСС 
у обследуемых составило 20 уд/мин, что 
превышало нормативные показатели и от-
ражало неэкономичность функционирова-
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ния сердца (табл. 1).

Качество реакции сердечно-сосудистой 
системы на физическую нагрузку оценивали 
также по показателю эффективности крово-
обращения [11], который составил 145 у. е.,  
что соответствовал уровню «2» (табл. 1) 
и указывал на ухудшение качества адаптации 
к нагрузке [16; 17]. Эти результаты свиде-
тельствуют о сниженных резервных возмож-
ностях системы кровообращения у юношей, 
проживающих в сложных социально-эконо-
мических и природных условиях. Можно 
полагать, что в процессе адаптации к раз-
личным нагрузкам у них будет происходить 
напряжение механизмов регуляции сердеч-
но-сосудистой системы, что станет ограни-
чивающим фактором, особенно при выпол-
нении физических нагрузок [18]. 

Мы не можем связать такие низкие пока-
затели с состоянием данной системы после 
перенесенного ковида, поскольку по резуль-
татам анкетирования большинство студен-
тов (74 %) ответили на отсутствие данного 
заболевания до момента обследования.

Однако при рассмотрении индивидуаль-
ных значений можно было всех обследуемых 
разделить на группы. Так, распределение 
студентов по типам вегетативной регуля-
ции показало, что несмотря на средний по 
группе уровень эйтонии (баланс симпатиче-
ской и парасимпатической систем), у 60 % 
обследованных студентов отмечалось пре-

обладание симпатического отдела, у 37 % – 
парасимпатического, и только у 3 % юношей 
можно было определить эйтонию. Вероятно, 
реакция довольно большой группы симпати-
котоников обусловлена напряжением в про-
цессе адаптации к обучению в вузе.

Еще более выраженные различия выяви-
лись при анализе интегрального показате-
ля физического здоровья. Весьма отчетли-
во выделилось 5 групп по уровню здоровья: 
12,5 % студентов имели низкий уровень; 
53 % – ниже среднего, 27,4 % – средний, 
5,7% – выше среднего, и только 1,1 % сту-
дентов имел высокий уровень. Не случай-
но в среднем уровень физического здоро-
вья первокурсников ТувГУ на большинстве 
факультетов соответствовал 2–3-му уровню. 
Эти данные свидетельствуют о крайне не-
благоприятном состоянии здоровья выпуск-
ников тувинских школ, но, к сожалению, 
укладываются в общероссийские показа-
тели здоровья школьников [2; 3; 4].

Тем не менее, несмотря на низкие по-
казатели физического здоровья, уровень 
физической подготовленности юношей 
составил 38 баллов, что соответствовало 
уровню 4 (табл. 2). Вероятно, для получе-
ния хороших результатов на занятиях по 
физической культуре большинство перво-
курсников включали имеющиеся резерв-
ные возможности для выполнения кратко-
временных тестовых заданий.

Таблица 2
Средние показатели физической подготовленности юношей 1-го курса ТувГУ

№ Показатели физической  
подготовленности Результаты Уровень физической  

подготовленности, баллы
1 Прыжки в длину, см 195 ± 5,7 2
2 Гибкость, см 13 ± 1,6 3
3 Подтягивания, кол-во раз 17 ± 2,4 4
4 Бег на 2000 м, мин. 6,9 ± 1,2 4
5 Бег на 100 м, сек. 14,2 ± 0,5 4
6 Интегральный уровень физической 

подготовленности, баллы 38 ± 2,6 4

Примечание: обозначения те же, что в табл. 1
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Анализ уровня физического здоровья юно-

шей разных факультетов. Наряду с общей 
картиной состояния здоровья первокурс-
ников представляло интерес сопоставле-
ние морфофункциональных показателей 
студентов по факультетам. Как видно из 
таблицы 3, по антропометрическим пока-
зателям существенное различие выявлено 
только по показателю окружности грудной 
клетки: у студентов физкультурного факуль-
тета (ФФКиС) она максимальная, а у юно-
шей физико-математического факультета 
(ФМФ) – минимальная. Студенты осталь-
ных факультетов занимали промежуточное 
положение. Несомненно, что этот показа-
тель является очень важным признаком фи-
зического развития, отражающим развитие 
грудных и спинных мышц, возможности 
дыхательной системы.

Более выраженные отличия между сту-
дентами разных факультетов выявлены по 
функциональным показателям. Так, по ве-
личине кистевой силы и кистевого индек-
са отчетливо лидировали студенты СХФ 
и замыкали группу юноши КПИ, тогда как 
среди обследуемых других групп отличий 
практически не было.

Поскольку в общей группе студентов 
были выявлены наиболее низкие показате-
ли функциональных резервов сердечно-со-
судистой системы, на следующем этапе мы 
сопоставили уровень ее активности в покое 
и после физической нагрузки у студентов 
по факультетам. Если в состоянии покоя 
различий по САД и ДАД не отмечалось, то 
по ЧСС, частично отражающей функцио-
нальные резервы миокарда, уже выявились 
существенные отличия. Наименьшая ЧСС, 
соответствующая возрастно-половым нор-
мативам, отмечалась у студентов ФФКиС, 
а наибольшая, превышающая возрастные 
нормативы, – у юношей ЕГФ и ИФ, что ука-
зывает на меньшие резервы миокарда в этих 
группах. В состоянии покоя у этих же сту-
дентов ФФКиС несколько превалировала 
активность парасимпатического отдела 
нервной системы по индексу Кердо, что 

говорит об отсутствии напряжения системы 
регуляции во время обследования. Это под-
тверждается и результатами изменения сер-
дечной деятельности после физической на-
грузки. У студентов СХФ и ФФКиС прирост 
ЧСС был существенно меньше, чем у юношей 
ЕГФ и ИФ, что говорит о более экономичной 
деятельности сердечно-сосудистой системы 
у студентов этих факультетов. Данный факт 
подтверждает индекс Робинсона – двойное 
произведение, которое существенно ниже 
у тех же студентов ФФКиС по сравнению 
с юношами ЕГФ и ИФ. Первокурсники осталь-
ных факультетов занимали по этим показате-
лям промежуточную позицию. Изменения 
показателей артериального давления мало 
отличались между факультетскими группами. 

