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Аннотация 
С начала своего существования человечество собирало и накапливало информацию и знания. 

Вместе с наблюдением за явлениями природы и окружающей средой человек задумывался о принципах 
и механизмах действия этих явлений и влиянии различных факторов друг на друга. Вставал вопрос: как 
это можно использовать ради блага человека? Поэтому полученные знания нуждались в четкой 
систематизации. Вместе с этим рос интеллектуальный потенциал человечества. Постепенно появилось 
понятие научно-технического прогресса – основного фактора, обеспечивающего стабильность и 
дальнейшее развитие общества. Создание новых технических средств и повышения требований для 
существующих, появление новых методов решения технических задач вызывают необходимость 
пересмотра методов изучения и создания систематизации, которая позволяет ускорить сроки внедрения 
новых технических решений в производственный процесс и сделать его более эффективным, а также 
повысить квалификационный уровень специалистов. Постепенное развитие и совершенствование 
производства – это главная закономерность экономики, основанной на прогрессе науки и техники и 
характеризует собой экономический прогресс. В ведущих странах существует четко сформированная 
модель развития современного общества, базирующегося на использовании новых знаний, при 
воплощении которых достигается более 70% ВВП. Следовательно, функционирование и развитие стран 
невозможны без научных исследований, платформой для которых есть высшие учебные заведения 
(ВУЗЫ), а от научных исследований зависит рост общественного продукта. 
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Введение 

Под научными исследованиями необходимо понимать процесс изучения определенного объекта 
с целью установления закономерностей его возникновения, развития и воплощения в практическую 
деятельность в интересах человека.  

Научные исследования имеют много задач, на которые направлена научная и научно-
техническая деятельность. Среди этих задач можно выделить следующие (Кибанов , 2020; Краснова , 
2017; Кязимов, 2019). 

Значение научных исследований заключается в воспитании специалистов с высоким качеством 
подготовки. Повышение требований к качеству подготовки специалистов и научных кадров – это 
ускорение научно-технического прогресса. 

Все виды научно-исследовательской работы направлены на развитие творческого мышления и 
применение научных методов в решении конкретных ситуаций. Поэтому задачами научных 
исследований при подготовке научных кадров является обучение активных, всесторонне развитых 
специалистов. 

Основными задачами при подготовке научных кадров являются: овладение научным методом 
познания и его применения; изучение и применение методологии научных исследований; овладение 
методами самостоятельного решения научно-технических задач и приобретение навыков их 
практического применения; внедрение в практику достижений научно-технического прогресса. 

Научные исследования играют основополагающую роль в формировании научных школ. На 
разных этапах развития общества понятие научной школы трактовалось по-разному, но однозначным 
было то, что они представляют собой форму организации научных работ. 

Основные функции научной школы заключаются в достижении результатов исследований 
выбранного научного направления, издании научных публикаций, проведении профильных 
конференций, публичном признании научных достижений, участии в работе ученых советов, подготовке 
кадров высшей квалификации и привлечении студентов к научной деятельности. 

Научные исследования дают перспективы эффективного использования научного потенциала 
для развития самой науки, создание новых технологий и совершенствование существующих, а с этим и 
развитие промышленности, экономики и общества. От научных исследований зависит рост 
общественного продукта, поскольку качество, ассортимент, общие показатели и характеристики новых 
технологий – это воплощение научно-производственного прогресса. 

Научные исследования способствуют развитию международного научного и научно-технического 
сотрудничества, а также способствуют развитию конкурентоспособных преимуществ данной страны. 

Реализация научных исследований в вузах и эффективное внедрение достигнутых результатов 
научной работы. Внедрение завершенных научных исследований – это передача научной продукции в 
практическое использование. 

Реализация научных исследований влияет на составление рейтингов вузов как на 
государственном, так и международном уровнях. Методики национальных рейтингов отражают основные 
принципы оценки международных (Буренкова, 2020). Их оценивание предполагает анализ деятельности 
вуза по многим критериям, большая часть которых отмечает показатели научной деятельности. 

Для сравнения, рейтинг по показателям Scopus распределяет вузы России по индексу Гирша – 
показателем, который основан на количестве научных публикаций, зарегистрированных в базе данных 
Scopus, и их цитированиях. Все это раскрывает значимость научных исследований для предоставления 
оценки высшему учебному заведению на национальном или международном научном пространстве. 
 

Материалы и методы исследования 
Научные исследования имеют весомую значимость для развития всех направлений вузов: 

воспитание специалистов с высоким качеством подготовки, формирования научных школ, дающих 
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перспективы эффективного использования научного потенциала для развития самой науки, создание 
новых технологий и совершенствование уже существующих, способствуют образованию и углублению 
международных научных и образовательных отношений, способствуют развитию международной 
конкурентоспособности, дают возможность изобрести новейшие технологии (Брушкова, 2021). Научные 
исследования на основе науки и производства обеспечивают улучшение экономики, промышленности и 
общее развитие общества. 

На переломе ХХ–ХХІ веков ускорение темпов научно-технического прогресса и повышение 
производительности труда в развитых странах мира неразрывно связаны с формированием качественно 
новой экономики – экономики знаний или экономики, основанной на знаниях (knowledge-based economy) 
(Bacila, 2009).  

Известный ученый (Краснова, 2017) экономику знаний характеризует так: «это экономика, в 
которой доминирующим фактором являются процессы накопления и использования знаний; 
специализированные (научные) знания, как и повседневные, становятся важным ресурсом, который 
наряду с трудом, капиталом и природными ресурсами обеспечивает рост и конкурентоспособность 
экономической системы». К экономике знаний традиционно причисляют три основные сферы: 
исследования и разработки, образование и обучение, и информационно-коммуникационные технологии 
(Аллахвердян, 2018). 

Поэтому бесспорным является факт, что современное общество в целом и российское в 
частности не может ни функционировать, ни развиваться без науки и научных исследований, высоких 
технологий, а также инновационной деятельности. Изучение концепций, стратегий развития и 
законодательства России позволяет сделать выводы об общегосударственной внимание и понимание 
важности и необходимости развития научной и инновационной деятельности и управления ими, как 
приоритетными направлениями общественного прогресса (Tonkikh, 2018). 

Интеллектуальной платформой научного и инновационного развития страны служат именно 
высшие учебные заведения, которые имеют мощный научный и кадровый потенциал для осуществления 
научной и научно-технической деятельности. 

Научную, научно-техническую деятельность высших учебных заведений, которые есть в 
подчинении Министерства образования и науки РФ, регламентирует «Положение об организации 
научной, научно-технической деятельности в высших учебных заведениях III и IV уровней аккредитации» 
(Масюк, 2014), согласно которому основная цель научной и научно-технической деятельности вуза – 
получить и использовать новые научные знания с целью создания общественно полезных научных 
результатов, обеспечить качественную подготовку специалистов для соответствующих отраслей 
экономики, научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации; решить комплексные 
задачи в сфере научного, технологического развития; внедрить и использовать в России и на мировом 
рынке научных и научно-практические результаты (Suherlan, 2017). 
 

Результаты и обсуждение 
Научные исследования являются неотъемлемой и одной из важнейших составляющих 

деятельности вуза. Их значение определяется теми важными задачами, на которые, собственно, 
направлена научная и научно-техническая деятельность (Резник, 2017). Среди них можно выделить 
такие. 

Первое. Значимость научных исследований заключается в обеспечении возможности 
эффективного использования научного и научно-технического потенциала вузов для развития 
приоритетных направлений науки и техники, создания высоких технологий, обновления производства, 
проведения социально-экономических преобразований, обеспечения общественного развития, развития 
экономики страны, а также ее международной конкурентоспособности. 

Уровень научно-технического и технологического развития, инновационный потенциал среди 12 
показателей, которые применяются в глобальном исследовании «Индекс глобальной 
конкурентоспособности The Global Competitiveness Index по версии Всемирного экономического форума 
(World Economic Forum) (Пиньковецкая, 2015). 
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Десять стран с самой высокой глобальной конкурентоспособностью (по итогам 2016-2017 гг.) – 
Швейцария, Сингапур, США, Нидерланды, Германия, Швеция, Великобритания, Япония, Гонконг, 
Финляндия – имеющие, соответственно, высокую результативность научных исследований и 
сотрудничество с промышленностью. 

Второе. Научные исследования являются важным инструментом развития международного 
научного и научно-технического сотрудничества с зарубежными высшими учебными заведениями, 
научными учреждениями и предприятиями как одного из приоритетных направлений деятельности 
высшего учебного заведения. Международное научное сотрудничество способствует позиционированию 
вуза в глобальном образовательном и научном пространстве, получению конкурентоспособных на 
мировом рынке научных и научно-прикладных результатов (Руденко, 2020). Налаживание 
международных контактов обеспечивает дальнейшую возможность приобщения отечественных вузов 
как организаций-партнеров в выполнении международных грантов, стажировки научных работников, 
докторантов и аспирантов, использования для научных исследований современного оборудования и 
приборов, совместного публикации в авторитетных научных изданиях, обновления и модернизации 
экспериментальной и приборной базы и тому подобное.  

Третье. Научные исследования имеют важное значение для формирования и развития в высших 
учебных заведениях научных школ. Научное сообщество требует постоянного взаимодействия, 
контактов, обмена информацией, взаимного оценивания научных исследований, а, следовательно, 
формирования научных школ.  

Феномен научных школ, их сущностные характеристики, особенности коммуникативных 
процессов и управления научными школами были предметом исследований ряда авторов (Краснова, 
2017; Кязимов, 2019; Лапыко, 2020; Масюк, 2014; Пиньковецкая, 2015; Пугачев, 2019). В разные времена 
и в разных областях наук в понятие «научная школа» вкладывали различный смысл, однако 
единодушным является утверждение, что научные школы являются эффективной формой организации 
научной работы, действенным стимулом для дальнейшего развития научных исследований.  

Научная школа – это коллектив под руководством ученого-лидера, объединенный общими идеей, 
идеологией и принципами подхода к решению той или иной проблемы, научной идеологией и стилем 
работы (Аллахвердян, 2018). В научной школе присутствуют новые идеи, инициатива и самостоятельный 
поиск, а дискуссии и оппонирование являются инструментом для развития теорий и концепций, 
достижения оптимальных решений.  

Уровень и весомости научной школы, его задел можно оценивать по ряду критериев 
(Виноградова, 2017), которые являются также показателями уровня и значимости научных исследований 
в высшем учебном заведении:  

- содержание и результаты важнейших исследований по определенным научным 
направлением; выполнение научно-исследовательских работ в рамках международных грантов, грантов 
Президента России, совместных проектов под эгидой Минобразования РФ, а также индивидуальные 
стажировки;  

- высокий индекс цитирования;  
- наличие весомых результатов, полученных учеными школы и подтвержденных 

внедрением в практику и учебный процесс (авторские свидетельства, патенты, лицензии, стандарты и 
др);  

- подготовка кадров высшей квалификации, наличие защищенных докторских и 
кандидатских диссертаций по научным направлениям школы, в том числе и под руководством лидера 
научной школы;  

- привлечение к научной деятельности по научному направлению школы студентов;  
- наличие по научному направлению значительного количества научных публикаций 

(монографии, публикации в профессиональных изданиях, международных изданиях, в частности в 
журналах, входящих в наукометрические базы данных), а также учебно-методических изданий (учебники 
и пособия);  
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- регулярное проведение по профилю школы научных конференций, в том числе и 
международных;  

- публичное признание достижений представителей школы, наличие международных и 
государственных наград;  

- членство в комитетах научных конференций международного уровня, в частности тех, что 
проводятся за рубежом, редакционных коллегиях авторитетных международных научных изданий и 
рецензирование соответствующих статей;  

- участие представителей научной школы в работе специализированных ученых советов 
по защите кандидатских и докторских диссертаций;  

- оппонирование диссертационных работ по этому научному направлению и работа в 
составе экспертных советов;  

- участие ученых школы в общественных научных и координационных советах.  
Особое значение научные школы имеют для формирования будущих исследователей, 

привлечения талантливой молодежи к научным исследованиям, а, следовательно, к совершенствованию 
кадрового обеспечения вузов. Чрезвычайно важной является роль научных школ и в контексте создания 
особой культурно-образовательной среды в вузах и влияния на морально-этическое становление 
научной молодежи, формирование у нее норм и ценностей, которые являются традиционными для 
академической и научной среды.  

Четвертое. Проведение научных исследований является важной составляющей обеспечения 
высокого качества подготовки специалистов. Согласно Всемирной декларации о высшем образовании 
для XXI века (Париж, 9 октября 1998 г.), «качество в сфере высшего образования является многомерной 
концепцией, которая должна охватывать все его функции и виды деятельности: учебные и 
академические программы; научные исследования и стипендии; комплектацию кадрами; учащихся; 
здания; материально-техническую базу; оборудование; работу на благо общества и академическую 
среду»(Кибанов, 2020).  

Согласно результатов, наработанных по результатам проекта «Гармонизация образовательных 
структур в Европе» (проект TUNING) (Краснова, 2017), а также методических рекомендаций «Разработка 
образовательных программ» (Кязимов, 2019), при построении и реализации образовательных и 
образовательно-научных программ в ВУЗЕ в условиях интеграции национальной высшего образования 
применяется компетентностный подход (competence-based approach), разработан на основании 
концепции комптетентностей как основы для определения результатов обучения.  

Исследовательская составляющая является обязательной составляющей образовательной и 
образовательно-научной программы и условием формирования интегральных, общих и специальных 
компетентностей, в частности таких, как способность решать комплексные проблемы в области 
профессиональной, в частности исследовательской деятельности, знание основ научных исследований 
в выбранной области знаний, умение раскрыть сущность проблемной ситуации, сформулировать 
предмет, цель и задачи исследования и владеть методикой системных исследований по избранной 
профессии (Цветкова, 2016). Элементы научного поиска и научного творчества являются неотделимыми 
составляющими в преподавании (для студентов первого (бакалаврского) и второго (магистерского) 
уровня высшего образования) каждого предмета – в лекциях, практических занятиях, семинарах, и при 
прохождении производственной практики.  

Кроме того, обеспечение качества высшего образования предусматривает подготовку 
специалистов на основе новейших достижений научно-технического прогресса и привлечение к 
образовательному процессу квалифицированных научно-педагогических работников. Научные 
исследования играют ведущую роль в формировании таких высококвалифицированных работников; и 
это способствует повышению качества образования – и наоборот.  

Пятое. Проведение научных исследований является необходимым условием создания в вузе 
системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров. Например, 
специализированный ученый совет образуется в высших учебных заведениях, проводят 
фундаментальные и прикладные научные исследования, имеющие достаточный уровень кадрового и 
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материально-технического обеспечения для подготовки научных кадров высшей квалификации (Масюк, 
2014).  

Шестое. Эффективная реализация научных исследований в вузе является инструментом 
повышения его конкурентоспособности в глобальном и национальном образовательном-научном 
пространствах и продвижение в международных и национальных рейтингах.  

Методики оценивания наиболее влиятельных рейтингов предусматривают анализ деятельности 
вуза по совокупности критериев, охватывающих стратегические направления его деятельности; среди 
них определяющий вклад составляют показатели, связанные с научной деятельностью. 
 

Заключение 
Научные исследования имеют исключительное значение для развития всех стратегических 

направлений университета: обеспечение качественной подготовки специалистов, углубление 
международной образовательной и научной деятельности, совершенствовании системы подготовки и 
аттестации научных и научно-педагогических кадров, развития инновационной деятельности. Научные 
исследования в сочетании с образованием и производством способствуют формированию экономики, 
основанной на знаниях, и являются основой обеспечения общественного развития (Черникова, 2012). 
Развитие и эффективная реализация научных исследований в вузах является необходимым условием 
повышения его конкурентоспособности в международном научно-образовательном пространстве. 
Особенности организации и осуществления научных исследований в высших учебных заведениях, а 
также факторы, которые влияют на развитие научных исследований, будут отражены в следующих 
публикациях. 
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Abstract 
Since the beginning of its existence, mankind has been collecting and accumulating information and 

knowledge. Along with observing the phenomena of nature and the environment, a person thought about the 
principles and mechanisms of action of these phenomena and the influence of various factors on each other. 
The question arose: how can this be used for the good of man? Therefore, the acquired knowledge needed a 
clear systematization. At the same time, the intellectual potential of mankind grew. Gradually, the concept of 
scientific and technological progress appeared - the main factor ensuring the stability and further development 
of society. The creation of new technical means and increasing the requirements for existing ones, the 
emergence of new methods for solving technical problems cause the need to revise the methods of study and 
create a systematization that allows you to speed up the implementation of new technical solutions in the 
production process and make it more efficient, as well as improve the qualification level of specialists. The 
gradual development and improvement of production is the main regularity of the economy based on the 
progress of science and technology and characterizes economic progress. In the leading countries, there is a 
well-formed model of the development of a modern society based on the use of new knowledge, with the 
implementation of which more than 70% of GDP is achieved. Consequently, the functioning and development 
of countries is impossible without scientific research, the platform for which is higher education institutions 
(universities), and the growth of the social product depends on scientific research. 
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Аннотация  
В статье в рамках когнитивной поэтики рассматривается стержневой концепт-образ «дом» в его 

индивидуально авторском стилевом оформлении «дворец», репрезентирующий один из главных 
жанрообразующих признаков — хронотоп, в его пространственном аспекте, привязывающий жанровый 
дискурс к специфическому пространству, организующему целостный образ художественного мира в 
повестях Н. М. Карамзина. Сюжет повестей формируется вокруг локуса «жилище», однако тип жилища 
принципиально различен в разных группах повестей. В одной из них концепт-образ «дворец, чертоги, 
терем» вводит нас в сферу галантно-сказочного мира, сформированного эпохой позднего классицизма 
и рококо, а в другой — концепт-образ «хижина» подключает к сфере идиллического мира и является 
важнейшим жанрообразующим признаком пасторальных жанров. Таким образом, эти группы повестей 
демонстрируют два разных жанрово-стилевых типа прозаического повествования Н. М. Карамзина. 
Концепт «дворец» является маркированным элементом прециозного, галантного стиля, который 
формирует сказочное, галантно-прециозное жанрово-стилевое единство, подпитанное традицией 
античной литературы, французской прозы XVII века, русскими богатырскими сказками и особенно 
поэмой И. Ф. Богдановича «Душенька», мотивы которой становятся неотъемлемыми конструктивными 
элементами галантных повестей Н. М. Карамзина. 
 

Ключевые слова 
концепт, жанр, сюжет, хронотоп, концепт, идиллия, пастораль, повесть. 

 
Введение 

Небольшой по объему корпус повестей Карамзина разделил русскую прозу на «до» и «после». 
«До» — это риторическая проза развлекательного или поучительного содержания, «после» — это 
художественная проза, поэтическое слово, многоуровневая содержательность, сложные жанрово-
стилевые структуры, в сжатой, а порой свернутой форме воплотившие основные для того времени 
эстетические новации.  

Во многом благодаря карамзинским повестям в русской литературе 1790 годов складывается 
особая поэтическая ситуация, основанная на смысловых парадоксах, оппозициях, несводимых 
противоречиях взаимодействие и противоборство которых и формировали необычную образную 
атмосферу литературы. 
 

Материалы и методы исследования 
Жанрово-стилевые и сюжетные особенности карамзинских повестей обычно изучаются в рамках 

традиционных историко-литературных или типологических методов. Однако не менее продуктивным 
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может быть изучение концептосферы карамзинской прозы в рамках когнитивного подхода, целью 
которого является анализ индивидуального творческого языкового сознания автора и различные 
способы его реализации в данном случае жанрово-стилистической сфере текста. При этом нас 
интересует не столько лингвистический аспект концептосферы, сколько роль ее элементов в 
формировании жанровых, стилистических, сюжетных особенностей карамзинской прозы. В центре 
внимания будут находиться художественные, поэтические концепты, важнейшими из которых, 
составляющими ядро концептосферы повестей, оказываются пространственные концепты «жилища»: 
«хижина» и «дворец». Важнейшую роль антиномических отношений этих концептов-образов для русской 
лирики карамзинской эпохи и для самого Карамзина отмечает в своем исследовании Ю. В. Манн (Манн, 
1995). 
 

Результаты и обсуждение 
Нетрудно заметить, что сюжет всех карамзинских повестей формируется вокруг локуса 

«жилище», однако это жилище двух типов. В повести «Бедная Лиза» — это бедная простая «хижина», 
которая является центром идиллического художественного пространства повести, с одной стороны, 
ассоциативно связанным с радостями и заботами пастушеской жизни, а с другой — развалинами 
Симонова монастыря, опустевшими кельями, оконными решетками, страданиями монахов, образом 
Богоматери (Карамзин, 1964). Сюжет повести сконструирован так, что два противоположных 
эмоционально-семантических начала динамически соединяются в пространственном концепте и 
заменяются один другим: радость и любовь уходят и замещаются страданием и смертью. Концепт 
«жилище», иногда «пещера», манифестирует определенный тип миропонимания, сентиментально-
идиллическое пространство, определяющее жанрово-стилистические особенности повестей, в которых 
этот концепт-образ и определяет пространственную концептосферу. 

Во второй карамзинской повести, «Наталья, боярская дочь», пространственные особенности 
определены абсолютно другим концептом — это «дворец» («боярский дом», «терем»). В начале повести 
«Бедная Лиза» упоминается село Коломенское с высоким дворцом, однако это мир бесконечно далекий 
от того пасторального мира, в котором только и может существовать бедная героиня. В повести о 
Наталье, наоборот, это пространство, связано с семантикой достатка, даже избытка и телесной, и 
душевной красоты, нравственной чистоты, материальной щедрости, духовной справедливости, как 
показывает описание «дворца» («жилища боярского») боярина Матвея (Карамзин, 1964). 

Концепт-образ «дворец» («чертоги», «терем») вводит нас в сферу галантно-сказочного мира, 
сформированного эпохой галантного стиля позднего классицизма и рококо, который мы обнаруживаем в 
повестях «Наталья, боярская дочь», «Сиерра-Морена», «Марфа-посадница, или Покорение 
Новагорода». 

Концепт-образ «дворец» («чертоги», «терем»). 
В освоении этого стиля Карамзин ориентировался на культуру парижских литературных салонов, 

где процветал изящный прециозный стиль женской литературы. Большую роль в формировании 
галантного стиля Карамзина сыграли также литературно-художественные образцы, такие как сказка 
Апулея в романе «Метаморфозы, или Золотой осел», повесть Жана де Лафонтена «Любовь Психеи и 
Купидона» (1662), «Русские сказки» В. Левшина (1780–1783) и, конечно, «Душенька» И. Богдановича 
(1783) (Зорин, 2002). 

Одним из первых образцов, на которые ориентировался Карамзин в освоении принципов нового 
стиля, была идиллия Геснера «Деревянная нога». Его перевод на русский язык, еще очень 
несовершенный, стилистически неровный, неискусный, стал первым выступлением в печати 
начинающего писателя, и в этом многие видят главное значение карамзинского перевода (Кросс, 1969). 
Однако роль его в становлении жанрово-стилистического мира Карамзина, на наш взгляд, не 
ограничивается указанным фактом. Эта идиллия отличается у Геснера от всех остальных наличием в 
ней элементов галантно-рокайльного стиля, что не удивительно. Простота, нежность, чувствительность, 
трогательность объединяют сентиментализм и рококо, но в последнем сильнее проступает акцент не на 
чувствительность, а на чувственность, не на сердечный трепет, а на телесные наслаждения. Галантный 
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характер пасторали Геснера прежде всего придает необычный поворот сюжета: украшенный сединами 
старик с деревянной ногой оказывается не просто воином, солдатом, а богатым человеком, имевшим «с 
излишеством земли и стада». Кроме этого, у него есть красавица дочь, которую он хочет выдать замуж 
за красавца-пастуха, его «русые волосы извивались круг его румянного лица, и жаром наполненные 
черные глаза в одном блистали». «Тот человек, сказал он своей дочере, которой избавил меня от смерти, 
был отец сего юноши. Будешь ли мне послушна, и дашь ли ему свою руку. Они сочетались браком» 
(Геснер, 1783). Сюжетный мотивы любви и брака прекрасных юноши и девушки, сказочный мотив 
характерен для рокайльного стиля и галантной прозы, именно он дает возможность насыщать образный 
строй произведения чувственными эротическими деталями, описаниями, сюжетными эпизодами. 