В общей группе студентов показатели 
ЖЕЛ были среднего уровня (табл. 2), но 
среди студентов по факультетам – наи-
большие значения были у первокурсников 
ФФКиС, а наименьшие – у КПИ. Анализ 
жизненного индекса (ЖИ) показал, что 
не было существенных различий между 
студентами разных факультетов (табл. 3). 
Однако наибольший показатель ЖИ, соот-
ветствующий возрастно-половым нормам, 
отмечался у студентов ФФКиС (уровень 
3), а наименьший – у студентов КПК, ЮФ, 
КПИ (уровень 1), что указывает на меньшие 
резервы дыхательной системы. Студенты 
остальных факультетов занимали проме-
жуточное положение (уровень 2).

При сравнении интегрального показате-
ля физического здоровья студентов разных 
факультетов оказалось, что наиболее вы-
сокий уровень оказался у студентов СХФ, 
ФФКиС и ИТФ, что обусловлено гармонич-
ным развитием всех исследуемых систем 
и их оптимальной интеграцией в целостном 
организме, что гораздо важнее высокого 
развития какой-либо одной-двух систем 
при низком уровне функционирования 
других. Самый низкий уровень здоровья 
оказался у студентов ФФ, КПК и КПИ, что 
и выявилось при оценке состояния функций 
отдельных систем.
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EDUCATION. HEALTH. SAFETY
Полученные результаты могут стать ос-

нованием для проведения ряда профилак-
тических и оздоровительных мероприятий 
со студентами разных факультетов в зави-
симости от их функционального состояния.

Если сравнивать физическое здоро-
вье с юношами-студентами первого курса 
10-летней давности [19], то видна негатив-
ная динамика по интегральному коэффици-
енту физического здоровья нынешних сту-
дентов. Так, по результатам скринингового 
обследования студентов 2013 года, данный 
показатель был выше среднего у большин-
ства юношей, кроме студентов филологиче-
ского факультета, который был на среднем 
уровне. Показатель экономичности работы 
сердца в покое (по индексу Робинсона) был 
ниже у большинства юношей, в отличие от 
нынешнего обследования, что может свиде-
тельствовать о существующих рисках для 
состояния сердечно-сосудистой системы 
у нынешних студентов. При этом в 2013 году 
был выше показатель эффективности крово-
обращения при нагрузках, что подтверждает 
тезис о более низких адаптивных реакциях 
на физические нагрузки у современных пер-
вокурсников. Однако общий уровень физи-
ческой подготовленности студентов остается 
на хорошем уровне, вероятно, как результат 
большего напряжения и включения резерв-
ных возможностей организма нынешних 
студентов для адаптации к учебной и физ-
культурной деятельности. 

Обсуждая полученные факты, следует 
отметить, что по данным Министерства 
здравоохранения, среди коренных жителей 
Тувы широко распространена ишемическая 
болезнь сердца [20], однако каждый второй 
житель не знал об этом и не получал соот-
ветствующего лечения. Вероятно, низкие 
функциональные резервы сердечно-со-
судистой системы у студентов и отразили 
недостаток в республике мероприятий по 
своевременному выявлению и профилакти-
ке основных факторов риска данной систе-
мы [21]. Среди основных факторов риска 
были обозначены курение, дислипидемия, 

артериальная гипертония [22]. ВОЗ счита-
ет, что 35 % различных патологий можно 
избежать благодаря профилактике [23]. 
Очень сложно выявить симптомы каких-
либо заболеваний на донозологическом 
этапе их развития, поэтому скрининговые 
исследования должны заслуживать особо-
го внимания в проведении профилактиче-
ских мероприятий. Важную роль в решении 
этих вопросов должны играть соответству-
ющие правительственные решения и, ко-
нечно, образовательные и воспитательные 
мероприятия, направленные на формирова-
ние у самих людей осознанного понимания 
здоровья и факторов, на него влияющих, 
а следовательно, и формирующих здоро-
вьесохраняющее поведение [24].

Заключение. Юноши-первокурсни-
ки ТувГУ по большинству морфофунк-
циональных показателей соответствуют 
нормативным значениям для данной воз-
растно-половой группы Сибирского реги-
она. Однако функциональные показатели 
сердечно-сосудистой системы отличаются 
более низкими адаптивными реакциями 
на физическую нагрузку и сниженны-
ми функциональными резервами. Инте-
гральный уровень физического здоровья 
юношей составлял 12,5 баллов, что соот-
ветствовало уровню 3, а средний уровень 
физической подготовленности составил  
38 баллов, что соответствовало уровню 4. 
Это свидетельствует о более высоком уров-
не напряжения функциональных систем 
организма при выполнении физических 
нагрузок. Современные первокурсники 
ТувГУ, по сравнению со своими сверстни-
ками 2012–2013 годов, отличаются более 
низкими показателями физического здоро-
вья и адаптивных реакций на физические 
нагрузки, а также повышением напряжения 
функций сердечно-сосудистой системы 
при выполнении физкультурных тестов, что 
говорит о снижении функциональных ре-
зервов организма. Между первокурсниками 
разных факультетов ТувГУ имеются суще-
ственные различия по уровню физического 
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здоровья и физической подготовленности. 
Самыми высокими показателями здоровья 
и физической подготовленности характе-
ризуются студенты сельскохозяйственного, 
физкультурно-спортивного и инженерно-
технического факультетов, а самые низкие 
показатели отмечены у первокурсников фи-
лологического факультета, педагогического 
колледжа и Кызыльского педагогического 
института. На основе полученных данных 
рекомендуем на правительственном уровне 

рассмотреть вопросы сохранения и укрепле-
ния здоровья граждан путем внедрения про-
филактических программ скрининга и мо-
ниторинга здоровья обучающихся в школах, 
колледжах и вузах с последующей коррек-
цией выявленных нарушений. Студентам 
рекомендовано обратить внимание на свое 
физическое здоровье, выполняя рекоменда-
ции по укреплению сердечно-сосудистой си-
стемы и соблюдению основных принципов 
здоровьесбережения.
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«Интерпретационный потенциал языковой системы  
и творческая активность говорящего»:  

содержательная и структурная характеристики научной школы  
в Новосибирском государственном педагогическом университете

Трипольская Татьяна Александровна1, Матханова Ирина Петровна1
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Аннотация. Исследования, объединенные общей темой, направлены на изучение соот-
ношения интерпретационных возможностей языковой системы и творческой активности 
говорящих, что подразумевает переключение внимания с отражательной природы языка на 
способы языкового представления смысла. В центре внимания оказывается либо человек, 
интерпретирующий получаемые сообщения, а также рефлектирующий над своим и чужим 
речевым произведением, либо интерпретационный потенциал языка, либо событие объек-
тивного мира, которое может быть представлено тем или иным образом.