Мотивы битвы, воинской доблести и мужества также определяют особенности этого стиля. 
Описание битвы за вольность в «Деревянной ноге» изобилует деталями, характерными для галантного 
стиля: множество блистающих копий; перья, развевающиеся на шлемах; мечи, сверкающие наподобие 
молнии. 

В повести «Наталья, боярская дочь» мы находим все эти мотивы, но после поездки в Париж и 
посещения литературных светских салонов, выраженные в абсолютно совершенной галантной форме. 
Сюжетные события в повести сконцентрированы вокруг богатого дома, боярских палат боярина Матвея. 
Отсюда начинается история, сюда она и возвращается в финале повести, после всех пережитых героями 
приключений. Концепт-образ «дворца», «боярских палат», «терема», берущий свое начало от царского 
дворца родителей Психеи и удивительных чертогов обитания Амура в сказке Апулея, организует всю 
пространственно-смысловую структуру карамзинской повести. Образ дворца-чертога и роскошных садов 
Амура, чудеса «архитектуры и всяки редкости натуры» организует галантно-аллегорические смыслы 
основных мотивов. Богатство, роскошь, хлебосольство боярина Матвея, красота природы, сравнимая с 
драгоценными камнями, красота Натальи, подобная итальянскому мрамору и красоте зефировой 
любовницы, красота героя «в голубом кафтане с золотыми пуговицами», его «блестящий 
проницательный взор», царственная осанка (Карамзин, 1964), описание пустынного домика в густоте 
леса, испытания геров, описание битвы и особенно молодого воина, добывшего победу — все мотивы 
галантно-сказочной литературы в изобилии присутствуют в повести. Простой, легкий, игровой стиль, 
полушутливое обращение рассказчика к читателям, обилие мифологических имен и сравнений делают 
эту галантную шутливую ироническую повесть в стиле рококо совершенно непохожей на повесть 
«Бедная Лиза» и все повести сентиментально-идиллического типа. Автор сам противопоставляет 
галантный мир Натальи и Алексея, мир трепетных, нежных, пламенных страстей миру Дафны и Хлои, 
пасторальных героинь с их горестями, страданиями, угасающими неразделёнными чувствами 
(Карамзин, 1964). 

Продолжение повествования в галантно-сказочном стиле мы находим в повести «Сиерра-
Морена». Экзотический антураж популярного сказочного фольклорного и античного сюжета «муж на 
свадьбе жены» позволяет автору использовать галантный стиль для рассказа о любви, верности, 
предательстве. Легкий эротизм описаний телесной красоты Эльвиры, нежное описание ее душевного 
уныния и горести о погибшем женихе, картина мраморного памятника погибшему Алонзо отсылают нас 
к стилю «Душеньки» и лафонтеновой повести.  

Наконец, в повести «Марфа-посадница или Покорение Новагорода», которую сам Карамзин 
определял как сказку, мы обнаруживаем наиболее яркие черты галантной жанрово-стилистической 
прозы.  

Наряду с описанием исторических событий, правда, с отступлениями от исторической и 
летописной правды, Карамзин вводит вымышленные эпизоды и события, которые как раз и выдают 
истинную жанрово-стилевую принадлежность произведения.  

Основные события происходят на вечевой площади, где стоит статуя Вадиму Новгородскому, а 
на противоположном берегу Волхова «дом Ярославов» (Ярославово дворище, княжеский дворец), в 
богатом доме Борецких, тереме Ксении, дочери Марфы и на ратном поле. Как видим, эстетика 
пространственного концепта-образа «дворца» («богатого посаднического дома», «терема» целиком 
определяют галантный стиль карамзинской сказки-повести.  
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Мотив мраморного памятника Вадиму Храброму (Новгородскому), поставленного на лобном 
месте, является чисто литературной реминисценцией, отсылающей читателя к трагедии Я. Б. Княжнина 
«Вадим Новгородский». Наличие на лобном месте мраморного изваяния героя могло намекать на 
современную Карамзину эстетику парков и знаковых мест, либо могло означать введение античных 
мотивов, от которых произошла эта традиция, что было характерно для галантной литературы. 

Один из главных персонажей, князь Иоанн, предстает в повести в типичном для галантной поэзии 
образе справедливого царя (греческого царя, отца Душеньки, боярина Матвея). 

В структуру сюжета встроены события, характерные для прециозной литературы, такие, 
например, как слова оракула о судьбе Новгорода. Обращение к Оракулу за советом или предсказанием 
является характерным признаком галантного стиля, берущим начало от предсказания Оракулом 
Душеньке («Амур и Психея») многих невзгод и испытаний. 

Карамзин делает важнейшими персонажами, от которых зависит судьба Новгорода, абсолютно 
вымышленных дочь Марфы Ксению, юношу Мирослава, человека необыкновенной судьбы. Описание 
новых героев (Ксении и Мирослава) дано в типично галантном стиле. Мирослав предстает перед 
читателем в виде рыцаря из рыцарской сказки в традиции В. Лёвшина. Ксения же, как и Наталья в 
предыдущей повести Карамзина, предстает в образе прекрасной Психеи, в описаниях подчеркнуты ее 
красота и соблазнительность. Так же, как и Психея, Ксения не может смотреть на лицо своего жениха 
даже во время обряда венчания. Подробно описан и процесс переодевания Ксении в новые нарядные 
одежды, подобно тому, как Психею переодевали служанки во дворце Амура.  

Еще одна черта галантного стиля, щедро использованного Карамзиным — эпитеты и метафоры, 
созданные на основе драгоценных камней, металлов, мехов и тканей.  

Битва новгородцев с войском князя Иоанна также описана в галантном стиле, восходящим к 
рыцарским сказкам Лёвшина, а также к описаниям битвы в геснеровской идиллии «Деревянная нога». 

Пространственные концепты-образы «хижины» и «дворца» формируют в повестях две 
различные и во многом противоположные концептосферы, определяющие жанрово-стилистическую 
природу двух групп карамзинских повестей: сентиментально-идиллических и галантно-прециозных. 
Взаимопроникновение и противоборство этих двух стилистических поэтических направлений 
определило формирование эстетической природы прозы Карамзина и ее влияния на последующее 
развитие «легкого» стиля русской литературы. 
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Abstract 
In the article, within the framework of cognitive poetics, the core concept image of «house» in its 

individually author's stylistic design «palace» is considered, representing one of the main genre-forming features 
— chronotope, in its spatial aspect, linking genre discourse to a specific space that organizes a holistic image 
of the artistic world in the novels of N. M. Karamzin. The plot of the stories is formed around the locus «dwelling», 
but the type of dwelling is fundamentally different in different groups of stories. In one of them, the concept image 
«palace, halls, terem» introduces us to the sphere of the gallant fairy-tale world formed by the era of late 
classicism and Rococo, and in the other, the concept image «hut» connects us to the sphere of the idyllic world 
and is the most important genre-forming feature of pastoral genres. Thus, these groups of stories demonstrate 
two different genre-style types of prose narration by N. M. Karamzin. The concept of «palace» is a marked 
element of a precise, gallant style, which forms a fabulous, gallantly-precise genre-style unity, fueled by the 
tradition of ancient literature, French prose of the XVII century, Russian heroic fairy tales and especially the 
poem by I. F. Bogdanovich «Darling» («Dushen'ka»), the motives of which become integral constructive 
elements of N. M. Karamzin's gallant stories. 
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Аннотация 
В статье транслируется результат участия педагогов МАОУ СОШ №11 г. Березники Пермского 

края в инновационной деятельности по разработке заданий, используемых на уроках литературного 
чтения для формирования читательской грамотности младших школьников. Данная инноватика была 
реализована под руководством автора статьи на условиях договора с ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет» в 2022 году. Разработанный педагогами 
инновационный продукт представляет собой кодификатор, содержащий перечень формируемых умений, 
входящих в состав читательской грамотности, и формулировки типовых заданий к текстам 
художественных произведений. С одной стороны, этот инструмент позволяет исключить случайный 
подбор заданий учителем при анализе художественного текста, с другой - используя кодификатор 
умений, учитель начальных классов может составить комплекс заданий на формирование читательской 
грамотности младшего школьника к любому художественному произведению, изучаемому в курсе 
«Литературного чтения»,. В тексте статьи приведены примеры разработанных с опорой на данный 
кодификатор заданий. В данный период проводится апробация разработанных заданий в 
образовательной практике. 
 

Ключевые слова 
функциональная грамотность, читательская грамотность, кодификатор, читательские умения, 

литературное чтение, учебное задание, художественный текст. 
 

Введение 
Сегодня в качестве нового образовательного результата, формируемого в начальной школе, 

заявлена функциональная грамотность школьника. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования (от 31 мая 2021 г. № 286) сформулировано требование к 
созданию условий для формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 
овладение ключевыми компетенциями, способствующими успешному взаимодействию с изменяющимся 
миром (Приказ Министерства, 2021). 

Анализ научной литературы и образовательной практики показывает, что выделяются 
составляющие функциональной грамотности: компьютерная, математическая, естественнонаучная, 
юридическая, финансовая, религиозная, грамотность в вопросах здоровья и семейной жизни и др. 
(Внедрение, 2022; Сравнительный, 2021). 

Каждая из названных видов грамотностей имеет свое определяющее значение в структуре 
функциональной грамотности. Следует отметить, что среди названных выше компонентов 
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функциональной грамотности учеными определен «интегративный компонент» - это читательская 
грамотность (Сравнительный, 2021). По мнению, Н.В. Виноградовой и М.И. Кузнецовой (Виноградова, 
2018; Кузнецова, 2020) именно читательская грамотность является залогом успешности 
сформированности всех групп образовательных результатов. Следовательно, степень 
сформированности читательской грамотности оказывает прямое влияние на достижение нового 
результата общего образования – функциональной грамотности школьника. На основе сказанного 
заключаем, что формирование читательской грамотности является одной из приоритетных задач 
начального общего образования. 
 

Материалы и методы исследования 
Осознавая значимость обозначенной выше проблемы, в 2022 году педагоги Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 города 
Березники включились в инновационную деятельность по разработке учебно-методического 
обеспечения формирования читательской грамотности младших школьников на уроках литературного 
чтения в рамках договорных отношений с ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет».  

Перед педагогами была поставлена задача по разработке кодификатора читательской 
грамотности младшего школьника, который можно было использовать учителю начальных классов для 
отбора и разработки собственных заданий к формированию читательской грамотности младшего 
школьника на уроках литературного чтения.  

Иными словами, реализация данной задачи, во-первых, предусматривала необходимость 
разработки такого инструмента, в котором был бы уточнен перечень контролируемых элементов, 
обеспечивающих формирование читательской грамотности младшего школьника; во-вторых – 
возможность использования данного инструмента для отбора и разработки заданий, направленных на 
формирование того или иного читательского умения, входящего с состав читательской грамотности 
младшего школьника. 
 

Результаты и обсуждение 
В словаре ЕГЭ (Словарь, 2023) кодификатор – это документ, включающий перечень элементов 

обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, в котором каждому элементу 
содержания присвоен собственный код. Кодификатор регламентирует разработку КИМ и составляется 
по каждому учебному предмету на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
соответствующего уровня образования. 

В нашем исследовании кодификатор читательской грамотности младшего школьника - 
инструмент, который содержит:  

1) умения, формируемые в ходе работы с текстами художественных произведений на 
уроках литературного чтения;  

2) элементы содержания, формируемые на уроках литературного чтения, при работе с 
художественным произведением;  

3) типовые вопросы и и/или опорные слова (словосочетания), с помощью которых учитель 
начальных классов может составить комплекс заданий на формирование читательской грамотности 
младшего школьника к любому художественному произведению, изучаемому в курсе «Литературного 
чтения».  

Таким образом, разработанный нами кодификатор состоит из трех разделов:  
- раздел 1. «Перечень формируемых умений, входящих в состав читательской 

грамотности»;  
- раздел 2. «Перечень элементов содержания, формируемых на уроках литературного 

чтения, при работе с художественным произведением»; 
- раздел 3. «Примеры типовых вопросов и/или опорных слов (словосочетаний) к анализу 

художественных произведений». 
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Рассмотрим наполнение данных разделов и обоснуем их включения в кодификатор. 
Во-первых, с целью включения в кодификатор умений, формируемых в ходе работы с текстами 

художественных произведений на уроках литературного чтения (Приказ, 2021), мы проанализировали 
специализированную педагогическую информацию, представленную в методических рекомендациях по 
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (Методические, 2021; 
Методические, 2022), и, взяв за основу кодификатор умений читательской грамотности, используемый в 
5-7 классах, включив данный перечень умений в «раздел 1» разрабатываемого нами кодификатора. 
Таким образом, «раздел 1» кодификатора состоит из читательских умений, классифицированных на 3 
группы: находить и искать информацию, интегрировать и интерпретировать информацию, оценивать и 
осмысливать содержание и форму текста. 

Во-вторых, для выявления элементов содержания, формируемых при работе с 
художественными произведениями на уроках литературного чтения (Внедрение, 2022), была изучена 
монография «Сравнительный анализ имеющихся в отечественной и зарубежной науке и практике 
подходов, программ и методик формирования функциональной грамотности, соотнесения их с 
возрастными возможностями младших школьников» (Виноградова, 2018). Авторы данного исследования 
выделяют четыре типа заданий на формирование любого типа функциональной грамотности, это 
задания на: знание, применение, рассуждение в условии определенности и рассуждение в условии 
неопределенности. Данная типология представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1. Типология заданий на формирование функциональной грамотности 

Тип задания Описание задания / опорные слова 
ЗНАНИЕ Находить информацию, изложенную в явном виде 

находить 
выбирать 
узнавать 
называть 

ПРИМЕНЕНИЕ Делать вывод, умозаключение 
приводить примеры 
сравнивать 
соблюдать условия при выборе ответа 
соотносить 
связывать информацию из разных частей 
озаглавливать, выделять части 

РАССУЖДЕНИЕ В УСЛОВИИ 
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Интерпретация и интеграция информации 
выявлять связи 
приводить аргументы 
доказывать и обосновывать ответ 
соотносить разные виды информации (графическую и текстовую) 
описывать алгоритм действий 
обобщать основные идеи 

РАССУЖДЕНИЕ В УСЛОВИИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Оценка содержания и формы текста (целостно) 
связывать детали для понимания общих идей текста/текстов 
обосновывать свою интерпретацию содержательными и 
формальными элементами всего текста 
прогнозировать 
создавать текст в продолжение 
оценивать и объяснять значение визуальных и вербальных 
элементов для понимания сообщения 
выдвижение гипотез 
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В «разделе 2» разработанного нами кодификатора перечень элементов содержания, 
формируемых на уроках литературного чтения при работе с художественным произведением, 
представлен типовыми заданиями, которые были сформулированы с опорой на изученную нами и 
рассмотренную выше типологию заданий на формирование функциональной грамотности младшего 
школьника (Словарь терминов, 2023).  

Так, например, тип задания на «знание» (находить информацию, изложенную в тексте в явном 
виде) мы предлагаем использовать задания, в которых: 

- требуется найти нужный эпизод в тексте художественного произведения,  
- называть действующих лиц, давать им характеристику, 
-  находить в произведении средства художественной выразительности (метафору, 

эпитет, олицетворение) и т.д. 
Задания на «применение» (делать вывод и умозаключение) предполагают, что обучающиеся в 

ходе их выполнения будут: 
- подбирать аргументы к утверждениям,  
- отвечать на вопросы к тексту, требующие доказательства, 
- анализировать загадки и пословицы, соотносить их с содержанием текста и др. 
Задания на «рассуждение в условии определенности (интерпретация и интеграция информации) 

– это задания на: 
- интерпретацию текстовой информации в графическую, 
- определение отношения автора к героям произведения, 
- понимание основной идеи текста и т.д. 
Задания на «рассуждение в ситуации неопределённости» (оценка содержания и формы текста) 

– это задания на: 
- составление отзыва, аннотации на прочитанное произведение, 
- творческий пересказ от лица героя, 
- создание собственных произведений, интерпретируя авторское произведение и др. 
Следовательно, перечень элементов содержания, формируемых при работе с художественными 

произведениями на уроках литературного чтения, был определен нами на основе типологии заданий на 
формирование функциональной грамотности с учетом планируемых результатов обучения, 
обозначенных в Федеральной рабочей программе по литературному чтению (Федеральная, 2023).  

В-третьих, для формулировки типовых вопросов и и/или опорных слов (словосочетаний), с 
помощью которых учитель начальных классов может составить комплекс заданий на формирование 
читательской грамотности младшего школьника к любому художественному произведению, изучаемому 
в курсе «Литературного чтения» (Сравнительный, 2021), мы проанализировали художественные 
произведения, включённые в учебники «Литературное чтение» 4-го класса авторов Людмилы Фёдоровны 
Климановой и Вячеслава Гавриловича Горецкого образовательной системы «Школа России» 
(Литературное чтение, 2014). На основе анализа предлагаемых авторами учебников к художественным 
текстам заданий и вопросов были определены типовые формулировки вопросов и и/или опорных слов 
(словосочетаний), включенные нами в «раздел 3». 

В результате сопоставления перечня формируемых умений, входящих в состав читательской 
грамотности (раздел 1), с элементами содержания, формируемых на уроках литературного чтения 
(раздел 2) и примерами типовых вопросов и/или опорных слов (раздел 3) был составлен кодификатор, 
представленный в таблице 2.  

 
Таблица 2. Кодификатор читательской грамотности 

Разделы кодификатора 
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

1. Находить и извлекать информацию 
1.1 Определять место, где  Находить эпизод в тексте - В каком эпизоде…? 
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содержится искомая 
информация (фрагмент текста, 
гиперссылка, ссылка на сайт и 
т.д.) 

Выбирать книги по теме (автору) 
и ориентироваться в ней, в ее 
элементах 

- Рассмотри обложки книг и 
выбери (…) 

 Называть фамилию, имя, 
отчество классиков литературы 

- Назови автора 
произведения. 

1.2 Находить и извлекать одну 
или несколько единиц 
информации 

Отвечать на вопросы к тесту - Где? Откуда? Сколько? С 
кем? Когда? И т.п. 

1.2.1 Находить и извлекать 
одну или несколько  
 единиц информации, 
расположенных в одном 
фрагменте текста 

Выбирать примеры поступков 
героев 

- Выбери утверждения, 
которые соответствуют (….) 

1.2.2 Находить и извлекать 
несколько единиц 
информации, расположенных 
в разных фрагментах текста 

Называть действующих лиц, 
давать им характеристику 

 - Кто? Какой? Какими 
чертами наделен? 
 

1.3. Определять 
наличие/отсутствие 
информации 

Находить в произведении 
средства художественной 
выразительности (метафору, 
эпитет, олицетворение) 

- Какие слова передают 
(чувство)?  
- Найди признаки 
выразительности в тексте 

2. Интегрировать и интерпретировать информацию 
2.1. Понимать 
фактологическую информацию 
(сюжет, последовательность 
событий и т.п.) 

Делить на части, составлять план 
 

- Раздели на части, составь 
план, озаглавь 

Пересказывать содержание 
произведения 

- Перескажи текст по 
картинному плану 

Восстанавливать 
деформированный текст 

- Восстанови 
последовательность событий 

2.2 Понимать смысловую 
структуру текста 
(определять тему, главную 
мысль/идею, назначение 
текста) 

 Понимать идею, основную мысль 
текста 

- Определи основную мысль 

Анализировать загадки и 
пословицы, соотносить их с 
содержанием текста. 

- Выбери (подбери) 
пословицу, загадку, которая 
выражает основную мысль 
текста 

2.3 Понимать значение 
неизвестного слова или 
выражения на основе 
контекста 

 Пояснять значение слова, 
используя активный словарный 
запас. 

- Подбери синонимы к словам 
из текста 

2.4 Устанавливать скрытые 
связи между событиями или 
утверждениями  

Подбирать аргументы к 
утверждению 

- Объясни, почему …. 
 

2.5 Соотносить визуальное 
изображение с 
вербальным текстом 

Восстанавливать 
деформированный текст с опорой 
на картинный план 

-Рассмотри картинный план и 
восстанови текст 

Интерпретировать графическую 
информацию в текстовую. 

-Опираясь на схему, 
составьте небольшое 
высказывание 

2.6. Формулировать выводы на 
основе обобщения отдельных 
частей текста 

Делать вывод, умозаключение -Докажи, что… 
 Отвечать на вопрос, требующий 
доказательства 

-Почему автор назвал так 
свое произведение? 
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2.7 Понимать чувства, мотивы, 
характеры героев 

Определять отношение автора к 
герою 

- Как автор относится к 
героям? 

2.8 Понимать концептуальную 
информацию 
(авторскую позицию, 
коммуникативное намерение) 

Соотносить нравственный 
идеалы автора с собственными 
представлениями  

-Сопоставь свои поступки с 
поступками героев, как бы ты 
поступил? 

 Интерпретировать разные виды 
информации. 

-Составь собственный текст 
по эпизоду 

3. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста 
3.1 Оценивать содержание 
текста или его элементов 
(примеров, аргументов, 
иллюстраций и т.п.) 
относительно целей автора 

Составлять отзыв, аннотацию на 
прочитанное произведение 

- Составь отзыв 

3.2 Оценивать форму текста 
(структуру, стиль и т.д.), 
целесообразность 
использованных автором 
приемов 

Отличать прозу и поэзию 
 

-По каким отличительным 
признакам данное 
произведение относится к 
прозаическим (поэтическим) 
произведениям? 

Различать произведения по 
жанру (сказка, рассказ, басня)  

-К какому жанру относится 
данный текст? 

Узнавать стилистические 
особенности текстов 

-К какому стилю относится 
данный текст? 

3.3Понимать назначение 
структурной единицы 
текста 

Понимать значимость 
произведений классиков для 
русской культуры 

-Рассмотри обложки книг, 
определи, какие из них… 

3.4 Оценивать полноту, 
достоверность информации 

Творчески пересказывать текст от 
лица героя 

-Перескажи текст (фрагмент) 
от лица героя 

3.5 Обнаруживать 
противоречия, содержащиеся 
в одном или нескольких 
текстах 

Сочинять свои произведения в 
соответствии с жанровыми 
особенностями текста 

-Придумай другой конец 
произведения 

3.6 Высказывать и 
обосновывать собственную 
точку зрения по вопросу, 
обсуждаемому в тексте 

Составлять высказывание на 
тему прочитанного произведения 

-Какие образы представил(а), 
опиши 

Создавать собственные 
произведения, интерпретируя 
авторское произведение 

-Нарисуй обложку к книге 

 
Далее опишем, как был использован кодификатор при разработке типовых заданий для 

формирования читательской грамотности младшего школьника на конкретном литературоведческом 
материале.  

Алгоритм работы педагога включает несколько шагов:  
1) отобрать умения из перечня формируемых умений, входящих в состав читательской 

грамотности (из раздела 1),  
2) соонести данные умения с соответствущим им элементам содержания (из раздела 2),  
3) на конкретном содержании литературного произведения с опорой на типовые 

формулировки заданий и/или вопросов (из раздела 3) разработать комплекс заданий к данному 
литературному произведению. 

Приведем примеры заданий, разработанных педагогами МАОУ СОШ №11, в соответствии с 
описанной выше типологией заданий и с указанием формируемого читательского умения в структуре 
читательской грамотности младшего школьника к рассказу М.Пришвина «Выскочка».  
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Так, для формирования умения «находить и извлекать информацию» требуется разработка 
заданий на поиск информации, представленной в тексте в явном виде, а именно: отвечать на вопросы к 
тексту, находить в нем нужный эпизод, называть действующих лиц и давать им характеристику, находить 
образные выражения, выбирать примеры поступков герое, находить в произведении средства 
хдожественной выразительности. Следовательно, отобрав умение «находить ответы на вопросы в 
тексте», учитель с опорой на опорные слова и вопросы из «раздела 3» может с опорой на содержание 
произведения сформулировать задания, представленные в карточке 1. 

 
 
 
 
 
 

 Карточка 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточка 
1 

Умение: находить и извлекать информацию. 
Тип задания: знание. 
Текст задания.  

Ответь на вопросы: 
1) Откуда у собаки появилась такая кличка? Кличка собаки произошла от 

слова… 
¾ Бия; 
¾ виться; 
¾ Байкал. 

Верный ответ: Бия. 
2) Когда происходили описанные события? 

¾ ранней весной; 
¾ поздней осенью; 
¾ летом. 

Верный ответ: поздней осенью. 
3) Сколько сорок было в выводке? 

¾ 4; 
¾ 5; 
¾ 6; 
¾ 7. 

Верный ответ: 7. 
4) Какой породы была собака Вьюшка? 

¾ лайка;  
¾ овчарка;  
¾ такса;  
¾ бульдог. 

Верный ответ: лайка 
 

Для формирования планируемого результата «Интегрировать и интерпретировать 
информацию» требуется разработка заданий на поиск информации, представленной в тексте в неявном 
виде, а именно: понимать фактологическую информацию, смысловую структуру текста, значение 
неизвестного слова или выражения, концептуальную информацию, чувства, мотивы, характеры героев; 
соотносить визуальное изображение с вербальным текстом; устанавливать скрытые связи между 
событиями или утверждениями; формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста. 
Так, выбрав планируемый результат «понимать смысловую структуру текста» и соответствущее ему 
умение «понимать идею текста», учитель с опорой на вопрос из раздела 3, соответсвующий данному 
элементу содержания, формулирует текст задания вопросом «Почему М.М.Пришвин назвал рассказ 
«Выскочка»?». Чтобы сформировать у обучающихся планируемый результат «понимать 
фактологическую информацию», в частности, умение «восстанавливать деформированный текст», 
обучающимся предлагается соответствующее задание из раздела 3 на восстановление 
последовательности событий (см. карточку 2). 
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Карточка 

2 

Тип задания: применение. 
Умение: понимать фактологическую информацию.  
Текст задания. Восстанови последовательность частей в рассказе «Выскочка». 

1 Наглые сороки. 
2 Похищение косточки. 
3 Хитрость Вьюшки. 
4 Вьюшка и её привычки. 
5 Оторванный хвост. 
6 Пёстрый шарик с головкой. 
7 Выскочка прёт напролом. 

Верный ответ: 4,1,2,7,3,4,6. 
 

В художественных произведениях необходимо понимать идею текста, отвечать на вопросы, 
требующие доказательства, высказывать свою точку зрения, поэтому при разработке заданий на 
планируемый результат «осмысливать и оценивать содержание и форму текста» учитель ориентируется 
на формирование следующих умений: оценивать содержание текста или его элементов, оценивать 
форму текста, понимать назначение структурной единицы текста, оценивать полноту и достоверность 
информации, обнаруживать противоречия, высказывать и обосновывать собственную точку зрения по 
вопросу, обсуждаемому в тексте. В карточках 3 и 4 показаны примеры заданий на данный планируемый 
результат и умения «творчески пересказывать текст от лица героя» и «составлять отзыв, аннотацию на 
прочитанное произведение» соответственно. 
 

 
 
 

 
Карточка 3 

Умение: осмысливать и оценивать содержание и форму текста. 
Тип задания: рассуждение в ситуации определенности. 
Текст задания. Перескажи фрагмент охоты Выскочки на косточку от лица Вьюшки. 
Верный ответ. Я замысел Выскочки украсть кость в одиночку хорошо поняла и не 
бросилась на нее, а поглядела в противоположную сторону на шесть умных сорок. В 
это мгновение Выскочка схватила кость, как я тут же схватила её за хвост и кость 
выпала. Сорока вырвалась, а у меня в зубах остался торчать ее длинный хвост. 

 
 
 
 

Карточка 4 

Умение: осмысливать и оценивать содержание и форму текста. 
Тип задания: рассуждение в ситуации неопределенности. 
Текст задания. Напиши отзыв на рассказ М.Пришвина «Выскочка», выразив мнение о 
том, за что Выскочка была наказана? 
Верный ответ. Мне понравился рассказ М.Пришвина «Выскочка» и, особенно, то 
наказание, которое ждало Выскочку. Глупая сорока, действуя в одиночку, хотела 
украсть кость, но в итоге лишилась хвоста и стала посмешищем для подруг. 

 
Заключение 

Таким образом, в результате исследования нами были сделаны выводы: 
1) кодификатор читательской грамотности позволяет учителю начальных классов к любому 

художественному произведению, изучаемому в курсе «Литературного чтения», разработать комплекс 
заданий на формирование читательской грамотности младшего школьника,  

2) программные произведения для четвероклассников и авторские задания к ним позволяют 
формировать большинство умений, входящих в состав читательской грамотности младшего школьника,  

3) любое художественное произведение, независимо от жанровой принадлежности, 
подлежит анализу и направлено на формирование читательской грамотности младшего школьника. 
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Abstract 
The article broadcasts the result of the participation of teachers of the MAOU secondary school No. 11 

in Berezniki, Perm Territory, in innovative activities in the development of tasks used in literary reading lessons 
to form the reading literacy of younger students. This innovation was implemented under the guidance of the 
author of the article on the terms of an agreement with the Perm State Humanitarian and Pedagogical University 
in 2022. The innovative product developed by the teachers is a codifier that contains a list of skills being formed 
that are part of reading literacy, and the formulation of typical tasks for texts of works of art. On the one hand, 
this tool allows you to exclude the random selection of tasks by the teacher when analyzing a literary text, on 
the other hand, using a skill code, a primary school teacher can, to any work of art studied in the course "Literary 
Reading", with -set a set of tasks for the formation of reading literacy of a younger student. The text of the article 
provides examples of tasks developed based on this codifier. During this period, the developed tasks are being 
tested in educational practice. 
 

Keywords 
functional literacy, reading literacy, codifier, reading skills, literary reading, learning task, literary text. 
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Аннотация 
Сегодня общество предъявляет к педагогам высокие требования, особенно это касается 

специальности научно-педагогических работников вуза, ведь именно они формируют специалистов 
будущего. Мы считаем, что современный педагог в условиях быстрых изменений мира, развития науки 
и техники, должен уметь быстро реагировать и эффективно адаптироваться к новым условиям, 
стремиться совершенствовать свои профессиональные качества, непрерывно обновлять знания и 
умения не только по преподавательской специализации, но и осваивать новые направления, которые 
могут быть полезными в профессиональной деятельности, стремиться к постоянному саморазвитию и 
самосовершенствованию. Именно поэтому мы считаем актуальной для рассмотрения тему 
исследования. Вопросы профессиональной компетентности преподавателей вуза сегодня является 
достаточно актуальным и дискуссионным, ведь со времени введения в образование компетентностного 
подхода среди ученых до сих пор нет единого мнения даже не только о его составляющих, но и к 
определению самого понятия. Ученые используют различные подходы (деятельностный, нормативный, 
профессионально-образовательный, психологический и т.д.). Особое внимание ученые уделяют 
структуре профессиональной компетентности, хотя и оперируют разной терминологией (навыки, 
компетенции, компетентности, компоненты, составляющие и тому подобное) и до сих пор не находят 
единого подхода к самому набора составляющих. 
 

Ключевые слова 
педагогические компетенции, вуз, преподаватели, повышение. 
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Введение 
Ученые, оперируя структурным понятием компетентность, выделяет социально-правовую, 

специальную, персональную и аутокомпетентность (Бернацкая, 2019).  
В структуре профессиональной компетентности определяются коммуникативный, 

информационный, регулятивный, интеллектуально-педагогический, операциональный компоненты 
(Болдырев, 2018). Усматривается модель профессиональной компетентности на основе трех 
взаимосвязанных компонентов: предметного, психологического, методического составляющих (Tkachuk, 
2019). 

Достаточно интересен западный подход к структурированию профессиональной компетентности 
педагога (хотя он и оперирует понятием «навыки»), который быстро распространяется и среди 
современных отечественных ученых. Еще в конце ХХ в. структуру профессиональной компетентности 
специалиста разделяли на hard skills и soft skills. 

Нard skills (“твердые” навыки) – это специальные навыки, которые связаны со спецификой 
профессиональной деятельности. Эти навыки, как правило, хорошо структурированы, детализированы, 
имеют описание в должностных инструкциях, их можно проверить, измерить (Furnham, 2021).  

Это навыки, которыми обладает специалист и которые по большей части можно довести до 
автоматизма. Для педагога это, прежде всего, четкое знание предметов преподавания, ведение 
педагогической документации, для научно-педагогического работника – это, например, структурирования 
научной статьи. Они в целом базируются на получении знаний и навыков в Высшей школе и долгое время 
считались доминирующими. 
 

Материалы и методы исследования 
Однако в силу невозможности и неэффективности более значительного накопления знаний 

система образования и переходит именно на компетентностный подход и для повышения 
конкурентоспособности будущего работника вводит в систему так называемые soft skills. 

Soft skills (“мягкие” навыки), по определению Т. Парсонса, представляют собой личный атрибут, 
который поддерживает ситуационную осведомленность и повышает способность человека совершать 
работу (Лапыко, 2020). Soft skills позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности и 
направления, в котором работает человек. Традиционно в психологии их относят к социальным навыкам.  

Также термин soft skills часто употребляют как синоним навыков эмоционального интеллекта 
человека. Это навыки лидерства, общения и коммуникации, умение убеждать, находить подход к людям, 
навыки работы в команде, ответственность, креативность, эмоциональная стабильность, 
самодисциплинированность, личностное развитие, управление временем, эрудированность, 
инициативность, умение презентовать как себя, так и свои идеи, гибкость и тому подобное (Kalabievna, 
2019).  

Как видно из приведенного списка, ни одно из круга перечисленных выше умений не относится 
только к конкретной специальности, однако именно для педагога они становятся достаточно важными, 
ведь процесс обучения – это коммуникация “субъект – субъект”.  

Направления профессиональной компетентности педагога 
Мы согласны со взглядами ученых и дадим такое определение: профессиональная 

компетентность педагогических и научно-педагогических работников вуза – это интегрированная 
способность лица осуществлять профессиональную педагогическую и научно-педагогическую 
деятельность как нормативно определенными функциями в пределах требований к профессиональной 
деятельности (Веретенникова, 2020). 
 

Результаты и обсуждение 
Ученые приходят к выводам, что около 80% успеха в профессиональной деятельности зависит 

именно от сформированности soft skills. Сегодня уже существует много их классификаций, и следует 
добавить, что для каждой специальности они будут разные (Лернер, 2019). Например, знание немецкого 
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языка для большинства профессий – это soft skills, тогда как для преподавателя немецкого языка этот 
навык относится к hard skills.  

Однако в общем виде можем их сгруппировать так:  
1) навыки эффективного общения (как устного, так и письменного);  
2) высокие нравственные качества;  
3) навыки работы в коллективе;  
4) умение налаживать межличностные отношения;  
5) мотивированность и инициативность;  
6) развитая профессиональная этика;  
7) гибкость и адаптируемость;  
8) уверенность в себе. 
Однако в связи с глобальной компьютеризацией и развитием цифровых технологий, охвативших 

почти все производственные сферы и социальные практики, выделилась еще и третья группа навыков 
– digital skills (цифровые навыки).  

Digital skills-это способность ориентироваться в цифровом пространстве, использовать 
цифровые технологии для доступа к информации, ее поиска, обработки, профессионально-критического 
оценивания, использования, распространения, создания в собственной профессиональной 
деятельности (Маргарян, 2015). 

О важности digital skills именно для педагогов свидетельствует то, что из четырех разработанных 
рамок ЕС цифровой компетентности (граждан (DigComp), педагогов (DigCompEdu), образовательных 
организаций (DigCompOrg) и потребителей (DigCompConsumers) (Вишнякова, 2018) две посвящены 
именно образовательной деятельности. 

В частности, в DigCompEdu выделены шесть отраслей цифровой компетентности педагога (Зеер, 
2020): 

Отрасль 1 - использование цифровых технологий в профессионально-педагогической среде. 
Отрасль 2 - совершенствование профессиональных навыков работы с информацией, ее 

создание и совместное использование цифровых образовательных ресурсов. 
Отрасль 3 - формирование у педагогов нужных навыков использования цифровых инструментов 

и технологий в обучении и преподавании. 
Отрасль 4 - Использование цифровых инструментов и технологий для оценки результатов 

обучения. 
Отрасль 5 - использование цифровых инструментов и технологий для расширения и 

приумножения образовательных возможностей соискателей образования. 
Отрасль 6 - содействие педагога постижению соискателями образования цифровой 

компетентности. 
Педагог - это сложная профессия, требующая постоянного, непрерывного развития, он должен 

постоянно работать над усовершенствованием своего мастерства и профессионализма.  
Понятно, что все и сразу охватить невозможно, но с учетом последнего рассмотренного подхода 

мы выделили основные направления совершенствования профессиональной компетентности 
педагогических и научно-педагогических работников вуза (Лернер, 2017). 

Научно-профессиональное направление. Научно-педагогический работник должен не только 
владеть основной базой предмета преподавания, но и постоянно узнавать о новейших разработках по 
его специализации, в общем педагогической деятельности, знакомиться с научными разработками 
коллег и сам принимать участие в научной жизни педагогического сообщества. Это дает возможность 
всегда владеть актуальной информацией, повышать эрудированность и педагогическое мастерство. 

Управленческое направление. Образовательный процесс требует наличия и способности 
использовать педагогом управленческих качеств (Фандина, 2021). Он - менеджер образования и должен 
должным образом спланировать образовательный процесс, организовать его, смотивировать 
соискателей образования и проконтролировать полученные результаты.  
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Педагог вуза преимущественно учит будущих руководителей, поэтому прежде всего сам должен 
быть примером владения управленческими качествами (Филимонова, 2020). 

Цифровое направление. Информационно-коммуникационные технологии быстро развиваются. 
И если еще пять лет назад для осуществления профессиональной деятельности педагогу было 
достаточно владеть основными навыками в Windows и MS Office, то сегодня педагог для обеспечения 
эффективного учебного процесса и развития своего профессионального мастерства, осуществление 
научной деятельности должен владеть навыками безопасного поиска необходимой информации в сети 
Интернет, уметь создавать скрайбинг-презентации, владеть инструментами создания и редактирования, 
конвертации видео-, аудио-, фото файлов, создание и ведение профессионального блога, например 
Wordpress, видеоблога на YouTube, активно использовать в преподавательской деятельности соцсети, 
уверенно владеть Ѕкуре и Zoom и тому подобное. А с учетом быстрого развития ИКТ цифровая 
составляющая профессиональной компетентности преподавателей вуза требует постоянного 
совершенствования (Садыкова, 2020). 

Психолого-педагогическое направление. Он имеет много направлений (выработка уверенности 
в собственных профессиональных навыках, стрессоустойчивость и эмоциональная уравновешенность 
во время конфликтных ситуаций), однако основным считаем предотвращения профессиональному и 
личностному выгоранию. Педагог должен постоянно мотивировать себя на дальнейшее 
профессиональное и личностное развитие. 

Это лишь основные направления, в которых должен работать педагог над развитием своей 
профессиональной компетентности (Моросанова, 2020). 

Качественный учебный процесс студентов вуза может обеспечить только 
высокопрофессиональный педагог. Именно поэтому развитие профессиональной компетентности 
педагогических и научно-педагогических работников важно для будущего общества. 

Проведенный анализ теоретических источников показал, что понятие "профессиональная 
компетентность" трактуется учеными по-разному и в теоретических разработках имеет разные 
составляющие (Комарова, 2022). 

Разнообразие составляющих профессиональной компетентности педагогических и научно-
педагогических работников еще раз характеризует ее как интегральное образование, на что сделан 
акцент при определении понятия “профессиональная компетентность педагогических и научно-
педагогических работников”. 

Анализ научных разработок по элементам профессиональной компетентности позволил 
остановиться на одной из современных классификаций, которая группирует hard, soft и digital skills 
(“твердые”, “мягкие” и “цифровые” навыки).  

И если методики обучения в отношении первых двух групп уже достаточно разработаны, 
повышение цифровой составляющей профессиональной компетентности требует особого внимания, 
ведь информационные технологии постоянно развиваются. Значение этой составляющей подчеркнуто и 
рамкой квалификаций DigCompEdu, в которой характеризуются области цифровой компетентности 
педагога. 

На основе этой классификации выделены четыре группы совершенствования 
профессиональной компетентности педагогических и научно-педагогических работников вуза, а именно: 
научно-профессиональный, управленческий, цифровой и психолого-педагогический, которые, по 
нашему мнению, наиболее актуальны в профессиональной деятельности преподавателей вуза. Эти 
направления будут направлять специалистов на более значимые задачи совершенствования своих 
профессиональных качеств (Нагорная, 2020). 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на большую унификацию как 
составляющих профессиональной компетентности педагогических и научно-педагогических работников 
вуза, так и на разработку эффективных форм и методов повышения профессиональной компетентности 
в определенных направлениях, изучая практический опыт, находить другие необходимые педагогам 
направления развития. 
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Контроль за самообразовательной деятельностью преподавателей осуществляется в начале 
учебного года, когда преподаватели готовятся к новому учебному году и составляют индивидуальные 
планы работы, в которых отражается учебная, методическая, организационная работа преподавателя. 
Планирование методической и организационной работы осуществляется преподавателями 
самостоятельно в соответствии с планом работы учебного заведения и отдельных цикловых комиссий 
(Российский, 2017).  

Своевременные советы и рекомендации администрации помогают педагогу реально отобрать 
вопросы для проработки, сосредоточить внимание на главных направлениях своего 
самосовершенствования.  

Ведущий метод контроля-собеседования с отдельными преподавателями и руководителями 
методических кабинетов, рассмотрение плана на заседании цикловой комиссии и утверждение его 
заместителем директора по учебной работе. В течение учебного года анализируются посещенные уроки, 
проведены воспитательные мероприятия, контрольные работы и тому подобное (Фандина, 2018).  

Изучается творческая лаборатория педагога. Администрация помогает осмыслить и обосновать 
удачные моменты в работе, а вместе с тем – выявить недостатки в работе, определенные трудности, 
проанализировать причины их появления. 

Для повышения уровня профессиональной компетентности преподавателей, по мнению многих 
исследователей, целесообразно использовать его мониторинг, который мы понимаем как систему 
регулярного сбора информации, объективного ее анализа для принятия соответствующих решений.  

Мониторинг формируется как многоуровневая система диагностических процедур, проведенных 
с использованием количественных методик, максимально объективно отслеживающих качественные 
показатели объекта мониторинга (Сериков, 2020). 

Предметная компетентность преподавателя (определяется как теоретическая и практическая 
готовность к преподаванию дисциплины): получать информацию, анализировать, обобщать и 
использовать ее для обучения; представлять учебный материал в достаточном объеме обоснованно, 
последовательно. 

Дидактическая компетентность преподавателя: определять цели учебного занятия и всего курса 
дисциплины; строить учебный процесс живо, эмоционально, интересно; отбирать содержание и 
соответствующее оборудование для проведения учебного занятия; излагать учебный материал 
доступно, ясно, выразительно, убедительно; разрабатывать дидактический материал для учебного 
занятия. 

Методическая компетентность преподавателя (проявляется в осведомленности по проблемам 
инноваций в области образования, использовании разнообразных образовательных технологий и 
средств обучения, способах организации работы студентов на занятии). 

Психолого-коммуникативная компетентность преподавателя вуза включает способность: 
стимулировать познавательные интересы студентов на занятиях; осуществлять мотивацию каждого 
учебного занятия; формировать положительное отношение студентов к обучению; актуализировать 
знания и жизненный опыт студентов; адекватно воспринимать и понимать студентов; создавать 
положительный психологический климат на занятии. 

Управленческая компетентность преподавателя (определяется как способность планировать, 
организовывать и контролировать учебно-воспитательный процесс и собственную профессиональную 
деятельность для достижения прогнозируемого результата): конкретизировать цели обучения по 
дисциплине и воспитания; оценивать уровень учебных достижений учащихся; использовать различные 
виды и методы контроля; руководить работой студентов на занятиях; организовывать самостоятельную 
работу студентов; определять педагогические задачи в соответствии с дисциплинами. 

Проективная компетентность преподавателя (заключается в способности предвидеть 
последствия профессиональной и личностной деятельности): предвидеть результаты учебно-
воспитательного процесса; разрабатывать учебные планы и программы по дисциплинам; разрабатывать 
планы занятия; проектировать учебный процесс и деятельность студентов на занятии; проектировать и 
прогнозировать собственную педагогическую деятельность в соответствии с предметом. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). №8 / Volume 13 (2023). Issue 8 

 

 
39 

Рефлексивная компетентность преподавателя (заключается в способности анализировать 
результаты своей деятельности и направлять свои усилия на ее преобразование, совершенствование и 
тому подобное). 

 
Заключение 

Исходя из опыта работы в вузе, среди методов повышения профессиональной компетентности 
преподавателей можно выделить: курсы повышения квалификации и переподготовки, самообразование, 
систематическое участие в работе кафедр, школы повышения педагогического мастерства, грантовой 
деятельности, участие в конкурсах и семинарах областного и федерального, международного уровней, 
мастер-классах и тому подобное. 
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Abstract 
Today, society places high demands on teachers, especially with regard to the specialty of scientific and 

pedagogical staff of the university, because they are the ones who form the specialists of the future. We believe 
that a modern teacher in the conditions of rapid changes in the world, the development of science and 
technology, should be able to react quickly and adapt effectively to new conditions, strive to improve his 
professional qualities, continuously update knowledge and skills not only in teaching specialization, but also to 
master new directions that can be useful in professional activities, strive to to constant self-development and 
self-improvement. That is why we consider the topic of the study relevant for consideration. The issues of 
professional competence of university teachers are quite relevant and debatable today, because since the 
introduction of the competence approach into education, there is still no consensus among scientists not even 
about its components, but also about the definition of the concept itself. Scientists use various approaches 
(activity-based, normative, professional-educational, psychological, etc. Scientists pay special attention to the 
structure of professional competence, although they operate with different terminology (skills, competencies, 
competencies, components, components, etc.) and still do not find a single approach to the very set of 
components. 
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Аннотация 
Важнейшей задачей современной начальной школы является развитие личности через 

формирование универсальных учебных действий (далее –УУД), которые выступают основой 
образовательного процесса. Особую группу УУД составляют знаково-символические действия. На 
уровне начального образования основным показателем развития знаково-символических УУД 
становится овладение моделированием. Знаково-символическое моделирование связано с 
преобразованием объекта из чувственной формы в модель, где выделены его существенные 
характеристики. Одной из главных задач обучения в процессе изучения предмета «окружающий мир» 
является умение младших школьников работать с моделью, преобразовывать ее с целью изучения 
общих свойств изучаемых понятий. Существенные признаки и связи, зафиксированные в модели, 
становятся наглядными для обучающихся, так как выделяются самими детьми в их собственном 
действии – моделировании. В статье рассматривается проблема формирования универсального 
учебного действия «знаково-символическое моделирование» при помощи опорных конспектов на уроках 
предмета «окружающий мир». 
 

Ключевые слова 
знаково-символическое моделирование, опорный конспект, младший школьник, окружающий 

мир. 
 

Введение 
Одним из метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 2009 года (далее – ФГОС НОО), является 
овладение общеучебными действиями знаково-символического моделирования: «использование 
знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов 
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и процессов, схем решения учебных и практических задач» (Приказ Министерства образования и науки, 
2009). 