Ключевые слова: научная школа; интерпретация; интерпретационный потенциал язы-
ковой системы; коммуникативная деятельность говорящего; объекты интерпретации; типы 
и режимы интерпретации
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“The Interpretation Potential of the Language System  
and the Creative Activity of the Speaker”:  

Substantive and Structural Characteristics of the Scientific School  
in the Novosibirsk State Pedagogical University

Tatiana A. Tripolskaya1, Irina P. Matkhanova1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The studies, united by a common theme, are aimed at examining the correlation of 
the interpretative possibilities of the language system and the creative activity of the speakers, 
which means switching attention from the reflective nature of the language to the ways of linguis-
tic representation of meaning. The focus is either a person interpreting received messages, as well 
as reflecting on their own and others’ speech, or the interpretative potential of the language, or 
the event of an objective world that can be represented in one way or another. The basis for inter-
pretative studies is the results of structural and system descriptions: a system of varying linguistic 

© Трипольская Т. А., Матханова И. П., 2025



171Siberian Pedagogical Journal ♦ № 1 / 2025

SCIENTIFIC LIFE
units of different levels, connected by different types of relations, characterized by uniqueness / 
polysemy, marked / unmarked, usuality / occasionality. This model of the linguistic system is also 
a tool for the interpretation activity of both the native speaker and the researcher. On the same 
foundation, typological studies are based on both the identification of linguistic universals and the 
specifics of the languages being compared. Interpretative paradigm makes it possible to naturally 
combine the study of the lexical and grammatical possibilities of the language in their interaction.

Keywords: scientific school; interpretation; interpretation potential of the language system; 
communicative activity of the speaker; objects of interpretation; types and modes of interpretation

For citation: Tripolskaya, T. A., Matkhanova, I. P., 2025. “The interpretation potential of the 
language system and the creative activity of the speaker”: substantive and structural characteristics 
of the Scientific school in the Novosibirsk State Pedagogical University. Siberian Pedagogical 
Journal, no. 1, pp. 170–178. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2501.15

Введение. Обсуждение содержательной 
и структурной составляющих научной шко-
лы в вузе представляется вполне актуаль-
ным и своевременным, поскольку задачи, 
особенности функционирования и состав 
участников научной школы сегодня пони-
маются по-разному: от организации науч-
ной деятельности преподавателей до орга-
низации научной и образовательной работы 
подразделения, когда ведущее научное на-
правление объединяет исследовательскую 
деятельность и профессорско-преподава-
тельского состава, и научного студенче-
ского общества, а также в существенной 
мере влияет на учебные программы обяза-
тельных и специальных курсов лингвисти-
ческих дисциплин. 

Содержательная характеристика на-
учной школы. В 2012 г. научная школа 
«Интерпретационный потенциал языковой 
системы и творческая активность гово-
рящего» в ИФиМ получила официальное 
утверждение в НГПУ и вошла в научные 
планы университета. 

В 2019 г. Московским государствен-
ным университетом бы осуществлен про-
ект, посвященный научным лингвисти-
ческим школам страны: в Вестнике МГУ 
публиковались материалы, представляю-
щие ведущие научные направления фило-
логов российских университетов. Мы были 
приглашены в этот проект и опубликовали 
информацию о научной школе и пять статей 
исследователей нашего коллектива [1].

Активные исследования по теме «Ин-

терпретационный потенциал языковой 
системы и творческая активность говоря-
щего» ведутся преподавателями Новоси-
бирского государственного педагогического 
университета с начала 90-х гг., а в 1994 г. вы-
шел сборник «Языковая личность: про-
блемы выбора и интерпретации зна-
ка в тексте» [2], где были сформулированы 
основные направления и принципы иссле-
дования. Отдельные проблемы, связанные 
с заявленной темой, рассматривались на 
конференциях и в статьях членов кафедры. 
С 1998 г. в Институте филологии и меди-
акоммуникаций НГПУ проводятся ежегод-
ные Филологические чтения, посвященные 
проблемам интерпретации в лингвистике 
и литературоведении (вначале конференции 
имели статус всероссийских, а последние 
пятнадцать лет – статус международных). 
Предложенная проблематика заинтере-
совала многих лингвистов, являющихся 
сторонниками разных лингвистических 
концепций, – из общей мозаики мнений 
и представлений постепенно прорисовы-
ваются некоторые общие черты и необхо-
димые условия исследования интерпрета-
ционной составляющей языка и речевых 
произведений. В конференциях принима-
ли участие специалисты из Новосибирска, 
Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Омска, Челябинска, Иркутска, 
Самары, а также Украины, Беларуси, Поль-
ши, Чехии, Швеции, Финляндии, Монголии, 
Китая, Италии, Германии и Венгрии. По ма-
териалам Филологических чтений выпуще-
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на серия межвузовских сборников научных 
трудов, последовательно рассматривающих 
аспекты заявленной проблематики, фоку-
сирующие внимание на взаимодействии 
лексики и грамматики в интерпретации 
языковой системы и речевых произведе-
ниях: «Языковая компетенция: граммати-
ка и словарь» (1998), «Отражение русской 
языковой картины мира в лексике и грам-
матике» (1999), «Проблемы интерпретаци-
онной лингвистики: взаимодействие языко-
вой категоризации и творческой активности 
говорящего» (2002), «Проблемы интерпре-
тационной лингвистики: Интерпретаторы 
и типы интерпретации» (2004), «Пробле-
мы выбора и интерпретации языкового 
знака говорящим и слушающим» (2007), 
«Комментарий  и интерпретация текста» 
(2008), «Лакунарность в языке, картине 
мира, словаре и тексте» (2009), «Проблемы 
интерпретационной лингвистики: поле как 
объект и инструмент исследования» (2011), 
«Дискурс лжи и ложь как дискурс» (2012), 
«Проблемы интерпретационной лингвисти-
ки: типы восприятия и их языковое вопло-
щение» (2013). В 2014–2016 гг. материалы 
конференций публиковались в «Вестни-
ке НГПУ» / Science for Education Today 
(ВАК, Scopus). Помимо этого, сотрудни-
ки кафедры современного русского языка 
и кафедры теории языка и межкультур-
ной коммуникации публикуют исследо-
вания в других изданиях, выступают на 
конференциях в России и за рубежом. По 
разным аспектам данной темы был защи-
щен ряд диссертационных работ.

Исследовательская деятельность науч-
ной школы неоднократно была поддержа-
на грантами: в 2015 г. был получен грант 
РГНФ – РФФИ для создания Базы данных 
прагматически маркированной лексики. 
Участники проекта сосредоточились на 
описании семантико-прагматического по-
тенциала единиц разных тематических 
групп и способах ее лексикографического 
представления. В 2021–2022 гг. получен 
грант «Свое и чужое в современном рус-

ском (русскоязычном) и венгерском худо-
жественном тексте» (при поддержке «Рос-
сийского центра научной информации», 
«Российского фонда фундаментальных 
исследований» и фонда «За русский язык 
и культуру в Венгрии»).

В текстах современных исследований 
стали весьма популярными термины ин-
терпретация, интерпретационизм, ин-
терпретационное (интерпретативное) 
направление (аспект, подход, лингвисти-
ка), применяемые к разным объектам 
и используемые в разных филологических 
дисциплинах. Как считал Ю. Н. Чумаков, 
это объясняется кризисом позитивистских 
иллюзий, согласно которым сумма «объ-
ективного» знания непрерывно возрастает, 
оставаясь надежной и независимой от ис-
следователя» [3]. Это положение, в целом 
справедливое для всей филологической на-
уки, имеет особое преломление в лингви-
стике, которая, накопив значительную эм-
пирическую базу, ставит задачи объяснить 
природу языковых явлений не только как 
отражательных, но и как интерпретирую-
щих. На новом витке развития науки линг-
вистика вновь обращается к идеям, выска-
занным еще в XIX веке. Так, в трактовке 
В. Гумбольдта, язык не представляет собой 
прямого отражения мира, в нем отражают-
ся акты интерпретации мира человеком, ср.: 
«Человек преимущественно – и даже исклю-
чительно, поскольку ощущение и действие 
у него зависят от его представлений, – жи-
вет с предметами так, как их преподносит 
ему язык... Каждый язык описывает вокруг 
народа, которому он принадлежит, круг, от-
куда человеку дано выйти лишь постольку, 
поскольку он тут же вступает в круг другого 
языка» [4, с. 82]. Как видим, идея интерпре-
тационного подхода в изучении языковой 
системы и речевой деятельности человека 
не нова, к ней в разное время обращались 
представители разных лингвистических 
школ [5].

Под интерпретацией в парадигме линг-
вистического знания понимается способ 
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представления смысла, разное видение 
объекта или описываемых ситуаций го-
ворящими на данном языке. Таким обра-
зом, в центре внимания лингвистов ока-
зывается и интерпретационный потенциал 
языковой системы и языковая личность, 
продуцирующая и воспринимающая речь. 
В поле зрения попадает и исследователь-
интерпретатор, в первую очередь, когда 
речь идет о разных типах лексикографиче-
ской интерпретации языкового материала. 
Фигура исследователя-интерпретатора за-
явлена как объект обсуждения на двадцать 
пятых Филологических чтениях (октябрь 
2024).

В современной русистике определились 
следующие направления интерпретацион-
ных исследований: в центре внимания ока-
зывается либо человек, интерпретирующий 
получаемые высказывания и текст, вклю-
чая интерпретационную деятельность 
переводчика (см. Ю. Н. Караулов [6]; 
В. З. Демьянков [7]; К. И. Леонтьева [8]; 
G. Sonesson [9]), а также рефлектирующий 
над своим/чужим речевым произведени-
ем (А. Вежбицкая [10]; Т. Г. Винокур [11]; 
М. В. Ляпон [12]), либо интерпретацион-
ный потенциал языка (А. В. Бондарко [13], 
Н. Н. Болдырев [14]), либо событие объек-
тивного мира, которое может быть представ-
лено тем или иным образом (У. Чейф [15], 
G. Lyon [16]). Исследования в рамках этих 
направлений, как правило, абсолютно ав-
тономны и содержательно не пересека-
ются друг с другом, хотя каждый из этих 
подходов развивает неоднократно декла-
рированное положение о взаимодействии 
языковой категоризации и творческой де-
ятельности индивида (И. П. Матханова, 
Т. А. Трипольская [17]).

Как выяснилось, проблематика интер-
претационного направления оказалась 
«точкой сбора» актуальных научных подхо-
дов к описанию языка и коммуникативной 
деятельности человека. Отметим пересе-
чение исследовательских векторов интер-
претационной лингвистики и современной 

прагматики. Ведущим параметром в клас-
сификациях речевых актов (жанров) явля-
ется типовая интенция говорящего. Путями 
ее считывания занимаются оба направления. 
В центре внимания этих исследований – 
языковая личность и ее дискурс, за которым 
стоит языковая система (Ю. Н. Караулов [6]) 
и который интерпретируется говорящим 
как соответствующий или не соответству-
ющий его коммуникативному замыслу. 
Когнитивное описание языка также может 
быть рассмотрено в парадигме интерпре-
тирующего подхода (В. З. Демьянков [7]). 
И. Н. Болдырев [14] и его последователи, 
напротив, рассматривают интерпретатив-
ный подход как составную часть когни-
тивистики (см., например, [18]). Теория 
интерпретации небезразлична к иссле-
дованию вопросов о ментальных струк-
турах: концептах, фреймах, сценариях, 
которые моделируют, интерпретируют, 
отражают внеязыковую действительность. 
Разное семантическое членение действи-
тельности, отражаемое языками, обе-
спечивает существование разных нацио-
нальных картин мира – именно в области 
интерпретационных семантических компо-
нентов целесообразно искать  националь-
но-специфические черты (И. П. Матханова, 
Т. А. Трипольская [5]). Так, рассматривая 
логические и мифологические основания 
метафоры в разных языках, мы актуали-
зируем интерпретационный потенциал ме-
тафорической системы языка, за которым 
стоят специфика языкового освоения вне-
языковой действительности, когнитивные 
особенности говорящих и их избиратель-
ный подход к выбору оснований для со-
поставления иногда трудно сопоставимых 
объектов [1]. 

Изучение интерпретационного потенци-
ала языковой системы для представления 
того или иного фрагмента внеязыковой 
действительности путем встречного дви-
жения «от лексики» и «от грамматики» 
дает значимые результаты, позволяя вы-
явить зоны языкового выбора и зоны без-
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альтернативной номинации/выражения 
смысла; вариативные возможности лекси-
ческой и грамматической подсистем языка; 
множественность интерпретации и отража-
тельные и интерпретирующие (по преиму-
ществу) языковые категории. Кроме того, 
появляется возможность увидеть компен-
саторные механизмы  языка: имеющиеся 
грамматические ограничения восполняют-
ся возможностями лексической системы, 
и наоборот (см., например, [18]).