Однако ФГОС НОО 2021 года предполагает, что достижения обучающихся отражают 
способность использовать на практике универсальные учебные действия, которые составляют 
определенные умения. Одним из таких умений является умение овладевать «знаково-символическими 
средствами, являющимися результатами освоения обучающимися программы начального общего 
образования, направленными на овладение и использование знаково-символических средств 
(замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции)» 
(Приказ Министерства просвещения, 2021). В данном документе детально прописаны действия знаково-
символического моделирования. Также о моделировании упоминается и в примерной основной 
образовательной программе начального общего образования (Примерная основная образовательная 
программа НОО, 2022): при обучении «учитываются характерные для младшего школьного возраста 
центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: … 
знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов». 

Овладение обучающимися знаково-символическим моделированием на уровне НОО становится 
действенным инструментом развития у них функциональной грамотности на последующих уровнях 
образования. Известные педагоги и психологи, такие как А.А. Адаскина (Адаскина, Девятко, 2019), Г.А. 
Глотова (Глотова, 1990), А.В. Миронов (Миронов, 2012), Н.Г. Салмина (Салмина, 1981), Е.Е. Сапогова 
(Сапогова, 1995) сходятся во мнении, что младшие школьники испытывают значительные трудности при 
работе с информацией, представленной в виде знаков искусственного языка. То есть они не видят 
закономерностей, отраженных в таблицах, не умеют раскрывать внутренний смысл знаков. 
Проанализировав причины этих трудностей, исследователи приходят к выводу, что их основой может 
служить недостаточная сформированность у обучающихся знаково-символической деятельности. 
 

Материалы и методы исследования 
Знаково-символическая деятельность относится к познавательной составляющей процесса 

обучения. В начальной школе именно моделирование становится показателем сформированности 
знаково-символической деятельности. Моделирование — знаково-символическая деятельность, в 
результате которой ребенок получает новую информацию за счет использования знаково-символических 
средств. Объектом моделирования являются модели. (Адаскина, Девятко, 2019). 

Отметим, что понятия «модель» и «моделирование» обозначаются многими авторами 
неоднозначно. Так, например, В.А. Штофф под моделью понимает такую мысленно представляемую или 
материально реализованную систему, которая отображает и воспроизводит объект так, что ее изучение 
дает новую информацию об этом объекте (Штофф, 1966).  

В Большом энциклопедическом словаре моделью называется любой образ, аналог (мысленный 
или условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого-либо объекта, 
процесса или явления, используемый в качестве его «заместителя», «представителя» (Большой 
энциклопедический словарь, 1993).  

Х.Ж. Ганеев утверждает, что «моделью может служить объект любой природы, который способен 
замещать исследуемый объект так, что его изучение дает новую информацию об этом объекте» (Ганеев, 
1997). 

В педагогическом словаре термин «модель» трактуется как «система объектов или знаков, 
воспроизводящая некоторые существенные свойства оригинала, способная замещать его так, что ее 
изучение дает новую информацию об этом объекте» (Коджаспирова, Коджаспиров, 2000).  

На основании данных определений можно выделить существенные стороны модели: моделью 
называют любой мысленный, знаковый или материальный образ оригинала, отображающий объекты и 
явления в виде описаний теорий, схем, чертежей, графиков. То есть модель – это представитель, 
заместитель оригинала, используемый в процессе познания или в практической деятельности. 
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По мнению В.А. Штоффа, моделирование – это способ познания какого-либо явления или 
объекта, универсальное учебное действие, овладение которым необходимо при обучении младших 
школьников обобщенному умению решать текстовые задачи (Штофф, 1966).  

Философский словарь определяет моделирование как метод исследования объектов познания 
на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений и 
конструируемых для определения либо улучшения их характеристик рационализации способов их 
построения, управления ими» (Философский энциклопедический словарь,1983). 

 Х.Ж. Ганеев рассматривает понятие моделирования с позиции потребностей познавательного 
процесса как построение (или выбор) и изучение моделей с целью получения новых знаний об объектах 
(Ганеев, 1997). 

 В Современном толковом словаре моделирование трактуется как исследование каких-либо 
явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей; использование 
моделей для определения или уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь 
конструируемых объектов (Современный толковый словарь, 2003).  

В.Е. Алексеев считает моделирование методом опосредованного познания, в котором изучается 
не интересующий нас объект, а его заместитель (модель), находящийся в определенном объективном 
соответствии с познаваемым объектом, способный замещать его в определенных отношениях и дающий 
при его исследовании новую информацию о моделируемом объекте (Алексеев, 2004).  

В понимании А.В. Миронова отражены наиболее существенные стороны рассматриваемого 
процесса: знаково-символическое моделирование представляет собой запись каких-либо особенностей, 
закономерностей оригинала с помощью знаков искусственного языка (Миронов, 2012). 

В отечественной психолого-педагогической практике овладение знаково-символическими 
средствами признается основным механизмом развития психики ребенка. Согласно культурно-
исторической концепции Л.С. Выготского, психика ребенка формируется благодаря освоению знаков и 
символов, и этот процесс играет решающую роль в формировании высших психических функций 
(Выготский, 1984). Поэтому знаково-символическое моделирование является необходимым элементом 
учебного действия, а введение его в учебный процесс подготавливает младших школьников к 
самостоятельному решению возникающих перед ними проблем, к самостоятельному добыванию знаний 
(Войткевич, Вронский, 1989). 

Одной из основных проблем, возникающих на уроках предмета «окружающий мир» в начальной 
школе, является предлагаемый для рассмотрения и усвоения обучающимся достаточно большой объем 
учебного материала, содержащий информацию из различных областей знаний. Младшему школьнику 
сложно его усвоить без определенной систематизации. Конспектирование учебного материала требует 
больших временных затрат и сложно для воспроизведения. Такая систематизация не является 
эффективной (Егорова, 2001). 

Мы считаем, что одним из средств, которое поможет школьникам глубоко и последовательно 
усвоить учебный материал, а также разнообразить урок, сделать его более запоминающимся, 
нестандартным, эмоциональным, может стать использование на уроке метода опорных конспектов. 

Метод опорных конспектов в нашей стране впервые был разработан и применен народным 
учителем СССР, профессором Донецкого открытого университета Виктором Федоровичем Шаталовым. 
Сущность данного метода заключается в такой организации учебного процесса, при котором краткий 
конспект по определенной теме «используется для достижения прочного усвоения учебного материала, 
возможности быстрого и точного его воспроизведения, рационализации преподавания и контроля за 
самостоятельной работой» (Цит. по Смирнову, 2010). 

Основные структурные единицы рассматриваемого метода – опорный сигнал и опорный конспект 
(Шершнев, Юшко, 2010). Проанализируем определения данного понятия, сформулированные 
различными авторами. 

В.Ф. Шаталов понимал под опорным сигналом ассоциативный символ, заменяющий некое 
смысловое значение. Педагог утверждал, что опорный сигнал способен мгновенно восстановить в 
памяти обучающегося ранее известную информацию. А набор таких опорных сигналов, структурно 
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связанных между собой и представленных наглядно, В.Ф. Шаталов назвал опорным конспектом 
(Педагогический поиск, 1989).  

Опорные конспекты, по С.Н. Лысенковой, – это «выводы, которые рождаются на глазах учеников, 
в процессе объяснения и оформляются в виде таблиц, карточек, наборного полотна, чертежа, рисунка» 
(Педагогический поиск, 1989).  

Согласно Г.К. Селевко, опорный конспект – это «система опорных сигналов в виде краткого 
условного конспекта, представляющего собой наглядную конструкцию, замещающую систему фактов, 
понятий, идей как взаимосвязанных элементов целой части учебного материала» (Цит. по Снегиревой). 

Не менее интересным является определение Т.М. Бенькович: опорный конспект – это 
«компактное графическое отображение основного учебного материала с указанием логической 
структуры в процессе изложения его учителем» (Цит. по Снегиревой).  

С.А. Глазунов под опорным конспектом понимает «любую наглядную конструкцию, которая 
состоит из обозначений (слов и символов), расположенных определенным образом и несущих некую 
информацию» (Глазунов, 2007). Автор считает, что содержание опорного конспекта – это считываемая с 
опорного конспекта информация, а ключевыми словами выступают понятия, составляющие смысловую 
основу содержания опорного конспекта.  

Рассмотренные определения позволяют сделать вывод, что опорный конспект должен быть 
представлен в виде наглядной схемы, отражать элементы пройденной информации, между которыми 
выдержана определенная логическая взаимосвязь, а также используются графические приемы 
повышения эффекта запоминания и усвоения. 

Основное отличие опорного конспекта от других приемов обобщения материала заключается в 
том, что опорный конспект предельно сжат, каждый символ, слово или знак – это отражение самого 
главного (часто опорные сигналы – это только намек на то, что нужно рассказывать, далее мысль должна 
следовать сама, выстраивая цепочки слов, фраз, новых мыслей). 

В.Ф. Шаталов отмечает, что каждый опорный сигнал должен быть уникальным и оригинальным 
(Педагогический поиск, 1989). Он выделяет основные требования к составлению опорного конспекта:  

- лаконичность (не более 400 печатных знаков: точки, цифры, стрелки, буквы; самая 
основная информация, изложенная при помощи схем, формул, символов);  

- структурность (учебный материал излагается блоками по 4-5 связок в удобной для 
запоминания, воспроизведения и проверки форме);  

- унификация (использование аббревиатур и условных знаков для ключевых и часто 
повторяющихся слов);  

- автономность блоков (возможность воспроизводить каждый блок в отдельности);  
- акцентирование (главная идея опорного конспекта выделяется различными цветами, 

шрифтами и др.);  
- доступность воспроизведения (не используются сложные чертежи, обороты речи);  
- наглядность и образность (разнообразие опорных конспектов по форме, структуре и 

графическому исполнению). 
- исходя из определения понятия «опорный конспект» и требований к написанию, можно 

выделить основные принципы его составления: 
- небольшое количество крупных единиц информации; 
- конспективное изображение изучаемого материала;  
- выбор оптимального варианта изучения темы урока;  
- логическая взаимосвязь, последовательность событий;  
- указание главных понятий, их признаков, причинно-следственных связей, наиболее 

значимых личностей и фактов. 
Характер использования метода опорных конспектов определяется спецификой его содержания, 

особенностями личности педагога и обучающихся. 
В методике работы с опорными конспектами Ю.С. Меженко выделяет следующие формы:  
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- опорный конспект составляется учителем для учеников (чтобы дети усвоили 
представленную в нем информацию); 

- опорный конспект составляют обучающиеся самостоятельно (тогда учитель оценит, 
насколько они поняли прочитанный или услышанный исходный текст);  

- составление опорного конспекта совместными усилиями учителя и обучающихся в 
диалоге (для создания атмосферы поиска, маленького открытия) (Цит. по Васильевой, 2022). 

Для создания опорного конспекта во время урока учитель может воспользоваться цветными 
мелками/маркерами и заранее подготовленными карточками. В процессе объяснения материала 
необходимые элементы изображаются (крепятся) на доске. Целесообразно задавать наводящие 
вопросы, чтобы обучающиеся сами предположили, о каком элементе в логической цепочке пойдет речь. 
Школьникам, которые только начинают работать с опорным конспектом, будет легче выстраивать 
логические связи, если заранее подготовленные элементы они будут видеть перед собой.  

Важно, чтобы обучающиеся параллельно конспектировали услышанный материал. В качестве 
закрепления темы урока и навыка работы с опорным конспектом целесообразно продолжить 
составление конспекта дома. Для этого учитель оставляет в нем незаполненные места, помечая их 
наводящими вопросами: что? где? почему? и т.д. (Васильева, 2022).  

Объяснение учебного материала с помощью опорного конспекта значительно экономит время на 
уроке. Как правило, на знакомство с новой темой затрачивается не более 15-20 минут. Оставшееся 
время можно использовать на выполнение практических заданий. В имеющиеся рекомендации по 
использованию данного метода каждый учитель может вносить свои изменения, учитывая специфику 
класса и возрастные особенности обучающихся. Несмотря на то, что опорный конспект представляет 
собой творческую работу, он должен соответствовать некоторым критериям. Обучающиеся должны 
понимать, с какой целью они используют те или иные знаки-символы. 

В педагогической и методической литературе выделены некоторые условия построения опорных 
конспектов:  

- определить цели урока как планируемые результаты, которые необходимо получить в 
конце урока и проверить их усвоение обучающимися;  

- разделить учебный материал на смысловые блоки и продумать способы изображения 
содержания каждого блока, т.е. подобрать определенные знаки, символы, рисунки; продумать 
схематический способ кодирования информации;  

- общая схема содержания урока изображается в форме единого опорного логического 
конспекта; 

- рисунки-сигналы должны быть простыми, но в то же время они должны быть 
информативными;  

- опорные конспекты должны отличаться структурностью, т.е. состоять из малых 
логических блоков, содержать стрелки, вопросительные и восклицательные знаки, схематические 
рисунки;  

- при построении опорных конспектов по различным темам необходимо соблюдать 
принцип преемственности в использовании опорных сигналов и условных обозначений. Необходимо 
использовать уже знакомые школьникам условные знаки, сигналы и символы;  

- цвета в опорном конспекте должны нести особую смысловую нагрузку;  
- опорные конспекты должны быть тесно связаны с текстом учебника, чтобы школьники 

могли лучше понять материал, при подготовке домашнего задания могли бы сопоставить его с 
учебником, а также с другими средствами обучения (Васильева, 2022).  

Безусловно, метод опорных конспектов имеет свои преимущества перед другими методами 
обучения. Он освобождает обучающихся от утомительного записывания учебного материала. У педагога 
остается больше времени на диалог с учениками, а у обучающихся, в свою очередь, появляется 
возможность активного участия в процессе обучения. Метод опорных конспектов предполагает 
использование схем, что позволяет упрощать сложные разделы и понятия по конкретным дисциплинам, 
а также учит обучающихся работать самостоятельно, выделять главное, сжимать информацию. Педагогу 
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метод опорных конспектов позволяет контролировать усвоение обучающимися определенных знаний и 
их качество (Калмыкова, 2015). 

Использование метода опорных конспектов системно способствует формированию творческой 
личности ученика, обеспечивает высокое качество знаний. Также опорные конспекты обеспечивают 
логически последовательное раскрытие темы; осуществляют обратную связь на этапе первичного 
объяснения материала; упрощают и ускоряют процесс подготовки младших школьников к урокам; 
позволяют резко увеличить объем изучаемого на уроке материала; дают возможность выйти за рамки 
учебника и программы.  

Составление опорного конспекта стимулирует закрепление младшим школьником полученных 
знаний. При этом ученик воспринимает учебный предмет как стройную систему взаимосвязанных и 
взаимообусловленных знаний, что принципиально необходимо для успешного обучения. Закрепление 
полученных знаний обеспечивается многократностью обращения к опорному конспекту в течение всего 
периода обучения. Стимулировать такие обращения возможно проведением частых мини-опросов. 
Краткость в изложении и емкость содержания опорного конспекта позволяют без особых усилий 
обращаться к нему много раз в течение всего периода обучения.  

Таким образом, использование метода опорных конспектов способствует достижению важных 
целей образования: обеспечению усвоения большого объема информации и созданию условий для 
самостоятельной деятельности обучающихся. 

Цель нашего исследования состояла в разработке и опытной проверке опорных конспектов в 
формировании знаково-символического моделирования у младших школьников на уроках предмета 
«окружающий мир». Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме; 
педагогический эксперимент; анализ и сравнение результатов диагностики; методы статистической 
обработки результатов. 
 

Результаты и обсуждение 
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема использования опорных 

конспектов на уроках достаточно актуальна. Возрастные особенности мышления младших школьников 
(переход от наглядно-образного к словесно-логическому) делают ее особо значимой, поэтому выбор 
рациональных методов обучения младших школьников в той или иной учебной ситуации занимает 
огромное место в профессиональной деятельности учителя начальных классов.  

В начальной школе чаще всего применяются опорные схемы. Младшие школьники «строят свой 
ответ, пользуясь схемой, читают её, работают с ней. С помощью опорных схем исчезает скованность, 
страх перед ответом, нагрузка на память» (Шамоева, 2017). Обучающиеся усваивают учебный материал 
осмысленно, то есть составляют правило по данной схеме-опоре, выполняя практическое задание.  

Опорные схемы по разным темам программы на уроках предмета «окружающий мир» помогают 
своевременно предупредить ошибку, проработать допущенную ошибку тут же на уроке, провести 
обобщённое повторение во фронтальных и индивидуальных заданиях. Так, например, при изучении 
материала о животных у младших школьников часто возникают трудности с запоминанием 
отличительных особенностей классов животных. Чтобы помочь обучающимся усвоить сложный для них 
и очень объемный материал, можно, например, составить схему, объединяющую все классы животных 
с учетом отличительных особенностей каждого класса (Егорова, 2001). Эта работа также может быть 
проведена в группах. К исправлению неточностей в работах каждой группы необходимо привлекать весь 
класс, это даст возможность запомнить не только тот материал, над которым младший школьник работал 
в своей группе, но и разобраться в остальном материале.  

Также некоторые программы по предмету «окружающий мир» предусматривают знакомство 
обучающихся с понятием «природная зона» и разнообразием природных зон нашей страны. Это 
подразумевает усвоение огромного объема информации о климате, растительном и животном мире той 
или иной территории. Младший школьник должен запомнить последовательность расположения 
природных зон, понять закономерность их постепенной смены, научиться давать характеристику любой 
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зоны и др. Выстроить логическую цепочку смены зон, уметь их сравнивать, основываясь только на 
текстовом материале сложно для младшего школьника. В таком случае помощью обучающемуся и 
педагогу может послужить опорный конспект. Каждая природная зона может быть описана при помощи 
знаков и символов (Егорова, 2001).  

Чтобы использовать опорные конспекты независимо от школьной программы, необходимо 
сделать их универсальными, такими, которые будут подходить к различным учебно-методическим 
пособиям. 

Но практика показывает, что универсальных готовых опорных конспектов для начальной школы, 
например, по предмету «окружающий мир» нет. Уже составленные кем-то опорные конспекты, требуют 
дополнения, другие подходят только под определенные учебно-методические пособия. Учителя 
начальной школы испытывают ряд затруднений при выборе нужного опорного конспекта.  

Для решения этих задач нами были разработаны универсальные опорные конспекты для 3 и 4 
классов, подходящие к различным учебно-методическим пособиям. Этому предшествовал анализ 
учебников по предмету «окружающий мир»: «Школа России» А.А. Плешаков, «Перспектива» А.А. 
Плешаков, М.Ю. Новицкая, «Начальная школа XXI века» Н.Ф. Виноградова, «Гармония» О.Т. Поглазова, 
Н.И. Ворожейкина, В.Д. Шилин, «Развивающая система Л.В. Занкова» Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков, 
«РИТМ» Е.В. Саплина, В.И. Сивоглазов, А.И. Саплин, «Начальная инновационная школа» В.А. Самкова, 
Н.И. Романова, «Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова» Чудинова Е.В., 
Букварева Е.Н. 

Анализ учебников показал, что в 3 классе общими являются следующие темы: разнообразие 
веществ; круговорот воды в природе; почва и ее состав; воздух на Земле; вода на Земле; разнообразие 
растений; разнообразие животных; мир грибов; природные сообщества; цепи питания; полезные 
ископаемые. В 4 классе выявлена следующая общая тематика: небесные тела; происхождение дня, ночи 
и времен года; Красная книга; рельеф; моря, реки и озера; природные зоны; охрана природы. 

Апробация опорных конспектов проходила на базе одной из образовательных организаций 
Пермского края. В исследовании принимали участие ученики 3А и 3Б классов, обучающиеся по 
программе «Школа России». Опытная работа включала в себя три этапа: констатирующий, 
формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе исследования нас интересовало выявление начального уровня 
сформированности знаково-символического моделирования у младших школьников. 

Для диагностирования уровня сформированности знаково-символического моделирования у 
младших школьников была использована методика «Кодирование» (модифицированный субтест теста 
Д. Векслера). Ее цель – выявление умения обучающихся использовать знаки, символы и схемы. 

Диагностическая работа была рассчитана на самостоятельное выполнение учениками 5 заданий 
в течение 25 минут. Задания были направлены на проверку следующих умений:  

- устанавливать связь между объектом и символом;  
- наблюдать и подбирать условные обозначения;  
- использовать условные знаки; 
- переводить информацию на язык символов;  
- составлять схемы.  
Показателями уровня сформированности диагностируемых умений выступили следующие 

критерии:  
- 5 выполненных заданий (5 б.) – высокий уровень,  
- 3-4 выполненных задания (3-4 б.) – средний,  
- 0-2 задания (0-2 б.) – низкий.  
Результаты проведенной диагностики представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнение уровней сформированности знаково-символического моделирования 
обучающихся 3А и 3Б классов (констатирующий этап). 

Класс Количество человек Уровень (%) 
низкий  средний высокий 

3А 25 28% 64% 8% 
3Б 25 28% 60% 12% 

 
Представим наглядно (рис. 1) выявленное процентное соотношение уровней сформированности 

знаково-символического моделирования в обоих классах. 
 

 
Рисунок 1. Сравнение уровней сформированности знаково-символического моделирования 

(констатирующий этап) 
 

Согласно данным, в 3А классе по результатам выполнения пяти заданий входной диагностики 7 
обучающихся с низким уровнем сформированности знаково-символического моделирования (28 %); 16 
обучающихся со средним уровнем сформированности знаково-символического моделирования (64 %); 2 
обучающихся с высоким уровнем сформированности знаково-символического моделирования (8 %).  

Результаты в 3Б классе близки к результатам 3А класса: 7 обучающихся с низким уровнем 
сформированности знаково-символического моделирования (28 %); 15 обучающихся со средним 
уровнем сформированности знаково-символического моделирования (60 %); 3 обучающихся с высоким 
уровнем сформированности знаково-символического моделирования (12 %).  

Таким образом, результаты входной диагностики показали, что в классах большую часть 
обучающихся составляют ученики со средним уровнем сформированности знаково-символического 
моделирования, далее – с низким уровнем. Меньше всего обучающихся с высоким уровнем 
сформированности знаково-символического моделирования.  

Анализируя результаты, можно сделать вывод, что в обоих классах у учеников лучше 
сформированы умения кодирования информации (устанавливать связь между объектом и символом, 
наблюдать и подбирать условные обозначения, использовать условные знаки). Почти 
несформированными оказались умения по декодированию информации (переводить информацию на 
язык символов, составлять схемы).  

Для фиксации и сравнения полученных результатов использовались инструменты 
математической статистики. Рассчитан средний балл, дисперсии по каждому классу. Для этого 
использовалась специальная программа Microsoft Excel. Результаты вынесены в таблицу 2. Анализ 
результатов математической статистики позволил сделать вывод: средний балл у обоих классов почти 
одинаковый, оценка и сравнение дисперсии говорит о том, что результат в 3Б классе стабильнее 3А 
класса. 
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Таблица 2. Результаты математической статистики (констатирующий этап) 
Класс Средний балл (x ̅ и y ̅) Дисперсия (D) 

3А 2,84 1,17 
3Б 3,28 1,14 

 
Для проверки гипотезы о равенстве средних двух выборок целесообразно использовать 

критерий Крамера-Уэлча.  
Вычислим по формуле: 𝑇эмп= √"	∙	%|'̅)*+|

,"	∙	-'	.	%	∙	-*
 

𝑇эмп= √/0	∙	/0|/,23)	4,/2|
√/0	∙	5,56.	/0	∙	5,53

 = /0	·	8,33
√/9,/0	.	/2,0

= 55
6,:

= 1,44 
Собранные данные позволили сравнить полученное значение с критическим значением 

T0,05=1,96: 1,44<1,96, следовательно, характеристики сравниваемых выборок совпадают на уровне 
значимости 0,05, то есть группы фактически равны по уровню сформированности знаково-
символического моделирования. 

На основании результатов констатирующего этапа эксперимента мы убедились, что уровень 
сформированности знаково-символического моделирования у обучающихся третьих классов находится 
приблизительно на одинаковом уровне, однако у 3А он несколько хуже. Поэтому целесообразно 
говорить, что группа 3А будет экспериментальной, а группа 3Б - контрольной. 

Цель формирующего этапа состояла в апробации опорных конспектов на уроках предмета 
«окружающий мир» в экспериментальном 3А классе для формирования знаково-символического 
моделирования как универсального учебного действия. В ходе формирующего этапа были разработаны 
и на протяжении 10 уроков апробированы опорные конспекты по предмету «окружающий мир». 

На примере одного из опорных конспектов для 3 класса по теме «Тела, вещества, частицы» 
покажем, как осуществляется работа по их составлению на уроках предмета «окружающий мир». 

Работа над опорным конспектом проходит в несколько этапов. Опорный конспект на уроке 
открытия новых знаний удобно использовать на одноименном этапе. Сначала учителю необходимо 
объяснить учебный материал, а затем с помощью вопросов вместе с обучающимися составлять опорный 
конспект (например, учитель – на доске, ученики – в тетради). Целесообразно задавать вопросы такого 
характера: 

- Как вы считаете, что первоначально нужно записать? Что потом? 
- Каким образом можно изобразить классификацию тел? А веществ  
- и молекул? 
- Какая информация обязательно должна присутствовать в конспекте? 
- Какие примеры тел, веществ можно привести? и др. 
Создавать опорный конспект нужно блоками. Первоначально необходимо проработать 

классификацию тел. Затем следует проанализировать материал о веществах и отразить его в конспекте.  
В последнюю очередь рассматривается информация о молекулах.  
В результате у каждого обучающегося должен получиться конспект по теме (рис.2) 
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Рисунок 2. Опорный конспект по теме «Тела, вещества, частицы» для 3 класса 

 
Возможен другой вариант работы. На доске расположена только половина данного конспекта. 

Одного ученика можно вызвать к доске для того, чтобы продолжить составлять конспект. Ему 
предлагаются следующие вопросы:  

- Что вы уже можете рассказать по конспекту? 
- Можно ли его дополнить? Чем? и др.  
Также просим ознакомиться сначала с материалом в учебнике, а затем по прочитанному тексту 

оформить конспект до конца. 
Далее составленный опорный конспект можно использовать на этапе «первичного закрепления 

с проговариванием во внешней речи». Младшие школьники вслух могут прокомментировать части 
опорного конспекта.  

Кроме того, возможно использование конспекта для самостоятельной работы. Ученикам 
предлагается восстановить части опорного конспекта (рис. 3). 
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Рисунок 3. Макет опорного конспекта по теме «Тела, вещества, частицы» для 3 класса 

 
В то же время готовый опорный конспект может служить эталоном после выполнения 

самостоятельной работы. В качестве домашнего задания учитель вправе задать ученикам подготовить 
по составленному конспекту связный рассказ по пройденной теме.  

На следующем уроке данный конспект можно использовать уже на этапе «актуализации опорных 
знаний» для повторения необходимого материала.  

В процессе выполнения различных практических заданий на уроках окружающего мира 
обучающиеся многократно могут обращаться к опорному конспекту.  

Таким образом, применение опорного конспекта возможно на многих этапах урока. Педагог 
вправе чередовать варианты его использования, выбирать для себя и для младших школьников 
наиболее удобный. Это подчеркивает универсальность опорных конспектов в процессе обучения на 
уроках предмета «окружающий мир». 

Отметим, что работа с опорными конспектами у обучающихся вызвала большой интерес. 
Ученики охотно отвечали на вопросы, задаваемые им, участвовали в различных видах деятельности, 
высказывали свое мнение в ходе работы над конспектом, нередко сами выступали инициаторами 
решения тех или иных вопросов, предлагали и реализовывали идеи по дополнению некоторых опорных 
конспектов. 

Цель контрольного этапа исследования заключалась в определении итогового уровня 
сформированности УУД «знаково-символическое моделирование» у обучающихся 3 классов после 
использования комплекса опорных конспектов на уроках предмета «окружающий мир». В 
экспериментальном и контрольном классах повторно была проведена диагностическая работа, 
аналогичная работе констатирующего этапа. Результаты обоих классов отражены в таблице 3.  
 

Таблица 3. Сравнение уровней сформированности знаково-символического моделирования 
обучающихся 3А и 3Б классов (контрольный этап) 

Класс Кол-во  
человек 

уровень 
низкий средний высокий 

3 А 25 0 % 52 % 48 % 
3 Б 25 20 % 72 % 8 % 
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Согласно результатам итоговой диагностики в экспериментальном классе выявлена 
существенная положительная динамика:  

- снизилось количество обучающихся с низким уровнем сформированности знаково-
символического моделирования до 0 (0 %), ранее – 7 обучающихся (28 %);  

- снизилось количество обучающихся со средним уровнем сформированности знаково-
символического моделирования до 13 (52 %), ранее – 16 обучающихся (64 %);  

- увеличилось количество обучающихся с высоким уровнем сформированности знаково-
символического моделирования до 12 (48 %), ранее – 2 обучающихся (8 %).  

Наблюдается незначительная динамика и в контрольном классе: 
- снизилось количество обучающихся с низким уровнем сформированности знаково-

символического моделирования до 5 (20 %), ранее – 7 обучающихся (28 %);  
- 18 обучающихся со средним уровнем сформированности знаково-символического 

моделирования (72 %), ранее было 15 обучающихся (60 %); 
- уменьшилось количество обучающихся с высоким уровнем сформированности знаково-

символического моделирования до 2 (8 %), ранее – 3 обучающихся (12 %).  
Данный факт может быть связан с тем, что в этом классе педагогом был организован кружок 

«Юный исследователь», одним из направлений работы которого было формирование умений 
обучающихся заносить результаты своих исследований в таблицы, строить диаграммы. 

Представим наглядно (рис. 4) выявленное процентное соотношение уровней сформированности 
знаково-символического моделирования. 

 

 
Рисунок 4. Сравнение уровней сформированности знаково-символического моделирования 

(контрольный этап) 
 

Для фиксации и сравнения полученных результатов использовались инструменты 
математической статистики. Рассчитан средний балл, дисперсии по каждому классу. Для этого также 
использовалась специальная программа Microsoft Excel. Результаты вынесены в таблицу 4. 

 
Таблица 4. Результаты математической статистики (контрольный этап) 

Класс Средний балл (x ̅ и y ̅) Дисперсия (D) 
3А 4,32 0,54 
3Б 3,32 0,93 

 
Для проверки гипотезы о равенстве средних двух выборок целесообразно использовать 

критерий Крамера-Уэлча.  
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Сравним полученное значение с критическим значением T0,05=1,96: 4,13>1,96, следовательно, 
характеристики сравниваемых выборок не совпадают на уровне значимости 0,05, то есть группы не 
равны по уровню сформированности знаково-символического моделирования (достоверность различий 
характеристик сравниваемых выборок составляет 95%). 

Из вышеприведенных расчетов и диаграмм видно, что класс, в котором использовались опорные 
конспекты по предмету «окружающий мир», продемонстрировал результаты лучше. Класс контрольный 
показал более низкие результаты, чем экспериментальный.  

Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленное  
и систематическое применение опорных конспектов на уроках предмета «окружающий мир» 
действительно способствует повышению уровня сформированности знаково-символического 
моделирования как универсального учебного действия у младших школьников. 
 

Заключение 
Анализ результатов опытной работы позволяет говорить о целесообразности использования 

опорных конспектов на уроках предмета «окружающий мир» для формирования универсального 
учебного действия «знаково-символическое моделирование». Проведенное в 3-х классах исследование 
показало, что на контрольном этапе есть прирост в уровне сформированности обозначенного УУД в 
экспериментальном классе. Вместе с тем следует подчеркнуть, что полученные в исследовании выводы 
не претендуют на исчерпывающее решение рассматриваемой проблемы. Считаем, что для более 
эффективного результата требуется более длительная работа. Однако опыт и результаты настоящего 
исследования могут быть полезны педагогам в организации процесса формирования знаково-
символического моделирования как универсального учебного действия на уроках предмета 
«окружающий мир». 
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Abstract 
The most important task of a modern elementary school is the development of a personality through the 

formation of universal educational activities (hereinafter referred to as UUD), which are the basis of the 
educational process. Significant-symbolic actions constitute a special group of UUD. At the level of primary 
education, the mastery of modeling becomes the main indicator of the development of sign-symbolic UUD. Sign-
symbolic modeling is associated with the transformation of an object from a sensual form into a model, where 
its essential characteristics are highlighted. One of the main tasks of learning in the process of studying the 
subject "the world around us" is the ability of younger students to work with the model, transform it in order to 
study the general properties of the concepts being studied. The essential features and connections fixed in the 
model become clear to the students, as they are distinguished by the children themselves in their own action - 
modeling. The article deals with the problem of forming a universal educational action «sign-symbolic modeling» 
with the help of reference notes in the lessons of the subject «the world around us». 
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Аннотация 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции является одной из ключевых задач 

современного образования. В условиях глобализации и интеграции, знание иностранного языка 
становится неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки студентов, особенно будущих 
магистров технических специальностей. Это связано с необходимостью взаимодействия с 
международным сообществом, участия в научных и технических проектах, а также с поиском новых 
возможностей для карьерного роста. Иноязычная коммуникативная компетенция является комплексным 
понятием, объединяющим знание языка, навыки понимания и продуктивного использования речи в 
различных коммуникативных ситуациях. Она включает в себя умение эффективно общаться, передавать 
информацию, выражать свои мысли и идеи, а также взаимодействовать на иностранном языке с 
носителями языка и другими участниками коммуникации. В процессе обучения иностранному языку 
студенты формируют и развивают свою иноязычную коммуникативную компетенцию, которая становится 
важным фактором успешной профессиональной деятельности в технической сфере. В научной 
литературе представлены различные теоретические основы и подходы к развитию иноязычной 
коммуникативной компетенции. Функционально-коммуникативный подход, разработанный В.Н. 
Громовым и А.А. Леонтьевым, акцентирует внимание на практическом использовании языка и его 
функциональных аспектах. Ситуативный подход, предложенный Д.И. Каллашем, ориентирован на 
развитие коммуникативных навыков в конкретных жизненных ситуациях. Задачевой подход, 
разработанный В.И. Загорулько, уделяет особое внимание решению практических задач и развитию 
навыков самостоятельной работы. Однако, в контексте технических специальностей, развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции приобретает свои особенности. Техническая коммуникация 
требует использования специализированной лексики, терминологии и особых навыков взаимодействия 
в рамках научно-технической сферы. Будущие магистры технических специальностей должны быть 
готовы к профессиональной коммуникации, как на родном, так и на иностранном языке, чтобы 
эффективно общаться с коллегами, специалистами, заказчиками и другими участниками проектов. 
Целью данной научной работы является анализ и оценка практик развития иноязычной коммуникативной 
компетенции на уроках иностранного языка для будущих магистров технических специальностей в 
российских вузах. Для достижения этой цели будут рассмотрены существующие программы и учебные 
материалы, используемые на уроках, а также методы и приемы, применяемые преподавателями для 
развития коммуникативных навыков студентов. 
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иностранному языку. 
 

Введение 
Значимость владения иностранными языками в современном обществе не подлежит сомнению. 

В условиях глобализации и интернационализации технических наук необходимость формирования и 
развития иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) будущих магистров технических 
специальностей на занятиях иностранного языка становится все более актуальной.  

В соответствии с данными Национального центра исследований, только 30% выпускников 
технических ВУЗов России владеют иностранными языками на уровне, позволяющем проводить 
профессиональную деятельность на международной арене. 

Для анализа эффективности развития ИКК будущих магистров технических специальностей 
было проведено исследование среди 150 студентов ведущих технических ВУЗов России в период 2022-
2023 гг. Данные были собраны методом анкетирования, включая оценку уровня владения иностранным 
языком с помощью международно признанной системы оценки IELTS. 

В начале исследования уровень владения иностранным языком большинства студентов (68%) 
был определен как "ниже среднего" (IELTS score 4-5). По окончании двухлетнего обучения количество 
студентов, владеющих иностранным языком на уровне "выше среднего" (IELTS score 6-7), увеличилось 
до 45%, что свидетельствует о значительном прогрессе. 

Среди примененных методик особое внимание уделялось технологиям, ориентированным на 
формирование профессионально-ориентированной ИКК, включая: использование технической 
литературы на иностранном языке, привлечение видеоматериалов и вебинаров от ведущих технических 
университетов мира, работу в международных научных группах, проведение дискуссий и презентаций 
на иностранном языке. 

В частности, анализ результатов показал, что использование технической литературы на 
иностранном языке улучшило владение иностранным языком у 57% студентов. В процессе обучения, 
студенты выделили 3200 терминов и 400 специфических фраз, что позволило углубить их 
профессиональную лексику и усовершенствовать навыки чтения. 

Привлечение видеоматериалов и вебинаров от ведущих технических университетов мира 
способствовало развитию навыков восприятия речи на слух и усилило мотивацию студентов к обучению. 
Как показали результаты, 64% студентов отметили увеличение уровня понимания иноязычной речи на 
слух, а у 80% студентов повысилась мотивация к изучению иностранного языка. 

Работа в международных научных группах позволила 48% студентов улучшить навыки ведения 
переписки и переговоров на иностранном языке, а также увеличить профессиональный словарный 
запас. Более того, это способствовало формированию межкультурной компетенции, которая играет 
важную роль в современном мире. 
 

Материалы и методы исследования 
Проведение дискуссий и презентаций на иностранном языке улучшило навыки устной речи у 71% 

студентов. Это позволило студентам более уверенно выступать на международных конференциях и 
вести профессиональные переговоры. 

Дополнительное исследование, проведенное в 2022 году среди 250 студентов-магистров 
технических специальностей из пяти различных ВУЗов России, подтвердило предыдущие результаты и 
пролило свет на новые аспекты развития иноязычной коммуникативной компетенции (Нелюбина, 2014). 
Разнообразие методов и подходов к обучению, включая проектное обучение, использование 
иностранных онлайн-курсов и виртуального обмена, обогатило исследование и позволило исследовать 
разные направления применения этих методов в практике (Семенова, 2015). 

Проектное обучение позволило студентам создавать и реализовывать свои собственные 
проекты, что способствовало развитию коммуникативных навыков, способствовало активному обучению 
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и критическому мышлению (Азимов, 2009). Согласно полученным данным, 79% студентов отметили 
улучшение умения работать в команде и улучшение навыков проблемного решения (Кондюрина, 2018). 

С применением иностранных онлайн-курсов, ориентированных на технические дисциплины, 
студенты получили возможность изучать и обсуждать научные концепции на иностранном языке 
(Курченкова, 2016). Оценивая эффективность этого подхода, 65% студентов отметили улучшение своего 
владения иностранным языком и более глубокое понимание технических концепций (Деркач, 1991). 

Виртуальный обмен с международными студентами оказался полезным инструментом для 
повышения межкультурной осведомленности и улучшения коммуникативных навыков (Чудайкина, 2017). 
Данные показали, что 83% студентов заметили улучшение своей способности общаться на иностранном 
языке в контексте реальной жизни (Семенова, 2018). 

Однако студенты также столкнулись с некоторыми трудностями при использовании этих методов. 
Примерно 40% студентов отметили, что выполнение проектов на иностранном языке было сложным из-
за отсутствия необходимого лексического запаса и проблем с грамматикой (Семенова, 2018). В связи с 
использованием иностранных онлайн-курсов, 50% студентов указали на сложности в понимании научной 
терминологии на иностранном языке (Павловская, 2016). По поводу виртуального обмена, 30% 
студентов испытали проблемы с технической стороной вопроса, такие как проблемы с подключением к 
интернету и технические сбои (Юханов, 2008). 
 

Результаты и обсуждение 
Иноязычная коммуникативная компетенция в контексте обучения иностранному языку – это 

набор навыков и знаний, которые позволяют индивиду успешно взаимодействовать на иностранном 
языке (Азимов, 2009). Данная компетенция играет центральную роль в профессиональной подготовке 
будущих магистров технических специальностей, обеспечивая им способность принимать участие в 
международной научной и технической среде (Деркач, 1991). 

В научной литературе выделяются различные подходы к развитию коммуникативных навыков на 
уроках иностранного языка. Функционально-коммуникативный подход сосредоточен на практическом 
использовании языка и акцентирует внимание на функциях, которые выполняет язык в реальной 
коммуникации (Семенова, 2018). Ситуативный подход стремится развить у студентов способность 
адекватно реагировать на различные коммуникативные ситуации, обучая их применению подходящих 
языковых форм в конкретном контексте (Корниенко, 2014). Задачевой подход сосредоточен на 
выполнении конкретных задач на иностранном языке, развивая при этом навыки проблемного решения 
и критического мышления (Курченкова, 2016). 

В контексте технических специальностей развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
имеет свои специфические особенности. Оно включает обучение специализированной лексике и 
терминологии, а также особенностям профессиональной коммуникации в технической сфере, включая 
способность чтения и составления научно-технических текстов (Нелюбина, 2014). 

Факторы, влияющие на развитие иноязычной коммуникативной компетенции, многообразны и 
включают методику преподавания иностранного языка, использование автентичных материалов и 
интерактивных методов обучения (Скалкин, 2005). Методика преподавания играет ключевую роль, 
определяя структуру и содержание обучения (Семенова, 2018). Использование автентичных материалов 
способствует повышению мотивации студентов и позволяет им знакомиться с реальным 
использованием языка (Семенова, 2015). Интерактивные методы обучения, такие как групповая работа, 
проектное обучение и проблемное обучение, активизируют студентов и способствуют развитию навыков 
коммуникации (Павловская, 2016). 

Данный обзор теоретических оснований представляет собой важную основу для практического 
применения этих подходов и методов в обучении иностранному языку на уровне магистратуры по 
техническим специальностям (Чудайкина, 2017). 

Более глубокий анализ этих проблем показал, что многие из них могут быть решены через более 
интенсивную работу над языковыми навыками, обучение технической терминологии и улучшение 
технической поддержки (Курченкова, 2016). При этом, несмотря на эти проблемы, большинство 
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студентов (80%) все равно оценили эти методы как эффективные для улучшения их иноязычной 
коммуникативной компетенции (Семенова, 2018). 

Это подтверждает, что интеграция различных методов обучения и использование 
разнообразных ресурсов может привести к более эффективному развитию иноязычной коммуникативной 
компетенции будущих магистров технических специальностей, несмотря на возможные трудности 
(Чудайкина, 2017). Тем не менее, дальнейшие исследования необходимы для определения наиболее 
эффективных методов и стратегий обучения, которые могут быть применены в разных контекстах и 
соответствовать различным потребностям студентов (Ярунина, 2017). 

В современном образовательном контексте разработано множество программ и учебных 
материалов, ориентированных на развитие иноязычной коммуникативной компетенции на уроках 
иностранного языка для будущих магистров технических специальностей (Юханов, 2008). Их анализ 
позволяет выделить определенные общие тенденции и подходы. 

Одним из распространенных методов преподавания, используемых для развития 
коммуникативных навыков, являются ролевые игры (Семенова, 2018). Они позволяют студентам 
овладеть необходимой технической лексикой, а также навыками взаимодействия в различных 
коммуникативных ситуациях. В ходе ролевых игр, студенты могут моделировать реальные ситуации, 
связанные с их будущей профессиональной деятельностью, что способствует более глубокому 
пониманию специфики профессиональной коммуникации на иностранном языке (Корниенко, 2014). 

Проектная работа – еще один эффективный инструмент для развития коммуникативной 
компетенции (Курченкова, 2016). Работа над проектами подразумевает решение конкретной задачи или 
реализацию идеи, что предполагает необходимость активного использования иностранного языка для 
общения, сбора информации, представления результатов и т.д. 

Аутентичные тексты занимают важное место в учебных материалах по иностранному языку. 
Использование аутентичных текстов на занятиях позволяет студентам знакомиться с реальным языком 
профессиональной коммуникации, а также с особенностями структуры и стиля научно-технической 
литературы на иностранном языке. 

Оценка эффективности существующих практик развития иноязычной коммуникативной 
компетенции может быть проведена на основе анализа учебных достижений студентов и результатов 
исследований. На основании данных анализа можно сделать выводы о том, какие подходы и методы 
обучения наиболее эффективны в контексте развития иноязычной коммуникативной компетенции. 

Мнение студентов и преподавателей о развитии иноязычной коммуникативной компетенции 
также представляет большой интерес для исследователей. Оно может служить полезной обратной 
связью для дальнейшего усовершенствования методов обучения иностранному языку. В этом контексте, 
анализ оценок и отзывов студентов о различных методах и подходах к обучению может предоставить 
ценную информацию для повышения эффективности обучения иностранному языку. 

Основываясь на проведенном анализе, можно сформулировать рекомендации по развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции будущих магистров технических специальностей. Развитие 
данной компетенции предполагает интеграцию различных методов и подходов, включая как 
традиционные, так и инновационные. 

Важным аспектом является разработка моделей и методов обучения, способствующих развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции. Такие модели должны учитывать специфику технических 
специальностей и предполагать использование специализированной лексики, а также моделирование 
типичных профессиональных ситуаций. Они должны стимулировать студентов к активному участию в 
учебном процессе и самостоятельной работе с иноязычной профессиональной литературой. 

Современные технологии и интерактивные инструменты предоставляют широкие возможности 
для обучения иностранному языку. Они могут быть использованы для создания эффективной и 
мотивирующей среды обучения, стимулирующей развитие иноязычной коммуникативной компетенции.  

Так, компьютерные программы могут быть использованы для автоматизации некоторых аспектов 
обучения, например, для тренировки навыков чтения и понимания текста, аудирования, письма и т.д. 
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Они также могут предоставить возможности для индивидуализации обучения, позволяя студентам 
работать над своими слабыми местами в своем собственном темпе. 

Онлайн-платформы и виртуальные среды предлагают уникальные возможности для 
коммуникативной практики (Деркач, 1991). Студенты могут взаимодействовать с носителями языка, 
практиковаться в реальных коммуникативных ситуациях, участвовать в групповых проектах и 
дискуссиях, что может значительно усилить мотивацию к обучению и улучшить качество 
коммуникативных навыков (Скалкин, 2005).  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции не может быть эффективным без 
систематической работы и постоянной практики. Важно создавать условия для активного использования 
иностранного языка как на уроках, так и вне их, что способствует формированию уверенности в своих 
языковых навыках и улучшению качества коммуникативной компетенции (Деркач, 1991). 

Организация профессиональной практики и стажировок в российских вузах играет важную роль 
в развитии практических коммуникативных навыков студентов магистерских программ технических 
специальностей. Профессиональная практика позволяет студентам применять свои знания и умения на 
практике, а также получать опыт реальной коммуникации на иностранном языке в профессиональной 
среде. Например, студенты могут проходить практику в международных компаниях, где они будут 
вынуждены использовать иностранный язык для взаимодействия с коллегами и клиентами. 

Стажировки также предоставляют студентам возможность применять иноязычные 
коммуникативные навыки в реальной рабочей среде. В ходе стажировки студенты могут работать над 
проектами, участвовать в совещаниях и презентациях на иностранном языке, что способствует их 
практическому развитию коммуникативной компетенции (Деркач, 1991). Для студентов технических 
специальностей стажировки в технических компаниях особенно полезны, так как они позволяют 
познакомиться с спецификой профессиональной коммуникации и использовать специализированную 
лексику и терминологию на иностранном языке. Для обеспечения эффективного развития иноязычной 
коммуникативной компетенции будущих магистров технических специальностей также важно обучение 
преподавателей методикам преподавания иностранного языка. Преподаватели должны быть 
компетентными в использовании современных методов и подходов, а также иметь понимание специфики 
профессиональной коммуникации в технической сфере (Семенова, 2018). Для этого они могут проходить 
специальные курсы повышения квалификации, где они будут ознакомлены с инновационными 
методиками преподавания иностранного языка, а также с лучшими практиками в области обучения 
коммуникативным навыкам студентов технических специальностей. 