Нам представляется, что такой взгляд на 
потенциал языковой системы и коммуни-
кативную деятельность человека позволя-
ет получить новое знание о языке и новое 
знание о говорящем субъекте. 

Отметим еще одну черту настоящих 
исследований: в них предполагается ком-
плексный подход, включающий изучение 
лексической и грамматической семанти-
ки в их соотнесении, что отражается в те-
матике Филологических чтений: функци-
ональная семантика оценки (лексические 
и грамматические средства репрезентации 
оценки); лексическая и грамматическая се-
мантика в слове, словаре и тексте; текст как 
объект полидисциплинарных исследований.

Результатом последних лет являются 
монографии «Языковая личность в зеркале 
интерпретационных исследований»1 и «Че-
рез “чужое” к “своему”: диалог русской 
и венгерской культур»2, а также ежегодные 
публикации лучших докладов Филологиче-
ских чтений (10–12 статей) в журнале «Кри-
тика и семиотика» (Scopus и Web of Science).

О составе научной школы. Посколь-
ку в НГПУ работает немало научных 
школ, вполне назрел вопрос о составе, 
основных задачах и функционировании 
научного коллектива, о его роли в дея-
тельности факультета/института. Иными 

1  Языковая личность в зеркале интерпретационных исследований: к 85-летию со дня рождения 
Ю. Н. Караулова: монография / И. В. Ружицкий, Т. А. Трипольская, М. А. Лаппо [и др.]; под ред. 
Т. А. Трипольской. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2021. – 372 с.

2  Через «чужое» к «своему»: диалог русской и венгерской культур: монография / под ред. 
М. А. Лаппо, В. В. Мароши. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2023. – 240 с.

словами, вполне своевременно обсудить 
концепцию/концепции деятельности на-
учной школы в современном университете.

Наша научная школа включает ведущих 
преподавателей-исследователей кафедр 
современного русского языка и методики 
его преподавания и теории языка и меж-
культурной коммуникации: М. А. Лаппо, 
Т. А. Трипольская, И. П. Матханова, 
Е. Ю. Булыгина, Ю. В. Крылов, 
М. В. Шпильман, О. А. Ружа, Е. Г. Басалаева, 
Н. В. Носенко, Ф. Варларо, М. А. Савина 
и др.; аспирантов, магистрантов и студентов 
ИФиМ (Е. Иванова-Жданова, Сяоюй Хуан, 
К. С. Алымова, А. Ермак, С. Бабаджанова, 
В. Гизетдинова и др.). 

Мы уверены, что научная школа может 
активно и плодотворно функционировать 
только в условиях совместной работы ис-
следователей разных поколений: так сохра-
няется преемственность и развитие научно-
го направления.

Научная школа – это открытая для 
сотрудничества структура. Коллектив 
регулярно встречается с коллегами на 
научных межвузовских семинарах (с уча-
стием преподавателей ТГУ (Томск), Ин-
ститута лингвистических исследований 
им. В. В. Виноградова (Москва), РГПУ  
им. Герцена (Санкт-Петербург), УрГПУ 
(Екатеринбург), Университета П. Пазма-
ня (Будапешт, Венгрия), Католического 
университета Святого Сердца (Милан, 
Италия) и др.) и обсуждает какую-то акту-
альную лингвистическую проблему, вхо-
дящую в интерпретационное направление 
(обычно по предложенной к обсужде-
нию теме ведутся активные исследования 
участниками научной школы, готовятся 
кандидатские и докторские диссертации): 
феномен восприятия в контексте совре-
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менных лингвистических исследований; 
актуальные аспекты изучения метафоры; 
через «чужое» к «своему»: диалог русской 
и венгерской культур. В настоящее время 
идет подготовка к семинару, посвященно-
му изучению языковой личности в зеркале 
интерпретационного направления. 

Каждый год проблемы интерпретацион-
ной лингвистики (какой-то новый аспект 
этого направления) обсуждаются в рамках 
Международной научной конференции 
«Филологические чтения», а также на сту-
денческих и аспирантских конференциях. 
Обычно межвузовские конференции моло-
дых ученых (с участием докладчиков НГПУ, 
НГУ, ТГУ, НГТУ) включают пленарный 
доклад представителя нашей научной шко-
лы, который задает основные содержатель-
ные векторы всей конференции. Лучшие 
доклады молодых исследователей в фор-
мате десятиминутного сообщения включа-
ются в программу Филологических чтений.

В течение последних двух лет студенты-
филологи (Отечественная филология и Оте-
чественная филология с углубленным изу-
чением итальянского и испанского языков) 
были приглашены и успешно выступили на 
конференциях молодых ученых «Ломоно-
сов-2023, Ломоносов-2024» (МГУ), в РГПУ 
им. Герцена (СПб), в НГУ (докладчики по-
лучили дипломы первой степени).

Подобный подход к организации науч-
ной работы в ИФМИП дает свои резуль-
таты: на кафедре русского языка с 1999 
года защищены 5 докторских диссерта-
ций (Т. А. Трипольская, И. П. Матханова, 
Н. П. Перфильева, Т. И. Стексова, 
М. А. Лаппо) и готовятся докторские дис-
сертации Е. Ю. Булыгиной, Е. Г. Басалаевой, 
М. В. Шпильман и К. Р. Руссу. Результатом 
сотрудничества представителей научной 
школы ИФиМ с учеными зарубежных уни-
верситетов стали защиты кандидатских 
диссертаций аспирантами кафедры совре-
менного русского языка и методики его 
преподавания из Италии (Вероника Мусси, 
Илария Гарбуйо, Франческо Варларо), Ки-

тая (Цинь Паньпань, Ли Яньфэн), Южной 
Кореи (Со Кен Ран) и Турции (Исмаил Таш-
демир). В течение нескольких лет работа-
ла совместная магистерская программа по 
русскому языку как иностранному, пред-
полагавшая получение диплома магистра 
двух университетов: НГПУ и Миланского 
Католического университета. 

В рамках интерпретационного научно-
го направления подготовлено и защищено 
39 кандидатских диссертаций: 23 – под 
руководством Т. А. Трипольской, 5 – под 
руководством Е. Ю. Булыгиной, 4 – под 
руководством И. П. Матхановой, 4 – под 
руководством Т. И. Стексовой, 3 – под ру-
ководством Н. П. Перфильевой; в настоя-
щее время рекомендованы к защите 3 рабо-
ты, выполненные на кафедре современного 
русского языка. В ИФиМ более 20 лет рабо-
тает диссертационный совет 33.2.015.01 по 
специальностям 5.9.1. «Русская литература 
и литературы народов Российской Федера-
ции», 5.9.5. «Русский язык. Языки народов 
России».

Таким образом, деятельность научной 
школы «Интерпретационный потенциал 
языковой системы и творческая актив-
ность говорящего» интегрирует научную 
работу лингвистов ИФиМ, включающую 
научные изыскания исследователей раз-
ных поколений, которые объединяются 
для обмена опытом, координации исследо-
вательских векторов, выработки собствен-
ной исследовательской позиции на разных 
площадках: от студенческих конференций 
до Международных конгрессов [21–22].

Научная школа, как нам кажет-
ся, в существенной мере влияет на со-
держание учебного процесса: в рамках 
лекционных и практических занятий ис-
пользуются материалы собственных ис-
следований преподавателей кафедр, что 
способствует появлению авторских курсов 
для бакалавров и магистрантов («Языковая 
картина мира: сопоставительный аспект», 
«Языковая личность в зеркале эмоциональ-
но-оценочной деятельности», «Коммуника-
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тивная лексикология» (Т. А. Трипольская), 
«Национальная картина мира и слова-
ри» (Е. Ю. Булыгина), «Функциональная 
грамматика» (И. П. Матханова), «Психо-
лингвистика» (М. А. Лаппо), «Лингвисти-
ческий анализ текста» (М. В. Шпильман, 
О. А. Ружа) и др.). 

Деятельность научной школы связана 
и с практикой преподавания лингвистиче-
ских дисциплин в средней школе: учителя 
Новосибирска и НСО принимают уча-
стие в мероприятиях научной школы, а так-
же обучаются в аспирантуре и защищают 
кандидатские диссертации (Т. И. Караблина, 
С. А. Попова, Е. Галанова, В. В. Узлова и др.). 
Каждый год участники Филологических чте-
ний знакомят вузовских и школьных препо-
давателей с современными направлениями 
лингвистической науки в рамках курсов по-
вышения квалификации.

Заключение. Деятельность научной 
школы «Интерпретационный потенциал 

языковой системы и творческая актив-
ность говорящего» в существенной мере 
определяет научную и образовательную де-
ятельность сотрудников двух кафедр, вклю-
чая в научную работу студентов, магистран-
тов и аспирантов.

Научные изыскания лингвистов НГПУ 
оказались интересны ученым разных на-
правлений и школ: мы активно сотрудни-
чаем с Институтом лингвистических иссле-
дований (Санкт-Петербург), с Институтом 
русского языка им. В. В. Виноградова (Мо-
сква), с Томским исследовательским уни-
верситетом, Уральским государственным 
педагогическим университетом, с Ураль-
ским федеральным университетом, с Като-
лическим университетом Святого Сердца 
Милана (Италия), Синьцзянским государ-
ственным университетом, Католическим 
университетом П. Пазманя (Будапешт), 
Дебреценским и Печским университетами 
(Венгрия) и др.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ  
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное периодическое издание «Сибирский педагогический журнал» включен 

в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук.

1.2. Журнал публикует материалы по широкому спектру теоретических и прикладных 
проблем в сфере образования: научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, от-
зывы.

1.3. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее 
научных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям, 
и рекламные материалы.

1.4. Все статьи, планируемые к публикации в журнале «Сибирский педагогический 
журнал», проходят процедуру рецензирования и утверждения редколлегией. Редакци-
онная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей с сохранением ав-
торского варианта научного содержания. В случае необходимости редколлегия вступает 
в переписку с авторами по электронной почте и может обратиться с просьбой о доработ-
ке материалов. Статьи, не соответствующие перечисленным требованиям, не публику-
ются и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.5. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.6. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и услови-

ями оформляет необходимые материалы: сопроводительные документы и рукопись ста-
тьи в электронном виде.

1.7. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.8. Публикация статей в журнале и доставка журнала авторам осуществляется на ос-

новании договора об оказании услуг по редакционной подготовке, доведении текста до 
требуемых редакторских стандартов, принятых в журнале. Извещение о благотворитель-
ном взносе высылается автору только после того, как по итогам рецензирования принято 
положительное решение о возможности публикации представленной статьи.

Благотворительный взнос за подготовку статьи с аспирантов не взимается при предо-
ставлении ими справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

1.9. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы науч-
ных статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного 
цитирования, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.10. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разрешения 
редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РУКОПИСЯМ
2.1. Автор представляет в редакцию текст статьи, заявку (Пример 4) и экспертное за-

ключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных файлов  
в редакторе Microsoft Word.
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2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также пристатейные ма-
териалы на русском и английском языках:

а) УДК;
б) заглавие статьи;
в) данные об авторе (ФИО, место работы);
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) список источников.
(Пример 1).
2.3. В случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях (учреждениях), 

сведения о каждом месте работы (учёбы), указывают после имени автора на разных стро-
ках и связывают с именем с помощью надстрочных цифровых обозначений (Пример 6).

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи:
Введение.
Цель статьи.
Методология и методы исследования.
Результаты исследования.
Заключение.
Ключевые слова.
Объем аннотации 1500 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12; курсив; интервал оди-

нарный; выравнивание по ширине; отступа первой строки нет; интервал после абзаца 12 пт).
Ключевые слова: до 10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электронных 

поисковых системах, шрифт Times New Roman, кегль 11; интервал одинарный; отступа 
первой строки нет; интервал после абзаца 12 пт.

Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме статьи и отражать её 
предметную, терминологическую область. Не используют обобщённые и многозначные 
слова, а также словосочетания, содержащие причастные обороты. Их приводят, пред-
варяя словами «Ключевые слова:» (“Keywords:”), и отделяют друг от друга запятыми. 
После ключевых слов точку не ставят.

2.5. После ключевых слов приводят слова благодарности организациям (учреждени-
ям), научным руководителям и другим лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, 
сведения о грантах, финансировании подготовки и публикации статьи, проектах, научно-
исследовательских работах, в рамках или по результатам которых опубликована статья.

Эти сведения приводят с предшествующим словом «Благодарности:». На английском 
языке слова благодарности приводят после ключевых слов на английском языке с пред-
шествующим словом “Acknowledgments:”.