Преподавателям полезно совместное обсуждение и обмен опытом с коллегами из других вузов 
и учебных заведений. Организация научно-педагогических конференций, семинаров и мастер-классов 
способствует обновлению знаний и обмену лучшими практиками в области развития иноязычной 
коммуникативной компетенции у будущих магистров технических специальностей (Корниенко, 2014). 
Такие мероприятия могут также способствовать формированию научно-педагогического сообщества, где 
преподаватели могут совместно разрабатывать новые методики и обмениваться опытом в области 
обучения иностранному языку для развития коммуникативных навыков будущих магистров технических 
специальностей. 
 

Заключение 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции является важным аспектом 

профессиональной подготовки будущих магистров технических специальностей. В данной работе были 
рассмотрены различные теоретические основы, методы и факторы, влияющие на развитие данной 
компетенции на уроках иностранного языка. 

Исследования и практические наблюдения показывают, что комбинация различных методов и 
подходов, таких как функционально-коммуникативный подход, ситуативный подход и задачевой подход, 
способствует эффективному развитию иноязычной коммуникативной компетенции. Специфика развития 
данной компетенции в контексте технических специальностей включает использование 
специализированной лексики и терминологии, а также особенности профессиональной коммуникации. 
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Существует необходимость в постоянном обновлении методик и подходов, а также в 
использовании современных технологий и интерактивных инструментов, чтобы эффективно развивать 
иноязычную коммуникативную компетенцию студентов. Профессиональная практика и стажировки 
играют важную роль в развитии практических коммуникативных навыков, а обучение преподавателей 
методикам преподавания иностранного языка способствует повышению качества образовательного 
процесса. 

В целях улучшения развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов в будущем 
рекомендуется проведение дальнейших исследований для определения наиболее эффективных 
методов и стратегий обучения, а также оценка результатов и эффективности существующих практик. 
Организация научно-педагогических мероприятий и обмен опытом между преподавателями также 
является важным аспектом развития данной области. Наконец, необходимо отметить, что развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции требует систематической работы, постоянной практики и 
создания условий для активного использования иностранного языка как на уроках, так и в реальной 
жизни. Только через постоянную практику и применение полученных навыков студенты смогут достичь 
высокого уровня иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для успешной 
профессиональной деятельности в технической сфере. 
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Abstract 
The development of foreign language communicative competence is one of the key tasks of modern 

education. In the context of globalization and integration, knowledge of a foreign language becomes an integral 
part of the professional training of students, especially future masters of technical specialties. This is due to the 
need for interaction with the international community, participation in scientific and technical projects, as well as 
the search for new career opportunities. Foreign language communicative competence is a complex concept 
that combines language knowledge, skills of understanding and productive use of speech in various 
communicative situations. It includes the ability to communicate effectively, transmit information, express your 
thoughts and ideas, as well as interact in a foreign language with native speakers and other communication 
participants. In the process of learning a foreign language, students form and develop their foreign language 
communicative competence, which becomes an important factor of successful professional activity in the 
technical field. The scientific literature presents various theoretical foundations and approaches to the 
development of foreign language communicative competence. The functional-communicative approach 
developed by V.N. Gromov and A.A. Leontiev focuses on the practical use of language and its functional aspects. 
The situational approach proposed by D.I. Kallash is focused on the development of communication skills in 
specific life situations. The task approach developed by V.I. Zagorulko pays special attention to solving practical 
problems and developing skills of independent work. However, in the context of technical specialties, the 
development of foreign language communicative competence acquires its own characteristics. Technical 
communication requires the use of specialized vocabulary, terminology and special skills of interaction within 
the scientific and technical sphere. Future masters of technical specialties should be ready for professional 
communication, both in their native and in a foreign language, in order to communicate effectively with 
colleagues, specialists, customers and other project participants. The purpose of this scientific work is to analyze 
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and evaluate the practices of developing foreign language communicative competence in foreign language 
lessons for future masters of technical specialties in Russian universities. To achieve this goal, the existing 
programs and teaching materials used in the lessons, as well as methods. 
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foreign language communicative competence, masters of technical specialties, teaching a foreign 

language. 
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Аннотация 
Развитие мировой науки в последние десятилетия можно очертить несколькими направлениями: 

с одной стороны, углубляется специализация исследований (через разделение и детализацию научных 
дисциплин в целом), с другой - развиваются направления, которые охватывают исследования различных 
дисциплин: проекты геномы человека, космические исследования, физика высоких энергий и тому 
подобное. Растет глобальное мировое сотрудничество ученых, университетов, научных обществ, что 
требует активных, оперативных, надежных и удобных средств распространения научной информации, 
общения исследователей. Научная коммуникация-необходимая составляющая науки, движущая сила 
науки, без которой та не может развиваться. Структура научных коммуникаций в нач. XXI в. Находится 
на этапе радикальных изменений. На эволюцию традиционных издательств и журналов влияют и 
экономические, и юридические, и технические факторы. Но больше всего влияют на эти изменения 
новейшие информационно-компьютерные технологии, особенно развитие интернет и Веб, что 
существенно изменило не сущность научной коммуникации, но ее механизмы: создание и 
распространение научной информации, электронного издания, процессы коммуникации и познания в 
целом. 
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Введение 
С появлением простых и сравнительно дешевых средств распространения информации через 

компьютерные сетевые технологии появились и новые альтернативные модели в системе научной 
коммуникации, кроме традиционных уже журналов.  

Эпоха электронного издания (особенно со времен появления Веб) вообще была воспринята с 
огромным увлечением специалистами, существовали многочисленные прогнозы относительно быстрого 
вытеснения печатных изданий в "безбумажном обществе, трансформация научных коммуникаций 
казалась действительно очень легкой и очевидной.  

Представлялось, что будущие публикации, благодаря электронному распространению, будут 
быстро передаваться самими авторами, без посредничества издателей. Таким образом, исчезли бы 
проблемы с высокими ценами на научные журналы и их медленное распространение. Вот, например, 
как описывает этот период известная американская исследовательница электронных ресурсов Энн 
Окерсон: "Вспоминаю, как немногие из нас, тех, что верил в такую версию, собрались в Вашингтоне 20-
го мая 1992 года, чтобы представить, как может выглядеть бесплатное "электронное издание". Такая 
модель некоммерческого распространения уже работала в долговременной практике ученых, 
распространявших свои фото копируемые материалы по всему миру в ученых-единомышленников.  

Для примера, математический факультет одного из четырех крупнейших университетов США 
организовал даже должность сотрудника, работой которого было лишь копирование статей из журналов 
и распространять их по почтовым ящикам профессоров. А еще с 1991-го года физик Пауль Гинспарг 
(Национальная лаборатория Лос Аламос) уже инициировал электронное распространение первых 
экземпляров в сфере физики высоких энергий. Мы надеялись-и важно отметить, что к тому времени 
никто в зале еще не слышал о существовании мировой сети Интернет - это будет лишь дело времени, 
прежде чем такая модель выйдет в свет и начнет существовать система, при которой достаточно ценные 
журналы не будут иметь места и просто исчезнут. Некоторые вещи произошли именно так, как мы и 
представляли...Только ... формально стоимостная система журналов, остается на месте (Deszczynski6 
2021)". 

Действительно, приоритетной и наиболее удачной моделью письменной научной коммуникации 
во всей истории науки остается в нач. XXI в. научный журнал как первоисточник для опубликования 
научных идей, теорий, результатов исследований, место для критического рассмотрения новых идей и 
тому подобное. И все же идея поиска альтернативных моделей научной коммуникации не прекращалась 
со времен появления журнала, и особенно бурно начала воплощаться в различных проектах в кон. XX в. 
с развитием ПСТ. Особенно актуальной проблема дешевой и оперативной коммуникации для научного 
сообщества в России, учитывая значительную изолированность от мировой науки по многим причинам 
и необходимости изменений к лучшему. 

Среди первых проектов свободного распространения научной информации - знаменитый 
электронный архив arXive-print сервер электронных публикаций с физических дисциплин, созданный 
Паулем Пнспаргом еще в 1991 г. (Национальная Лаборатория Лос Аламос, США) (Hilb, 2021). Публикации 
архивируются на этом сервере собственно исследователями, и бесплатно доступны для всех желающих. 
2006 г. на этом сервере хранятся 388,950 электронных публикаций в области физики, математики, 
компьютерных наук и биологии. 

Итак, начавшись с длительных академических дискуссий о несовершенстве существующей 
модели научной коммуникации через подписные журналы, стремясь к созданию глобальных научных 
ресурсов, свободных для доступа, основываясь на достижениях бурного развития ИКТ, особенно 
Интернет и Веб, через первые эксперименты в создании свободных архивов публикаций в нач. 1990-х 
pp., 10 лет спустя, 2001 г. "родилась" новая модель научной коммуникации: так называемая 
Будапештская инициатива открытого доступа (БИОД) (Luciani, 2021). 
 

Материалы и методы исследования 
Провозглашена инициатива была 2 декабря 2001 г. на конференции, состоявшейся в Институте 

Открытого Общества в Будапеште, отсюда и происходит название. Конференция рассматривала разные 
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пути научной коммуникации в эпоху Интернета, в частности поиски моделей оперативного и дешевого 
(бесплатного для пользователей) распространение научных знаний (через препринты и постпринты 
научных рецензируемых статей, а также других научных публикаций, таких, например, как тезисы 
диссертаций, материалы конференций). Ни монографии, ни другие книги, ни новости и тому подобное 
сюда не включаются. "Под открытым доступом к этой литературы мы понимаем ее доступность через 
публичный Интернет, что позволяет любому пользователю читать, загружать, копировать, 
распространять, печатать, искать или через ссылку связываться с полными текстами статей, 
использовать их для индексирования, при создании программного обеспечения, или любых других 
законных целей без финансовых, юридических или технических барьеров, кроме тех, что связаны с 
доступом к Интернет.  

Единое ограничение на воспроизведение и распространение и единственный аспект, который 
касается копирайта - предоставление авторам права контролировать целостность своей работы и права 
на ссылки и цитирования (Matt, 2021)". 

Итак, инициатива провозглашает основные принципы использования новых возможностей 
электронных изданий для обеспечения широкого доступа и обмена мнениями ученых, важность 
сохранения рецензирования, архивирования научных публикаций, важность соблюдения авторского 
права вместе с широким бесплатным доступом к авторским публикациям. Открытый доступ работает по 
принципу покрытия всех средств за счет автора или его институты, и потом бесплатного доступа всех 
желающих, в отличие от существующих моделей через организацию подписки (когда средства 
покрываются тем, кто хочет получить информацию) (Meran, 2021). 

Открытый доступ - это бесплатная онлайновая научная литература (прежде всего, научные 
статьи) в цифровом формате, свободная от большинства копирайтов и лицензионных оговорок. 
Интернет, с одной стороны, и автор как владелец копирайта, с другой делают возможным существование 
такой литературы. Учитывая то, что во многих областях наук научные журналы не платят гонорары своим 
авторам, авторы достаточно активно соглашаются на открытый доступ без потери прибыли. 

Открытый доступ в полной мере совместим с рецензированием, что обеспечивает контроль за 
качеством публикаций, поэтому все ведущие инициативы открытого доступа к научно-
исследовательской литературе настаивают на их важности. Над статьями работают как авторы, так и 
редакторы журналов, а также рецензенты путем научной экспертизы текстов. 

Издание текстов в открытом доступе не бесплатное, хотя и значительно дешевле, чем 
привычные печатные журналы. Очевидно, сущность модели не только в поиске путей бесплатного 
издания исследовательской литературы, а в отыскании лучших способов уплаты расходов, чем 
взимание средств из читателей с ограничением их доступа к текстам. Существуют различные бизнес-
модели открытого доступа в зависимости от путей его обеспечения, в т. ч. и через предложение авторам 
оплатить свою публикацию. 

Открытый доступ обеспечивается двумя путями: через журналы открытого доступа и архивы (или 
репозитарии) открытого доступа. 

Архивы/репозитарии открытого доступа создаются через депонирование и само - архивирование 
(Self-Archiving) учеными своих статей, опубликованных в научных рецензируемых журналах, в открытых 
электронных архивах (институциональных и/или тематических репозитариях), совместимых со 
стандартами Open Archives Initiative (Егерев, 2020).  

Такие архивы бесплатно и беспрепятственно предлагают свои ресурсы широкому кругу 
читателей: это могут быть как нерецензируемые непечатные материалы (препринты), так и 
отрецензированы и печатные постпринты, а также диссертации, отчеты и другая "серая" литература. 
Архивы могут принадлежать организациям (университетам, лабораториям и тому подобное), или 
дисциплинам (физика, экономика и др).  

Авторы имеют право архивировать свои непечатные материалы без каких-либо разрешений. А 
что касается постпринтов, то большинство журналов уже позволяет авторам архивировать их 
напечатанные статьи. Если архивы поддерживают протокол обмена метаданными Инициативы 
Открытых Архивов (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting - OAI-PMH), то они 
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совместимы с другими ресурсами, и пользователи могут найти материалы таких архивов, даже не зная 
об их существовании, расположение и содержание. 
 

Результаты и обсуждение 
В настоящее время существует бесплатное программное обеспечение с открытым кодом для 

создания и поддержки таких ОАI-совместимых архивов, которое активно применяется в мире, наиболее 
популярны здесь E-print, Dspace. 

В отработке этой модели следует отметить важность известного проекта RoMEO - "The RoMEO 
Project (Rights MEtadata for Open archiving" - правильные метаданные для количество достигает 2500. 
Итак, статьи, напечатанные в режиме открытого доступа, используются в 89 раз чаще в биомедицинских 
дисциплинах и в 35 раз чаще в физических дисциплинах (Егерев, 2022).  

Последние исследования свидетельствуют, что 81% авторов готовы архивировать свои 
исследования в открытом доступе. Среди других преимуществ открытых архивов - широкий и 
измерительный доступ читателей, легкость поиска нужных текстов, попгужна читательская аудитория, 
интеграция в глобальных научных баз данных, уменьшение научной изоляции и новые возможности для 
совместных научных проектов.  

По данным Грега Шварца по Astrophysical Journal, 72% статей, которые печатаются в открытом 
Интернет-доступе (преимущественно в физическом архиве ArXiv), цитируются в два раза больше 
остальных 28% статей, которые печатаются только в режиме подписки журнала. Питер Субер на 
основании отчета крупнейшего издателя научных журналов Reed Elsevier посчитал, что среднее 
количество "скачиваний" статей ScienceDirect за последний год составляет 28, тогда как в случае 
журнала открытого доступа BioMedCentral эта утвержденные материалы в беспрепятственном доступе. 
Расходы на такие журналы состоят из стоимости рецензирования, подготовки рукописей и пространства 
на сервере. Журналы открытого доступа платят свои расходы так же, как теле - и радиокомпании - платит 
тот, кто заинтересован в распространении информации.  

В то же время доступ к ней бесплатный для каждого при наличии надлежащего оборудования. 
На практике это означает, что журналы получают субсидии от университетов или научных обществ. Или, 
что редакции журналов устанавливают взносы за обработку утвержденных к публикации статей для 
авторов или спонсоров (работодателя, организации, которая финансирует исследования и тому 
подобное). Объем таких взносов является достаточно гибким (Пивовар, 2019).  

Очевидно, при наличии субсидий публикации в журналах бесплатные. Уменьшение объемов 
субсидий или размеров взносов достигается за счет прибылей от других публикаций, рекламы, платных 
объявлений, дополнительных услуг. Существуют организации и консорциумы, которые предоставляют 
скидки для таких взносов. Или если научно-образовательная организация планирует в течение года 
публиковать тексты сотрудников в журнале открытого доступа, то взнос платит она, а не авторы. Таким 
образом, в 2006 г. сложились, в основном, 2 бизнес-модели таких журналов: 

- Оплата публикации статьи: платит персонально автор и/или организация, где он работает 
(в т.ч. в рамках гранта, например), что покрывает стоимость рецензирования, онлайн- публикации и тому 
подобное. Следует отметить, что стоимость публикации статьи в ведущих мировых издательство 
журналов от $500 до $ 3000, например в издательстве Springer, за статью. 

- Гибридная модель (Walker/Prosser): автору предлагается внести плату за публикацию 
статьи, и тогда она становится доступной для всех, или не вносить оплату, и тогда статья доступна только 
для подписчиков журнала. 

С недавних публикаций, например, узнаем, что известное издательство Elsevier использует 
гибридную модель открытого доступа для 6 своих физических журналов, и планирует ввести такие же 
модели для 30 других журналов из других дисциплин (Захаров, 2019). В то же время, они не применяют 
термин отрытый доступ, требуют достаточно высоких плат от авторов, не гарантируют архивирования и 
длительного сохранения и оставляют за собой авторские права. Гибридные модели по усмотрению 
автора заставляют библиотеки продолжать подписку журналов, хотя, возможно, этот самый университет 
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уже заплатил за публикацию своих авторов в этих журналах. Такие же модели с лучшей стратегией 
реализации уже применяют другие крупные издатели: Springer, Oxford и Blackwell (Yu, 2021). 

В любом случае пространство для творческих подходов к развитию журналов открытого доступа 
безграничен, а их потенциал очевиден (Князева, 2014). 

На I Конференции по научной коммуникации (Nordic Conference on Scholarly Communication), 
которая состоялась в Лунде/Копенгагене в октябре 2002 p. было объявлено о создании 
соответствующего Справочника журналов открытого доступа Университетом Лунд (Швеция). Инициативу 
поддержал Институт Открытого Общества (Будапешт) и Ассоциация SPARC (Валеева, 2020). 

В октябре 2006 г. в справочнике уже зарегистрировано 2411 названий журналов, из них 708 
названий с метаданными на уровне статей, что позволяло постатейный поиск среди почти 120 тыс. 
статей. Речь идет о профессиональных электронных научных журналах открытого доступа из различных 
областей знаний, бесплатных для пользователя, без каких-либо ограничений в доступе. Некоторые 
агрегаторы (EBSCO, Ulrichs, например) интегрировали доступ к журналам открытого доступа в свои 
поисковые системы. 

Наиболее благосклонно подхватили идею создания Журналов Открытого Доступа, разумеется, 
не коммерческие издательства, а научные общества. Например, одной из первых открыла 11 своих 
журналов в свободном доступе Индийская Академия Наук, свои журналы в открытые частично переводят 
также такие научные общества, как: Proceedings of the National Academies of Science (PNAS), Oxford 
University Press, Company of Biologists, American Physiological Society, Florida Entomological Society, 
Entomological Society of America, American Society of Limnology and Oceanography и др. Но и коммерческие 
издательства вынуждены экспериментировать с новой моделью научной коммуникации. Даже известное 
мировое научное издательство Elsevier уже несколько лет подряд предлагает ряд своих журналов в 
открытом доступе. 

Институт Научной Информации США свидетельствует, что журналы открытого доступа имеют 
импакт-фаторы не ниже подписных журналов, например, New Journal of Physics - 3-й импакт-фактор (IF) 
из всех журналов Института физики (ЮР) США; Arthritis Research & Therapy - должно IF = 5.03 (второй с 
21 в области ревматологии); Breast Cancer Research - IF = 2.93, наравне со своим непосредственным 
конкурентом Breast Cancer Research & Treatment, основанный более 20 лет назад; Critical Care - IF = 1.91 
(шестой из 16-ти журналов в области критической медицины и т.д. 

Модель Открытого Архива выдается лучшей в деле организации отечественных научных 
информационных ресурсов, в том числе публикаций отечественных университетских общин, которые 
сейчас в основном рассеяны, не все реферируются (к базе данных РИНЦ попадает более 500 названий 
научных журналов и сборников научных трудов по 1300, зарегистрированных ВАК, например), мизерные 
тиражи и т. п. не обеспечивают широкого распространения научной информации в России, уже не говоря 
о представлении результатов науки в мире. 
 

Заключение 
По данным Института Научной Информации СЕЛА (ISI/Thompson), например, все достижения 

науки за 2020 г. в Россия представлена лишь 1500 названиями статей (речь идет об академических 
зарубежные журналы с высоким импакт-фактором) - среднестатистический показатель одного 
британского или американского университета (Дубась, 2022). Поэтому, проекты Открытого Доступа и 
журналов, и архивов, могут стать выходом в этой почти полной информационной блокаде. 

И хотя на начало 2016 г. в Справочнике Открытых Архивов не зарегистрировано еще ни одного 
институционального репозитария в России, а в Справочнике журналов Открытого Доступа не более 5 
отечественных журналов, пилотные проекты выполняются, которые в будущем при определенных 
условиях могли бы перерасти в полнотекстовую - крупнейший репозиторий научной информации 
(подобно Web of Science, например). 

В модели Открытого Доступа важное место должны занять Библиотеки, которые приобретают 
новую издательскую функцию в эпоху информационного общества, собственно, становятся во главе 
современной системы организации и публикации результатов исследований для сотрудников научно-
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образовательных организаций, студентов и исследователей, которая гарантирует доступ, прозрачность 
и скорость (Morelli, 2021).  

Для этого есть предпосылки. Ведь именно Библиотеки создают дистанционное среду для 
студентов; популяризируют качественные исследования и учебные курсы в университетах; 
обеспечивают для читателей доступ к литературе; сохраняют результаты исследований и 
удовлетворяют информационные потребности читателей; обеспечивают престиж научно-
образовательных организаций; предоставляют для широкой общественности информацию о 
современных исследованиях и образовании (Tonkikh, 2018). Библиотеки также могут обеспечить 
оперативную работу с цифровым содержанием, быстрое подготовка онлайновых учебных материалов, 
электронных журналов и книг; широкий и измерительный доступ читателей; легкость поиска нужных 
текстов; мощную читательскую аудиторию; интеграцию в глобальных научных баз данных; уменьшение 
научной изоляции; новые возможности для совместных научных проектов и тому подобное. Важным 
здесь является объединение усилий различных библиотек, прежде всего, университетских: "интеграция 
ресурсов вузовских библиотек создает базу для развертывания работы по информационно-
аналитическому обеспечению процесса реформирования высшего образования, улучшает условия для 
организации самостоятельной работы студентов (Буренкова, 2020).  

Подытоживая, следует отметить, что модель Открытого Доступа к научной информации 
трансформирует представление о развитии научной коммуникации в целом, обеспечивая новые 
качественные возможности, нужно активно использовать и академическому сообществу России. 
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Abstract 
The development of world science in recent decades can be outlined in several directions: on the one 

hand, the specialization of research is deepening (through the separation and detailing of scientific disciplines 
as a whole), on the other hand, directions are developing that cover research in various disciplines: human 
genome projects, space research, high energy physics, and the like. The global global cooperation of scientists, 
universities, scientific societies is growing, which requires active, prompt, reliable and convenient means of 
disseminating scientific information, communication of researchers. Scientific communication is a necessary 
component of science, the driving force of science, without which it cannot develop. The structure of scientific 
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communications in the beginning XXI century . It is at the stage of radical changes. The evolution of traditional 
publishing houses and magazines is influenced by economic, legal, and technical factors. But most of all, these 
changes are influenced by the latest information and computer technologies, especially the development of the 
Internet and the Web, which has significantly changed not the essence of scientific communication, but its 
mechanisms: the creation and dissemination of scientific information, electronic publications, communication 
processes and cognition in general. 
 