2.6. Объем текста составляет до 22 000 печатных знаков (текст в формате Word, Times 
New Roman, шрифт 14, межстрочный интервал 1,5). Поля страницы – по 2 см с каждого 
края. Страницы должны быть автоматически пронумерованы. Имена иностранных авто-
ров в тексте статьи приводятся на языке оригинала.

Текст статьи может включать таблицы, а также графические материалы (рисунки, 
графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквозную нумерацию 
названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны ссылки 
в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть после ссылок на 
них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других графических 
материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). 
Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы выполняются 
в редакторе Corel Draw (Пример 1).
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2.7. Список источников. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В список 
должны войти научные источники, отражающие современное состояние исследова-
ний по проблеме (не менее 20 источников). Список источников оформляется в порядке 
упоминания в тексте по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в ква-
дратных скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующего источника  
и содержат номер указанного источника в списке, при цитировании – страницы (Пример 2).

Список литературы на латинице (References) должен быть оформлен в соответствии  
с требованиями журнала – по Harvard Style (см. Пример 3).

2.8. Если статья имеет несколько авторов, сведения о вкладе каждого из них приводят 
в конце статьи после списка источников и References.

Этим сведениям предшествуют слова «Вклад авторов:» (“Contribution of the authors:”). 
После фамилии и инициалов автора в краткой форме описывается его личный вклад в на-
писание статьи (идея, сбор материала, обработка материала, написание статьи, научное 
редактирование текста и т. д.). (Пример 7).

3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
3.1. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.2. Зарегистрированные материалы направляются для рассмотрения на первичную 

экспертизу тематики, содержания и формата представленного текста. В случае несоот-
ветствия одному из принятых в журнале требований статья отклоняется от рассмотрения. 
Автору отправляется об этом уведомление. Редакция не вступает в полемику с автором  
в случае его несогласия с принятым решением.

3.3. Рецензирование рукописей статей, прошедших первичную экспертизу.
3.3.1. Открытое внутреннее рецензирование (автор и рецензент знают друг о друге). 

В данном случае рецензентом выступают лица, имеющие ученую степень доктора наук. 
Список рецензентов предлагается и утверждается редколлегией.

3.3.2. «Одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает имя ав-
тора, автор не знает имени рецензента). Проводится членами редакционной коллегии  
и редакционного совета, сформированных согласно требованиям ВАК.

3.3.3. «Двустороннее слепое» (double-blind peer-review) рецензирование (рецензент  
и автор не знают имени друг друга). Осуществляется в случае поступления дискуссион-
ных материалов и неоднозначной оценки члена редакционной коллегии и редакционного 
совета журнала.

Рецензент на основании анализа статьи принимает решение или рекомендовать ее  
к публикации (без доработки или с доработкой), или о необходимости направить ее на 
дополнительное рецензирование, или о ее отклонении. В случае несогласия автора ста-
тьи с замечаниями рецензента его мотивированное заявление рассматривается редакци-
онной коллегией.

3.4. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и ра-
ботающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами 
могут быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибир-
ский педагогический журнал», так и высококвалифицированные ученые и специалисты 
НГПУ и других организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональны-
ми знаниями и опытом работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не 
может быть автор или соавтор рецензируемой работы.
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3.5. Рецензии на рукописи статей хранятся в редакционной коллегии тематической 
серии в течение пяти лет со дня публикации статей и могут представляться по запросам 
экспертных советов ВАК РФ.

3.6. Требования к содержанию рецензии. Рецензия должна содержать квалифициро-
ванный анализ материала статьи, объективную, аргументированную его оценку и обо-
снованные рекомендации, оценку возможности ее публикации в журнале:

– мотивированное перечисление положительных качеств материала;
– мотивированное перечисление недостатков материала;
– общую оценку работы и рекомендацию для редколлегии;
– предложения по доработке текста.
3.7. Форма рецензии может быть как свободной, так и заполненной экспертной анке-

той, утвержденной редакционной коллегией.
3.8. Редакция имеет право отклонить рукопись, если она не соответствует требова-

ниям, предъявляемым к научным публикациям, содержит признаки клеветы, оскорбле-
ния, плагиата или нарушения авторских прав. В случае отрицательной оценки рукописи  
в целом рецензент должен мотивированно обосновать свои выводы.

3.9. При положительной экспертизе и согласия членов редакционной коллегии статья 
включается в план публикации соответствующего тематического раздела журнала с уве-
домлением автора об этом.

3.10. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликова-
ния ответственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи 
с формулировкой «На доработку» с замечаниями. К доработанной рукописи статьи необ-
ходимо приложить ответы на все замечания рецензента. Сопроводительные документы  
к рукописи статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значитель-
но меняется название статьи или изменяется авторский коллектив.

3.11. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивирован-
ный отказ: письмо-уведомление.

3.12. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности 
или нежелания автора учесть пожелания редакции. При наличии отрицательных рецен-
зий на рукопись от двух разных рецензентов или одной отрицательной рецензии на ее до-
работанный вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редколлегии.

3.13. Процедура рецензирования и утверждения статей занимает от 1,5 до 2 месяцев, 
далее статьи публикуются в порядке очередности. За редколлегией остается право при-
нять решение также и о внеочередной публикации статьи.

3.14. Статьи аспирантов принимаются и передаются на рецензирование только при 
наличии положительного отзыва научного руководителя.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических прин-
ципах российской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публика-
ций, сформулированный Комитетом по этике научных публикаций (Россия, Москва)  
(http://publicet.org/code/).

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ,  
редакция «Сибирского педагогического журнала»

Тел./факс: 8 (383) 244-12-95.
Сайт журнала: http://sp-journal.ru

E-mail: sp-journal@nspu.ru
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Пример 1. Оформление статьи

Научная статья
УДК 378+37.0
DOI: (присваивается издательством после принятия статьи к публикации)

Название статьи

Иванова Ирина Геннадьевна1

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье актуализируется …
Цель статьи заключается в …
Методология...
В заключении делается вывод о том, …
Ключевые слова: …

Для цитирования: Иванова И. Г. Название статьи // Сибирский педагогический жур-
нал. – 2024. – № 1. – С. ??? DOI: https://doi.org/???
Scientific article

Пристатейные материалы  на английском языке

Название статьи (на английском языке)

Irina G. Ivanova1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract.
Keywords:

For citation: Ivanova, I. G., 2024. Название статьи на английском языке. Siberian Pedagogical 
Journal, no. 1, pp. ??? DOI: https://doi.org/???

Текст статьи.

писок источников
………….

References
……….