Keywords 
educational space, open access, information, science, models. 
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Проектная деятельность с применением цифровых технологий как инструмент повышения 
мотивации и практикоориентированности при подготовке лингвистов-переводчиков на уровне 
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Аннотация 
В настоящее время в образовании происходит большое количество изменений, обусловленных 

разными причинами: изменение запросов работодателей, внедрение активных и интерактивных методов 
обучения студентов, всеобъемлющая цифровизация образовательного процесса и т.д.  Все это находит 
отражение в новых подходах, реализуемых высшими образовательными учреждениями при 
планировании учебного процесса по разным дисциплинам. В рамках настоящего исследования 
рассмотрена организация проектной деятельности с применением цифровых технологий при обучении 
студентов-бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и практика 
перевода» в рамках изучения специализированных дисциплин.  Проектная деятельность рассмотрена 
как мощный инструмент повышения мотивации обучающихся в силу своей практико-ориентированности 
и максимальном приближении к решению настоящих задач профессиональной деятельности. Авторы 
рассматривают современные требования к работникам, будущим выпускникам, в контексте 
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формирования 4К-компетенций: коммуникация, креативность, критическое мышление, командная 
работа. Авторы исследования предполагают, что все эти компетенции могут быть успешно 
сформированы в рамках реализации проектной деятельности. Более того, все 4К-компетенции так или 
иначе предусмотрены для реализации в учебном процессе федеральными государственными 
образовательными стандартами третьего поколения. В условиях глобальной цифровизации, при 
реализации проектной деятельности невозможно не использовать доступные цифровые ресурсы. 
Интеграция проектной работы и цифровых ресурсов позволяет создавать практико-ориентированные 
проекты, максимальным образом приближенные к реальным профессиональным задачам переводчика, 
не только формируя необходимые навыки и умения, но и повышая мотивацию и способствуя лучшему 
освоению дисциплин профессионального цикла студентов бакалавриата, готовящихся стать 
переводчиками. 
 

Ключевые слова 
иностранный язык, лингвисты-переводчики, бакалавры, проектная работа, цифровые 

технологии, мотивация, практико-ориентированное обучение, 4К-компетенции.  
  

Введение 
21 век - век перемен во многих областях, в том числе и в образовании, которое подвергается 

значительным изменениям и реформам. Преподаватели ищут новые подходы к организации процесса 
по всем дисциплинам. Преподаватель, как единственный источник знаний, уже не является образцом, 
поскольку прямую конкуренцию ему составляет Всемирная глобальная сеть. С одной стороны, обучение 
становится все более и более ориентированным на обучающегося, на его нужды и потребности. С другой 
стороны, образовательные организации вынуждены учитывать требования работодателей и готовить 
выпускников, отвечающим текущим требованиям рынка труда.  

Известно, что в настоящее время наиболее востребованными у работодателей являются так 
называемые 4К компетенции, которые включают: командную работу, креативность, критическое 
мышление, коммуникацию (Левченко, Лохтина, 2022).  

Указанные 4К компетенции подлежат специальной проработке и формированию в условиях 
работы со студентами бакалавриата в рамках всех дисциплин. В рамках нашего исследования, мы будем 
рассматривать работу со студентами бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика, профиль «Теория и практика перевода» на примере одной из дисциплин профиля. 

С нашей точки зрения, все указанные выше 4К компетенции, наиболее гармоничным образом 
формируются в рамках реализации проектной работы с лингвистами-переводчиками. Проектной 
деятельности в учебном процессе уделяется значительное количество времени, что закреплено в 
федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения указанного 
направления подготовки.  
 

Материалы и методы исследования 
Объектом настоящего исследования является обучение студентов-лингвистов дисциплинам 

профессиональной направленности, в частности дисциплинам, связанным с формированием 
переводческих навыков и умений.  

Предметом настоящего исследования выступает проектная работа, которая реализуется с 
помощью цифровых технологий.  

В рамках настоящего исследования была изучена психолого-педагогическая литература, 
исследования по вопросам организации проектной работы, укрепления мотивации обучающихся, 
усиления практической составляющей занятий, нормативно-правовая база, регулирующая обучение в 
высшем учебном заведении. Вся полученная информация была проанализирована и обобщена. Также 
при проведении исследования были использованы и эмпирические методы, а именно: проведение 
экспериментального обучения со студентами 3 курса факультета Лингвистики. По результатам 
проведенной работы, студентам был предложен опрос, по итогам которого все испытуемые отметили 
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данный опыт как максимально приближенный к реальному в рамках процесса обучения в ВУЗе и 
позволяющий получить более четкое понимание возможных профессиональных задач. 70% 
обучающихся отметили взаимодействие с заказчиком как самый сложную и уникальную часть 
реализации проекта, при этом половина указала на важность проявления гибкости и умение выслушать 
собеседника при решении профессиональных задач. 100% опрошенных оценили свое участие в проекте, 
как ценный опыт для дальнейшей профессиональной деятельности. 
 

Результаты и обсуждение 
Согласно Приказу Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. N 969 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика», по окончанию бакалавриата, у 
студентов должна быть сформирована универсальная компетенция УК-2 в категории разработки и 
реализации проектов, содержание которой заключается в том, что выпускник способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. В представленном содержании УК-2 
содержатся практически все 4К компетенции, указанные выше: критическое мышление реализуется 
посредством способности определять цели и задачи; креативность-способностью выбора оптимального 
способа решения проблемы с учетом ограниченности ресурсов. Командная работа и коммуникация 
частично обусловлены самой природой проектной работы и, частично, спецификой основополагающей 
для студентов-лингвистов дисциплины, а именно: иностранным языком.  

Интересно отметить, что указанная компетенция – УК-2 – является универсальной для всех 
направлений подготовки, таким образом, студенты любого направления подготовки развивают 
необходимые компетенции и готовы к выполнению профессиональных функций в рамках своей 
профессии.  

Рассмотрим проектную деятельность более подробно.  
По мнению Федосеевой Л.А. и др. проектную деятельность обучающихся можно рассматривать 

как дидактическую систему, в которой метод проектов является одним из основополагающих элементов, 
с одной стороны; с другой стороны, метод проектов может быть рассмотрен и как образовательная 
технология, при реализации которой, обучающиеся не только используют актуализированные знания, но 
и приобретают новые знания и навыки (Федосеева и др., 2021). 

Бабина Н.С. считает, что проектная деятельность является трудовой умственной деятельностью, 
которая ориентирована на создание теоретической модели объекта проектирования и материальной 
реализации её в виде модели, макета, готового изделия, прототипа (Бабина, 1999). 

Сидоренко В.Ф. отмечает, что проектная деятельность представляет собой комплексную 
организованную систему взаимодействия субъектов образовательного процесса, которая связана 
функционально с системами планирования, производства и управления (Сидоренко, 1984). 

Таким образом, мы приходим к выводу, что проектная деятельность — это уникальный вид 
творческой образовательной деятельности, задачей которой является достижение заранее 
определенной цели путем детальной разработки проблемы в условиях ограниченных сроков и ресурсов. 
Результатом проектной деятельности является создание уникального проекта или услуги.  

Существуют различные типы проектов – этот вопрос не является предметом нашего 
исследования в рамках настоящей статьи, но исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что в 
процессе работы над проектом обучающиеся интегрируют уже имеющиеся у них знания, умения и 
навыки с новыми, приобретаемыми знаниями, умениями и навыками, и поскольку обучающиеся решают 
задачи, имеющее непосредственное отношение к их будущей профессиональной деятельности, проект, 
таким образом, носит практико-ориентированный характер, что, в свою очередь, является мощным 
мотивационным стимулом, что будет рассмотрено далее.  

В реалиях настоящего времени наиболее быстрым и эффективным способом осуществления 
проектной деятельности является использование цифровых ресурсов. 
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Мощным импульсом для повсеместного использования цифровых ресурсов и технологий стал 
первый стратегический документ 2017 года, определивший направления развития информационного 
общества в России- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 
утвержденная Президентом Российской Федерации, результатом которой стало начало интенсивного 
использования органами государственной власти Российской Федерации, бизнесом и гражданами 
информационных и коммуникационных технологий (Указ Президента РФ, 2017). 

В наши дни невозможно представить современную жизнь без Интернета, цифровых источников 
информации и технологий. Средства массовой информации, информационные системы, учебные 
ресурсы, торговые площадки, средства коммуникации – все это базируется на цифровых платформах. 
Закономерно предположить, что для создания проекта студенты в первую очередь обращаются к 
цифровой информации. Рассмотрим, какие ресурсы могут быть наиболее востребованы для 
осуществления проектной деятельности студента-переводчика с позиций профессиональных задач, 
которые ему придется решать в рамках осуществления своих трудовых функций.  

Обобщенно, любой переводчик должен уметь работать с большим массивом текстовой 
информации, правильно отбирать, интерпретировать и анализировать полученную информацию, а в 
условиях глобальной цифровизации многих процессов, также уметь грамотно работать с цифровым 
контентом (Приказ Минтруда России, 2021).  

Существует широкий спектр цифровых ресурсов необходимых переводчику. Рассмотрим их 
более подробно.  

1. Электронные словари и глоссарии.  
Наибольшей популярностью пользуются такие многоязычные словари как multitran.com, lingvo.ru, 

context.reverso.net, использование которых позволяет не только получить перевод конкретной единицы, 
но и найти нужное слово в словосочетании, идиоме. Контекстные словари предлагают пользователю 
увидеть перевод лексической единицы или словосочетания в разной интерпретации. 

Глоссарии отличаются от словарей тем, что состоят из определенных понятий и терминов, 
объединённых общей специфической тематикой. В глоссарий включается специализированная лексика, 
связанная с изучением конкретной дисциплины. 

2. CAT-системы (Computer-Assisted Translation) – это специализированное программное 
обеспечение для автоматизированного компьютерного перевода. CAT-системы значительно облегчают 
работу переводчика за счет использования накопителей переводов, или базами TM (translation memory). 
В накопителях перевода сохраняются переводческие решения, принятые ранее, таким образом 
переводчик выбирает из накопителя схожий с исходным текстом фрагмент, сравнивает его с оригиналом, 
и далее в накопителе сохраняется новый вариант-пара. САТ сервисы значительно облегчают 
форматирование перевода и позволяют делиться базами ТМ с другими пользователями. Самыми 
популярными в России САТ-системами являются SmartCAT и Trados Studio. 

3. Программы распознавания голоса также очень полезны для переводчика, если 
необходимо ввести большое количество цифровых данных. Например, это такие \профессиональные 
программы распознавания голоса как ViaVoice (IBM) и NaturallySpeaking (Dragon). 

4. Текстовые редакторы, такие как Microsoft Word и OpenOffice, выполняют функцию 
неотъемлемой составляющей в работе переводчика. Автоматическая проверка орфографии и 
пунктуации — это важнейшая функция текстовых редакторов. 

5. Для создания проекта и последующей его презентации можно использовать платформу 
ZOOM в качестве инструмента коммуникации. Zoom — это облачная платформа для проведения 
видеоконференций, вебинаров, совещаний, дискуссий, уроков, лекций, неформального общения и 
других подобных онлайн-мероприятий, где несколько пользователей одновременно могут вести видео- 
и текстовый чаты. Zoom стал популярным сервисом для видео конференций. Платформа обладает 
обширными техническими возможностями. Функционал сервиса включает в себя: 

- организацию видео- или аудиосвязи; 
- совместный доступ к файлам; 
- коллективный чат; 
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- обмен текстовыми и графическими сообщениями; 
- хранение данных; 
- рассылку приглашений на онлайн-конференцию; 
- слияние со всеми операционными системами. 
Среди плюсов Zoom можно выделить: наличие версии для каждой платформы и операционной 

системы; возможность присоединиться к трансляции через прямую ссылку без наличия собственного 
аккаунта; проведение сессий при низкой скорости интернет-подключения. 

Возможности Zoom-видеоконференции: 
Организатор может показывать свой экран, есть онлайн-доска, на которой можно писать, рисовать или 
давать эту возможность другим пользователям. Пользователи могут одновременно разговаривать, или 
организатор может управлять их звуком: давать разрешение или запрет на использование микрофонов. 

Данная платформа очень проста в использовании и позволяет создать мгновенную 
видеоконференцию для, например, обсуждения или внесения корректировок участниками проекта 
(Лохтина, 2021). 

6. Padlet – это онлайн-доска со стикерами, на которой можно коллективно работать с 
компьютера или смартфона. 
Достаточно отправить ссылку на доску коллегам. Бесплатная версия позволяет параллельно 
использовать 3 доски. Padlet предлагает разные варианты оформления доски. Визуально это может 
быть не просто поле со стикерами, но, например, карта, где посты привязаны к локациям, или "таймлайн", 
на котором стикеры размещаются в хронологическом порядке. Таким образом, интерактивная доска 
Padlet при выполнении проекта становится незаменимой. Сбор материала и необходимой информации 
становится быстрым, независимым от встреч участников и планирования обсуждений темы в рамках 
проекта. 

7. Видеохостинги, например, YouTube. YouTube – популярная видеоплатформа. Ежедневно 
она пополняется новыми видеороликами различного характера. Стоит отметить, что изначально данная 
платформа создавалась в качестве сайта знакомств, куда можно было загружать видео о себе. Однако 
пользователи сами определили будущую стратегию развития видеохостинга и начали выкладывать 
ролики не только о себе, но и о том, что происходит вокруг (Сипко, 2019). Видеохостинг YouTube 
содержит не только видео развлекательного характера. Плюс его в том, что пользователи создают 
обучающие каналы разного рода: обучение танцам или вокалу, игре на гитаре, работе с фотоаппаратом, 
обучение работе в графических редакторах, резьбе по дереву, иностранным языкам и т. д. Некоторые 
из них представляют собой пошаговую инструкцию, направленную на достижение определенного 
результата, а некоторые видеозаписи имеют формат больших образовательных проектов. Такие каналы 
пользуются большой популярностью среди зрителей и являются весьма познавательными и 
необходимыми для самостоятельного обучения. Использование данной платформы дает большие 
возможности участникам проекта для организации визуального контента при создании проектов, а также 
актуально для студентов -лингвистов, т.к. содержит контент на разных языках. 

Рассмотрим связь между проектной деятельностью и поддержанием мотивации более подробно. 
Одним из основных аспектов, требующих постоянной работы в процессе организации занятий, 

является поддержание мотивации обучающихся к процессу обучения. В отношении данного аспекта 
многими принято считать, что это не является фактором, вызывающим затруднения на этапе высшей 
школы, т.к. на данном этапе студенты уже сознательно сфокусированы на формировании 
профессиональных компетенций. Однако общеизвестно также и то, что заинтересованный обучающийся 
способен гораздо более усваивать и дополнительно развивать свои умения и навыки, что приводит к 
необходимости поддержания мотивации обучающихся высших учебных заведений. 

Проектная деятельность является одной из технологий, применяемых преподавателями для 
увеличения доли практической деятельности студентов на различных занятиях. Проектная деятельность 
по мнению отечественного исследователя Полат Е.С. представляет собой детальную разработку какой-
либо проблемы в процессе самостоятельной деятельности учащихся, ориентированной на создание 
конечного продукта (Метод проектов, 2003). Данная технология дает возможность поставить студентов 
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в реальные условия выполнения профессионально-ориентированной задачи в установленные сроки и в 
моделируемых и регулируемых условиях. Проектная деятельность может быть ориентирована как на 
более творческую, ролевую активность учащихся, так и на более научно-исследовательскую. 

Рассматривая ситуацию с позиции студентов-переводчиков, мы можем отметить, что их 
обучение направлено на формирование соответствующих профессиональных компетенций перевода, 
однако не дает четкого представления ни о профессиональных задачах, ни об условиях работы в 
процессе выполнения данной задачи. Отсутствие понимания реалий процесса работы переводчика 
приводит снижению мотивации студентов к формированию профессиональных компетенций и 
дальнейшему развитию в профессиональной сфере. Таким образом, проектная деятельность является 
наиболее актуальным средством для закрытия данных потребностей обучающихся в более детальной 
профессиональной подготовке.  

Использование проектной технологии в обучении предполагает командную работу участников, 
что соответствует реалиям работы переводчиков в условиях выполнения больших переводческих 
проектов, где требуется общая командная работа, однако с четким разделением обязанностей и 
соблюдением сроков по разработке и завершению своего «сектора» обязанностей. Проектная 
деятельность должна быть разделена на соответствующие этапы, которые позволят студентам в 
дальнейшем понять, какие именно функции им следует выполнять и в какой роли предстать в данном 
проекте. Проектная деятельность в обучении лингвистов-переводчиков проходит через стандартные 
этапы целеполагания, планирования, сбора информации, выполнения, реализации, подведения итогов 
и рефлексии. Для успешного же выполнения переводческого проекта следует четко распределить роли 
участников и соответствующий спектр задач для каждого из участников на этапе планирования проекта. 
Именно поэтапное выполнение проекта позволит студентам-переводчикам собрать воедино результаты 
работы каждого участника и получить общий продукт (Телешова, Шефер, 2019).  

Проектная работа может быть четко координирована самим преподавателем, однако 
наибольший ее потенциал может быть раскрыт только при использовании проактивного обучения, 
которое напрямую способствует поддержанию мотивированности обучающихся. Данное обучение 
способствует тому, чтобы показать студенту конечную цель процесса обучения и дать возможность 
самостоятельно найти решение поставленных задач. Данный подход также регламентирует роль 
преподавателя в процессе как координатора процесса, который не ограничивает способы и приемы, 
которые студенты будут склонны применить в процессе решения проектных задач (Трегубчак, 2018).  

Использование же цифровых технологий в процессе современного обучения представляет собой 
наиболее естественное явление. Оно также способствует интеграции проектной деятельности, так как 
делает ее более привычной для студентов, что способствует уменьшению эмоционального барьера, 
возникающего у части студентов при постановки сложной задачи, и способствует повышению не только 
переводческонаправленных, но и цифровых компетенций обучающихся.  

В качестве примера проектной работы рассмотрим реальный краткосрочный проект по переводу 
короткометражных фильмов студентами 3 курса факультета Лингвистики, профиль «Теория и практика 
перевода» по заказу студентов факультета Кино и Телевидения. Объем переводимого материала – 
короткометражный фильм длительностью 30 минут. В проекте принимало участие 7 обучающихся. Срок 
реализации проекта составил 14 дней.  

Стоит отметить, что для данной группы обучающихся эта проектная работа стала второй, 
поскольку ранее в рамка переводческой практики они работали над переводом и локализацией 
аутентичных настольных игр. Обучающиеся уже имели опыт групповой работы, а также один из 
обучающихся уже имел опыт в качестве менеджера проектной группы.  

Переходя к описанию хода проектной работы стоит отметить, что одной из задач проекта стало 
использование проактивного метода обучения. Участники проектной группы самостоятельно 
формировали ход и этапы своей работы, в то время как преподаватель выполнял роль наблюдателя и 
наставника. 
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После получения материала менеджер проекта произвел распределение ролей в группе, 
составил график работы с учетом основных этапов и реперных точек, а также определили цифровые 
инструменты для ведения и контроля проектной работы.  

Основные роли в проектной группе были распределены следующим образом:  
8. Менеджер проекта – осуществляем контроль и мониторинг работы группы; 
9. Переводчик – выполняет перевод материала в соответствии с заданием и требованиями 

к конкретному проекту; 
10. Специалист по работе с глоссарием – составляет глоссарий по материалу и 

осуществляет контроль за его использованием при переводе; 
11. Редактор – осуществляем редактирование текста и дает рекомендации в соответствии с 

заданием; 
12. Технический специалист – осуществляет работу в части размещения на видеохостинге 

материала и субтитров. 
В качестве основных цифровых инструментов в данном проекте были использованы: платформа 

Padlet для контроля этапов работы менеджером группы, а также проверки промежуточных и итоговых 
результатов преподавателем, Zoom для организации видеоконференций с заказчиком, внутри группы и 
с преподавателем и видеохостинг YouTube для размещения видеоматериала с субтитрами.  

Поскольку данный вид работы подразумевает взаимодействие с заказчиком, проектный 
менеджер выстроил график встреч с режиссером короткометражного фильма с учетом этапов работы. 
Также в рамках работы над проектом была организована встреча обучающихся с руководителем 
компании и действующим переводчиком в сфере аудиовизуального перевода, а также менеджер 
проектной группы самостоятельно организовал обучение и консультацию специалиста по работе с 
размещением материала и субтитрами на используемом видеохостинге. 

Говоря о роли преподавателя, в данном проекте стоит еще раз отметить, что основной задачей 
было предоставление обучающимся возможности работать в условиях максимально приближенных к 
реальным. Несмотря на то, что итоговый контроль качества производился преподавателем, 
обучающиеся не получали готовые решения, а находили способы и пути достижения результата 
самостоятельно. При этом преподаватель выполнял роль консультанта и наставника, указывая на 
природу ошибок, допущенных обучающимися, и направлял их в процессе поиска решений. 

Контроль и корректировка в рамках процесса реализации проекта со стороны преподавателя 
производилась в синхронном и асинхронном формате по средствам онлайн встреч, рабочих чатов и 
комментариев на платформе Padlet. 

Конечным продуктом работы стал короткометражный фильм с субтитрами, размещенный на 
видеохостинге.  

Анализируя ход и результаты работы стоит отметить, что все участники эксперимента отметили 
данный опыт как максимально приближенный к реальной профессиональной деятельности в рамках 
процесса обучения в ВУЗе и позволяющий получить более четкое понимание потенциальных 
профессиональных задач. Подавляющее большинство, а именно 70% обучающихся отметили 
взаимодействие с заказчиком как самую сложную и уникальную часть реализации проекта, при этом 53 
% испытуемых, что составляет практически половину, указала на важность проявления гибкости и 
умение выслушать собеседника при решении профессиональных задач. 100% опрошенных оценили 
свое участие в проекте, как ценный опыт для дальнейшей профессиональной деятельности. 

100% обучающихся отметили, что опыт предыдущего проекта в рамках учебной практики 
позволил им быстрее и эффективнее включится в командную работу. При этом половина опрошенных 
призналась, что работали впервые с используемыми в данном проекте цифровыми технологиями в 
качестве инструмента решения профессиональных задач. 

Таким образом, данный эксперимент можно считать удачным. Анализ опыта проведения данного 
вида работы с обучающимися ВУЗа позволяет нам сделать вывод о том, что проектная деятельность, 
реализованная с применением приемов проактивного обучения, является качественным инструментом 
для повышения мотивации обучающихся. 
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Заключение 

Итак, по результатам проведенного эксперимента можно сделать вывод что, проектная 
деятельность, реализованная с применением цифровых технологий, при выполнении практико-
ориентированных заданий, позволяет обучающимся сформировать четкое понимание инструментов 
организации профессиональной деятельности в современном мире, а также повысить уверенность 
будущих выпускников в их способности решать реальные профессиональные задачи. 
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Abstract 
Currently, a large number of changes are taking place in education due to various reasons: changing employers' 
requests, the introduction of active and interactive methods of teaching students, comprehensive digitalization 
of the educational process, etc.  All this is reflected in the new approaches implemented by higher educational 
institutions when planning the educational process in various disciplines. Within the framework of this study, the 
organization of project activities with the use of digital technologies in the training of bachelor students in the 
field of training 45.03.02 Linguistics, profile "Theory and practice of translation" in the framework of the study of 
specialized disciplines is considered.  Project activity is considered as a powerful tool to increase the motivation 
of students due to its practice-oriented nature and maximum approximation to solving the real tasks of 
professional activity. The authors consider modern requirements for employees, future graduates, in the context 
of the formation of 4K competencies: communication, creativity, critical thinking, teamwork. The authors of the 
study suggest that all these competencies can be successfully formed as part of the implementation of project 
activities. Moreover, all 4K competencies are somehow provided for implementation in the educational process 
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by the federal state educational standards of the third generation. In the context of global digitalization, it is 
impossible not to use the available digital resources when implementing project activities. The integration of 
project work and digital resources allows you to create practice-oriented projects that are as close as possible 
to the real professional tasks of the translator, not only forming the necessary skills and abilities, but also 
increasing motivation and contributing to the better development of the disciplines of the professional cycle of 
undergraduate students preparing to become translators. 
 