Информация об авторе

И. Г. Иванова, кандидат филологических наук, доцент кафедры …, Новосибир-
ский государственный педагогический университет, irina-ivanova@yandex.ru, ORCID  
https://orcid.org/0000-0002-8087-890X, Новосибирск, Россия

Information about the author

Irina G. Ivanova, Cand. Sci. (Philol.), Assoc. Prof. of the Department…, Novosibirsk State 
Pedagogical University, irina-ivanova@yandex.ru, ORCID https://orcid.org/0000-0002-8087-
890X, Novosibirsk, Russia
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Вклад авторов (оформляется, если у статьи 3 и более авторов, на русском и англий-
ском языках – Пример 7).

При наличии грантовой поддержки оформляется ссылка на грант.

Статья поступила в редакцию 29.08.2024 The article was submitted 29.08.2024                              
Одобрена после рецензирования 22.10.2024 Approved after reviewing 22.10.2024
Принята к публикации 01.11.2024 Accepted for publication 01.11.2024

© Ф. И. О. автора, 2022

Пример 2. Оформление списка источников различных видов изданий в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затекстовых 
библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста документа.

В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке 
заключается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затек-
стовой ссылки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 
сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата,  
а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточ-
ник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. 
Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].

Ссылки на текстовые источники
1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникатив-

ная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304 с.
2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы се-

мантики: монография. – Волгоград: Перемена, 
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11. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в за-
рубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. –  
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ональные изменения в современном русском 
литературном языке: проблема соотношения 
языка и его реального функционирования // Рус-
ская словесность в контексте современных ин-
теграционных процессов: материалы междунар. 
науч. конф. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. –  
Т. 1. – С. 14–19.
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Ссылки на электронные ресурсы
В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок,  

и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – 
[Электронный ресурс].
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тронный ресурс] // Вестник Омского госу-
дарственного педагогического университета: 
электронный научный журнал. – 2006. Систем. 
требования: AdobeAcrobat Reader. – URL: http://
www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf 
(дата обращения: 10.01.20...).

4. Новикова С. С. Социология: история, ос-

новы, институционализация в России. – М.: 
Московский психолого-социальный инсти-
тут; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 
464 с. [Электронный ресурс]. Систем. тре-
бования: Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.
lib.ru/edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar  
(дата обращения: 17.05.20...).

5. Панасюк А. Ю. Имидж: определение цен-
трального понятия в имиджелогии [Электрон-
ный ресурс] // Академия имиджелогии. – 2004. – 
26 марта. – URL: http://academim.org/art/ 
pan1_2.html (дата обращения: 17.04.20...).

6. Парпалк Р. Общение в Интернете [Элек-
тронный ресурс] // Персональный сайт Рома-
на Парпалака. – 2006. – 10 декабря. – URL: 
http://written.ru (дата обращения: 26.07.20...).

7. Общие ресурсы по лингвистике и филоло-
гии: сайт Игоря Гаршина. – 2002 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/
portals.html (дата обращения: 05.10.20...).

Пример 3. Оформление специального пристатейного списка на английском языке
3.1. Ссылка на монографию: авторы/под ред., год издания, перевод названия на англ. 

яз., выходные данные (место издания на англ. яз.: Moscow, St. Petersburg, название изд-ва 
на англ. яз.: Moscow St. Univ. Publ. или транслитерация собственного названия: Nauka), 
количество страниц в издании. После описания – указание на язык источника (In Russ.)

Пример: Klarin, M. V., 1989. Educational technology in the educational process. Moscow: 
Znanije Publ., 80 p. (In Russ.)

Larionova, M. V. ed., 2004. Formation of the European Higher Education Area. Tasks for 
Russian higher education. Moscow: Nauka Publ., 524 p. (In Russ.)

3.2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия 
и инициалы автора (транслитерация), год издания, название статьи на английском языке, 
название журнала на англ. языке, указание номера выпуска, указание страниц. После 
описания статьи  – указание на язык источника (In Russ.) Также следует указать наличие 
резюме на английском языке (abstract in Eng.).

Пример: Belyaev, G. Yu., 2013. Epistemological problems of the theory of education in the 
general scientific context. Siberian Pedagogical Journal, 3, pp. 42–48. (In Russ., abstract in Eng.)
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3.3. Ссылка на другие материалы.
3.3.1. Сборник конференции:
Zakamennykh, G. I., 2012. Organization of the educational process. Innovative technologies 

in educational activities. Proc. Sci. and method. conf. Nizhny Novgorod: NSTU n. a.  
R. E. Alekseev Publ., pp. 4–7. (In Russ.)

3.3.2. Ссылка на автореферат диссертации:
Kryukova, T. L., 2005. Psychology coping behavior in different periods of life. Abstract 

Cand. Sci. (Psychol.). Moscow, 50 p. (In Russ.)
3.3.3. Ссылка на закон:
On Education in Russian Federation. RF Federal Law dated 29 December 2012, No 273-FZ. 

(In Russ.)
3.3.4. Ссылка на электронный ресурс:
Lopuchina, T., Gradirovsky, S., 2015. Tipologies of migration processes. Russian 

archipelago network project [online]. Available at: http://www.archipelag.ru/authors/
gradirovsky/?library=1108 (accessed 12.12.2015). (In Russ.)

При публикации статьи в зарубежном издании, индексируемом Scopus и Web of 
Science, ссылку на статью в нашем журнале необходимо оформлять c использовани-
ем транслитерации: Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal].

Пример 4. Оформление заявки на публикацию в журнале
(на сайте журнала http://sp-journal.ru).

Пример 5. Акт экспертизы о возможности опубликования
(на сайте журнала http://sp-journal.ru).

Пример 6.
Асратян Арпик Ашотовна1, 2

1 Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени 
почетного академика Н. Ф. Гамалеи, Москва, Россия

2 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сече-
нова (Сеченовский Университет), Москва, Россия

Пример 7.

Вклад авторов
Артемьева С. С. – научное руководство; концепция исследования; развитие методо-

логии; участие в разработке учебных программ и их реализации; написание исходного 
текста; итоговые выводы.

Митрохин В. В. – участие в разработке учебных программ и их реализации; доработ-
ка текста; итоговые выводы.

Contribution of the authors

Artemyeva S. S. – scientific management; research concept; methodology development; partic-
ipation in development of curricula and their implementation; writing the draft; final conclusions.

Mitrokhin V. V. – participation in development of curricula and their implementation; fol-
low-on revision of the text; finial conclusions.  
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