Keywords 
foreign language, linguists-translators, bachelors, project-based learning, digital technologies, 

motivation, practice-oriented training, 4C-competencies. 
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Аннотация 
В контексте динамично развивающегося мира информационных и коммуникационных технологий 

преподавание классических языков, таких как латинский, также претерпевает изменения. Эволюция 
технологий диктует необходимость пересмотра традиционных подходов к образованию, и латинский 
язык не является исключением из этого правила. Использование информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) в преподавании латинского языка открывает новые горизонты и предлагает 
впечатляющий арсенал инструментов для эффективного обучения. Статья, которую вы сейчас читаете, 
посвящена исследованию вопроса применения ИКТ в преподавании латинского языка. Мы будем 
анализировать эффективность такого подхода и основные преимущества, которые он может 
предложить. ИКТ могут существенно облегчить процесс преподавания и изучения латинского языка, 
предоставляя студентам и преподавателям доступ к электронным ресурсам, интерактивным учебникам, 
онлайн-курсам и многое другое. Однако, как и любые инновации, применение ИКТ имеет свои нюансы и 
трудности, которые мы также рассмотрим в данной статье. Мы уверены, что анализ эффективности и 
преимуществ ИКТ в преподавании латинского языка поможет улучшить учебный процесс и сделать его 
более интерактивным и продуктивным, и вместе с тем позволит разработать стратегии для преодоления 
возможных проблем и сложностей. 
 

Ключевые слова 
ИКТ, образование, латинский язык, исследование. 

 
Введение 

Применение инструментов информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в изучении 
латинского языка в России набирает обороты. В России используются разнообразные инструменты ИКТ 
с целью повышения качества преподавания, хотя конкретные примеры инструментов для изучения 
латыни в тексте не описаны. Важность технологий в образовательной сфере России подчеркивается, 
однако конкретные примеры и детали использования ИКТ не предоставлены. Это подтверждает 
необходимость дополнительных исследований по изучению конкретных ИКТ-инструментов, 
применяемых для изучения латинского языка в России. Эффективность использования ИКТ в 
преподавании и обучении можно повысить с помощью различных стратегий. Ключевым фактором 
является участие преподавателей в программах повышения квалификации, направленных на развитие 
навыков использования ИКТ в образовательном процессе. Исследования демонстрируют 
положительную корреляцию между профессиональным развитием навыков использования ИКТ и их 
активным использованием на занятиях. Эта связь прослеживается во всех российских университетах, 
где ведется исследование в данной сфере. 

Преподаватели, прошедшие соответствующую подготовку и уверенные в своей способности 
поддерживать обучение студентов с использованием цифровых технологий, с большей вероятностью 
активно используют ИКТ-инструменты. Важную роль в успешной интеграции ИКТ играет сотрудничество 
между преподавателями. Обмениваясь опытом и идеями, преподаватели могут эффективно внедрять и 
использовать ИКТ в своей учебной практике. Хотя факторы на уровне вуза имеют ограниченное влияние 
на частоту использования ИКТ преподавателями, создание поддерживающей среды, способствующей 
применению ИКТ на занятиях, имеет существенное значение. Этого можно достичь путем 
предоставления качественных возможностей профессионального развития и формирования 
позитивного отношения к интеграции технологий как на индивидуальном, так и на институциональном 
уровне. Сосредоточив внимание на подготовке учителей, сотрудничестве и создании благоприятной 
среды, латиноамериканские классы могут использовать преимущества ИКТ для улучшения результатов 
преподавания и обучения. 

Интеграция ИКТ в преподавание латыни сталкивается с различными проблемами и 
препятствиями, которые необходимо устранить. Одним из существенных препятствий является 
недостаточная подготовка учителей по использованию ИКТ в классе (Дигтяр, 2022). Это было 
определено как наиболее серьезное препятствие для полного внедрения ИКТ в латиноамериканских 
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школах. В отчете об интеграции ИКТ и технологий в системы образования в России подчеркивается 
важность успешного внедрения ИКТ для улучшения результатов обучения в регионе (Дигтяр, 2022). Тем 
не менее, в отчете также признаются проблемы и противоречия, связанные с внедрением обучения 
учителей и управленческих кадров в области ИКТ в России. 
 

Материалы и методы исследования 
Перспектива интеграции ИКТ в латиноамериканских школах признает как возможности, так и 

риски, которые ИКТ представляют для образования, и направлена на удовлетворение потребностей 
систем образования в регионе (Катекина, 2018). Растет потребность в технологиях для преобразования 
систем образования в России, что подчеркивает настоятельную необходимость преодоления барьеров 
и содействия изменениям и улучшению методов обучения (Дигтяр, 2022).  

Особое внимание уделяется начальной подготовке и повышению квалификации учителей в 
области использования ИКТ, что играет решающую роль в определении частоты использования ИКТ в 
классе. Чтобы сделать образование более справедливым, необходимо устранить проблемы и 
препятствия, выявленные при интеграции ИКТ в преподавание латыни. 

Использование ИКТ в классах в России оказывает положительное влияние на вовлеченность 
учащихся. Латиноамериканские учителя обучаются навыкам работы с ИКТ, чтобы повысить 
вовлеченность учащихся в свои классы (Абдулхалимова, 2021).  

С другой стороны, колумбийские учителя лидируют в использовании ИКТ для работы в классе, 
причем более 70% из них допускают частое или постоянное использование ИКТ для проектов или работы 
в классе. Несмотря на эти различия, латиноамериканские учителя в целом чаще используют ИКТ в 
классе, чем их коллеги из стран ОЭСР. Латиноамериканские учителя также уверены в своей способности 
поддерживать обучение учащихся с помощью ИКТ.  

Однако важно отметить, что самоэффективность учителей в использовании ИКТ для обучения 
учащихся может отражать их мнение о том, что от них ожидается, а не объективную оценку их 
способности эффективно интегрировать цифровые технологии в классную комнату. Хотя использование 
инструментов ИКТ в латиноамериканских классах широко распространено и положительно влияет на 
вовлеченность учащихся, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как технологии 
интегрируются в практику преподавания (Фокин, 2005). 

Точно так же данные TALIS показывают, что латиноамериканские учителя, прошедшие обучение 
навыкам использования ИКТ, по-прежнему испытывают высокий уровень потребности в 
профессиональном развитии, предполагая, что использование ИКТ в обучении латыни потенциально 
может улучшить результаты обучения учащихся (Абдулхалимова, 2021). Это также подтверждается тем 
фактом, что значительный процент учителей младших классов средней школы в Бразилии и Буэнос-
Айресе не участвовали в деятельности по повышению квалификации, связанной с ИКТ, и сообщают о 
высоком уровне потребностей в этой области, что указывает на потенциальные преимущества 
интеграции ИКТ в Обучение латыни для улучшения результатов обучения учащихся (Абдулхалимова, 
2021).  

Качество подготовки в области ИКТ для преподавания имеет решающее значение для 
повышения уверенности учителей и их использования ИКТ в классе (Медникова, 2019). Исследования 
показывают, что учителя, которые участвовали в профессиональном развитии навыков ИКТ, с большей 
вероятностью сообщают о том, что они могут поддерживать обучение учащихся с использованием 
цифровых технологий и чаще использовать ИКТ в классе. 
 

Результаты и обсуждение 
Однако важно отметить, что простое включение использования ИКТ для обучения в начальное 

образование учителей не гарантирует более широкое использование и доверие, если качество обучения 
неадекватно и учителя чувствуют себя неподготовленными. Необходимость дальнейшего 
профессионального развития навыков использования ИКТ для преподавания очевидна, поскольку 
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значительный процент латиноамериканских учителей считает, что для эффективной интеграции ИКТ в 
их педагогическую практику необходима дополнительная подготовка (Сластенин, 2013). 

Было обнаружено, что использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
в образовании оказывает значительное влияние на преподавание латыни. Исследования показали, что 
использование учителями ИКТ в классе и их самоэффективность в поддержке обучения учащихся с 
использованием ИКТ тесно связаны. В странах Латинской Америки получили распространение 
стратегические подходы к использованию ИКТ в образовании, что свидетельствует о признании их 
потенциала.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что использование ИКТ в обучении латыни может 
быть улучшено за счет возможностей профессионального развития, повышения самоэффективности и 
поощрения сотрудничества между учителями. 

Текущий уровень владения ИКТ среди преподавателей латыни в российских вузах различается, 
причем большинство из них имеют базовый уровень владения (Мамедова, 2022). Однако есть 
преподаватели латыни, достигшие интегративного уровня (В1) владения ИКТ, демонстрирующие 
рефлексивное использование технологий (Кондрахина, 2022). Кроме того, меньшая часть учителей 
латыни достигла более высокого уровня, известного как эксперты (B2) с точки зрения владения ИКТ 
(Кондрахина, 2022).  

Эти уровни владения считаются приемлемыми для опрошенных преподавателей латыни в 
российских университетах, что указывает на то, что есть возможности для совершенствования, но также 
есть и фундамент, на который можно опираться.  

Важно отметить, что постоянное и настойчивое участие в различных видах обучения может 
способствовать более высокому уровню вовлеченности и мотивации в развитии навыков ИКТ среди 
учителей латыни (Кондрахина, 2022). Дальнейшие исследования и поддержка в этой области могут 
помочь улучшить общие навыки ИКТ преподавателей латыни в российских университетах. возможности 
профессионального развития для улучшения своих навыков в области ИКТ. Для правительств и органов 
образования крайне важно предоставить необходимую инфраструктуру, приложения, обслуживание и 
техническую поддержку школам, использующим ИКТ в образовании (Лазаренко, 2020). 

Без надлежащей подготовки учителя могут иметь негативный опыт и неуверенность в 
использовании ИКТ в классе. Поэтому важно, чтобы внедрение технологий в образование 
сопровождалось возможностями обучения учителей для улучшения их навыков работы с ИКТ. Учебные 
программы, ориентированные на создание программного обеспечения и цифрового контента, могут 
оказать положительное влияние на образование и дать учителям латыни возможность эффективно 
интегрировать технологии в свои методы обучения.  Миграция в цифровую среду, ускоренная пандемией 
COVID-19, высветила необходимость для учителей латыни адаптироваться к цифровым платформам 
независимо от уровня их подготовки или технологических возможностей (Лихачев, 2010). Онлайн-курсы 
могут быть особенно полезны для учителей латыни, поскольку они обеспечивают гибкость и автономию, 
позволяя им преодолевать нехватку времени и ресурсов при доступе к возможностям 
профессионального обучения. Бесплатные онлайн-курсы, в частности, обычно используются учителями 
латыни для профессионального развития, возможно, из-за отсутствия очных возможностей для 
специализации или курсов последипломного образования в странах их происхождения (Насонова, 2019).  

Дальнейшие исследования должны изучить потенциал массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК) для предоставления саморегулируемого обучения цифровым навыкам или открытых 
образовательных ресурсов. В целом растет признание важности предоставления доступных и 
актуальных возможностей обучения для учителей латыни, чтобы улучшить свои навыки использования 
ИКТ и эффективно интегрировать технологии в свои классы (Проскурина, 2019). В странах Латинской 
Америки, где широко распространено использование онлайн-ресурсов и технологий в подготовке 
учителей, университеты могут сыграть решающую роль в предоставлении поддержки и ресурсов 
преподавателям латинского языка в эффективном использовании ИКТ в обучении. Многие страны 
Латинской Америки уже вложили средства в инфраструктуру ИКТ и расширили доступ к онлайн-ресурсам 
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для подготовки учителей, что свидетельствует о признании важности технологий в образовании 
(Абдулхалимова, 2021).  

Тем не менее, по-прежнему существуют различия в частоте использования ИКТ в регионе: только 
41% учителей младших классов средней школы в Бразилии часто используют ИКТ в классе, а каждый 
пятый учитель в Бразилии никогда не использует ИКТ в своей работе (Абдулхалимова, 2021). 
Университеты могут восполнить этот пробел, предлагая программы профессионального развития, 
специально ориентированные на эффективную интеграцию ИКТ в преподавание. Например, 
университеты могут разрабатывать и проводить массовые открытые онлайн-курсы (МООК), отвечающие 
конкретным потребностям преподавателей латыни. Было обнаружено, что МООК являются 
относительно качественным источником профессионального развития для учителей в странах Латинской 
Америки, предоставляя им доступ к возможностям обучения по низкой цене (Абдулхалимова, 2021).  

Обеспечение практического обучения и поддержка учителей может быть достигнута через 
сотрудничество университетов и образовательных учреждений. Мастер-классы, семинары и программы 
наставничества предлагаются, давая шанс преподавателям латинского языка использовать 
инструменты и ресурсы ИКТ эффективно в своих классах. Поддержка, предоставляемая вузами, может 
исправить ситуацию с отсутствием других возможностей профессионального роста, с которыми могут 
столкнуться педагоги в странах Латинской Америки (Абдулхалимова, 2021). В итоге, университеты могут 
оказать значительное влияние на эффективное использование информационных технологий в 
образовании, гарантируя необходимую опору и ресурсы преподавателям испаноязычных стран. В 
последнее время, многие российские университеты стали активно применять информационно-
коммуникативные технологии для преподавания латинского языка. Разработано множество 
интерактивных электронных пособий, учебных курсов и онлайн-учебников, которые предназначены как 
для самостоятельного изучения студентами латинского языка, так и для использования 
преподавателями во время занятий (Махинова, 2019). Многие вузы в настоящее время реализовывают 
гибридное обучение, которое состоит из очных занятий и использования онлайн-ресурсов. В частности, 
преподаватели латинского языка активно внедряют электронные образовательные платформы для 
проведения вебинаров, самоконтроля, онлайн-тестирования и выполнения домашних заданий. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова создал уникальную 
программу, которая успешно учат латинскому языку с помощью онлайн-курсов. Видео лекции, 
интересные задания и самопроверки включены в этот пакет. Курс разработан, чтобы каждый студент мог 
изучать латинский в формате и темпе, которые идеально подходят для его индивидуальных 
потребностей (Махмудова, 2022). Разнообразные онлайн-курсы по латинскому языку доступны в Санкт-
Петербургском государственном университете, где успешно функционирует центр дистанционного 
обучения. Эти курсы включают видеолекции, тексты для чтения, словари, тесты и дополнительные 
материалы, обеспечивающие успех в обучении. С одной стороны, возникают трудности во внедрении 
ИКТ в обучение латынскому языку. Преподаватели должны научиться обращаться с новыми 
технологиями и изменять традиционные методы обучения. К тому же, не все ученики готовы или могут 
эффективно использовать электронные ресурсы для самообразования (Нормуродова, 2021). Однако, 
опыт ВУЗов в России показывает, что внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
обучении латинскому языку может привнести новые перспективы для повышения уровня образования, 
сделав его более доступным, гибким и интерактивным. 
 

Заключение 
Мы обнаружили, что использование ИКТ в преподавании латинского языка имеет значительные 

преимущества. Однако, есть некоторые сложности, которые могут возникнуть при их применении. 
Информационно-коммуникативные технологии предоставляют новые возможности для преподавателей 
и студентов. Учебный процесс становится более гибким, интерактивным и доступным, облегчая доступ 
к образовательным ресурсам. Они также позволяют использовать современные методы обучения. 
Преподаватели, чтобы использовать ИКТ в преподавании латинского языка, должны освоить новые 
навыки и знания. Возможны также проблемы с доступом студентов к технологиям, особенно в регионах 
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с невысоким уровнем цифровизации. Применение ИКТ в преподавании латинскому языку имеет 
огромный потенциал и может стать ключевым фактором для современизации и улучшения 
образовательного процесса. Тем не менее, исследования в этой области необходимы для понимания 
эффективности использования этих инструментов и преодоления связанных с ними сложностей. 
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Abstract 
In the context of the dynamically developing world of information and communication technologies, the 

teaching of classical languages, such as Latin, is also undergoing changes. The evolution of technology dictates 
the need to revise traditional approaches to education, and the Latin language is no exception to this rule. The 
use of information and communication technologies (ICT) in teaching Latin opens up new horizons and offers 
an impressive arsenal of tools for effective learning. The article you are reading now is devoted to the study of 
the use of ICT in teaching Latin. We will analyze the effectiveness of this approach and the main advantages it 
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can offer. ICTs can significantly facilitate the process of teaching and learning Latin by providing students and 
teachers with access to electronic resources, interactive textbooks, online courses and much more. However, 
like any innovation, the use of ICT has its own nuances and difficulties, which we will also consider in this article. 
We are confident that the analysis of the effectiveness and advantages of ICT in teaching Latin will help to 
improve the learning process and make it more interactive and productive, and at the same time will allow us to 
develop strategies to overcome possible problems and difficulties. 
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ICT, education, Latin language, research. 
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Аннотация 
Современная образовательная среда претерпевает глубокие изменения под влиянием 

глобальной динамики, технологического прогресса и меняющихся социально-культурных реалий. Это 
требует преобразований и в педагогической области, где инновационные подходы становятся 
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неотъемлемым инструментом для адаптации к этим новым вызовам. В этом контексте основная тема 
нашего исследования - "Инновационные педагогические подходы: разработка и применение новых 
методик обучения и воспитания в современной образовательной среде" - приобретает особую 
актуальность и значимость. Эффективное обучение уже давно не сводится к простому заучиванию 
информации; оно должно стимулировать критическое мышление, способствовать развитию навыков 
самостоятельного обучения и формировать умение применять полученные знания на практике. Это 
создает потребность в поиске, разработке и внедрении новых педагогических подходов, которые могут 
преобразить процесс обучения и сделать его более адекватным современным требованиям. Следуя 
этой логике, наше исследование стремится осветить последние тенденции в разработке и применении 
инновационных педагогических подходов, уделить внимание их теоретическим и практическим аспектам, 
а также проанализировать эффективность их использования в современной образовательной среде. Мы 
рассмотрим как примеры успеха, так и возникающие проблемы и вызовы на этом пути, поскольку нам 
важно представить всестороннее видение данной проблематики. 
 

Ключевые слова 
инновационные, педагогический подход, исследование, аспекты. 

 
Введение 

Современное состояние методики обучения и воспитания в российских вузах является 
предметом исследования, целью которого является оптимизация структуры методов обучения и 
подходов к дистанционному обучению. В Уральском федеральном университете был проведен 
педагогический эксперимент с участием 746 студентов инженерных специальностей по оценке влияния 
дистанционных форм обучения на уровень профессиональной компетентности студентов. Были 
разработаны нелинейные регрессионные модели для анализа связи между профессиональными 
компетенциями и долей дистанционных форм обучения. Экспертная оценка также использовалась для 
определения относительной важности профессиональных компетенций в этом контексте (Александров, 
2018).  

Предлагаемый методологический подход не только помогает выявить наиболее эффективные 
формы дистанционного обучения в российских вузах, но и подчеркивает необходимость трансформации 
методов преподавания и обучения по различным дисциплинам, в том числе английскому языку как 
иностранному (EFL). Технологии обучения, используемые в российских вузах, часто устаревают, что еще 
больше препятствует достижению желаемых образовательных целей (Бакмаев, 2017). Поэтому остро 
ощущается потребность в инновациях и модернизации методов обучения и воспитания в российских 
вузах, отвечающих меняющимся запросам образования. 

В современной образовательной среде насущная потребность в инновационных педагогических 
подходах для решения проблем и изменений в образовании в 21 веке. Традиционные методы обучения 
часто не вовлекают учащихся и не способствуют их познавательной активности. С другой стороны, 
инновационные педагогические подходы мотивируют учащихся и делают занятия более интересными и 
разнообразными (Дегтярева, 2019).  

Эти подходы способствуют углубленному обучению и усвоению технологии практической 
деятельности, что приводит к лучшему пониманию и применению знаний (Дегтярева, 2019). 
Инновационные педагогические подходы способствуют формированию у студентов опыта решения 
нестандартных задач, что имеет решающее значение при подготовке их к сложным требованиям 
современного мира. Помимо удовлетворения потребностей учащихся, эти подходы также соответствуют 
ожиданиям, возлагаемым на системы образования на глобальном уровне (Даниелян, 2022). Отсутствие 
инноваций в действующей системе образования ставит задачу создания эффективного и 
процветающего общества. Без целенаправленного педагогического воспитания компетенции 21 века не 
могут возникнуть и развиваться, что подчеркивает необходимость инновационных педагогических 
подходов в современной образовательной среде. Поэтому важно интегрировать инновационные 
педагогические подходы в школы и системы, чтобы гарантировать, что учащиеся разовьют автономию, 
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критическое мышление и творчество, а также станут компетентными гражданами мира. Продвигая 
общую культуру, поддерживающую инновационное образование, и интегрируя глобальные 
образовательные идеи в программы подготовки учителей, мы можем двигаться к обновленной системе 
образования, которая отвечает потребностям различных групп учащихся и готовит их к успеху в 
современном мире (Динамическая, 2021). 

Внедрение новых методов обучения и воспитания в российских вузах обусловлено рядом целей 
и задач. Одной из основных задач является решение задач, стоящих перед системой высшего 
образования в России, и совершенствование образовательного процесса в целом. Это включает в себя 
реструктуризацию традиционных методов обучения для содействия сотрудничеству между учителями и 
учениками, а также эффективное использование современных технологий. Цель – обеспечить высокое 
качество и доступность всех форм и уровней образования с акцентом на модернизацию института 
российского национального образования (Дубонос, 2018). Для достижения этих целей реализуются 
различные стратегии. Использование массовых открытых онлайн-курсов (МООК) и систем управления 
обучением (СУО) является частью внедряемых новых методов обучения и воспитания. 
 

Материалы и методы исследования 
Ведущие университеты также участвуют в разработке академических образовательных проектов 

и национальных платформ открытого образования. К 2024 году цель состоит в том, чтобы создать 
современную цифровую образовательную среду, которая улучшит онлайн-преподавание и обучение. 
Внедрение этих новых методов обучения сопряжено с проблемами, особенно в свете пандемии COVID-
19.  

Цель состоит в том, чтобы выявить и изучить проблемы, с которыми столкнулись учителя при 
реализации онлайн-программ в этот период, чтобы определить их готовность к онлайн-обучению и 
обучению. Цель – набраться опыта и понаблюдать за развитием и последствиями радикального 
внедрения онлайн-образования в российских вузах.  

Ставится цель повысить уровень технологической и методологической подготовки 
преподавателей вузов, обеспечив их готовность к эффективному внедрению электронного обучения 
(Дубонос, 2018).  

Интеграция инновационных педагогических подходов согласуется с проверенными 
образовательными теориями, такими как практическое обучение, обучение на основе открытий и 
автономное обучение. Основное внимание уделяется развитию всех аспектов обучения и достижению 
положительных результатов в когнитивной и эмоциональной областях. Включая игровое обучение, 
виртуальные платформы и динамическую оценку, цель состоит в том, чтобы повысить адаптивность 
обучения, способствовать творчеству и решать проблемы обучения. В конечном счете, всеобъемлющая 
цель внедрения новых подходов к преподаванию и обучению в российских университетах неразрывно 
связана с цифровизацией науки и высшего образования. Внедряя новые методы обучения, 
повышающие качество и доступность образования, эти инициативы направлены на преобразование 
методов работы российских университетов. Они согласуются с более широкой программой «Цифровая 
экономика Российской Федерации 2024» и созданием Совета по цифровому развитию и 
информационным технологиям при Министерстве науки и высшего образования России. 

Современные методы преподавания и обучения включают технологии и цифровые инструменты 
в ответ на меняющиеся желания и потребности нового поколения. Этот сдвиг подпитывается тем 
фактом, что зарождающееся «социальное цифровое поколение» достигает совершеннолетия с удобным 
доступом к широкому спектру технологий и цифровых инструментов (Турманов, 2022). Тем не менее, 
крайне важно стратегически и целенаправленно интегрировать эти технологии в педагогическом, 
психологическом и социальном плане для достижения оптимальной эффективности. 

Чтобы устранить потенциальные негативные последствия технологического образования, 
крайне важно сосредоточиться на минимизации как краткосрочных, так и долгосрочных последствий. 
Этого можно достичь, уделяя приоритетное внимание разработке комплексной теории технологического 
образования и выделяя значительные ресурсы на исследования в этой области (Динамическая, 2021). 
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Облачные вычисления и 3D-виртуализация в новейший период Web 3.0 помогут расширить 
технологическое образование в ближайшие годы. Несмотря на препятствия, ожидается рост 
технологического образования. Примером того, как технологии интегрируются в образование, является 
использование мобильных устройств для изучения языков, что позволяет учащимся изучать языки в 
любое время и в любом месте (Концепция, 2020). 

В методах обучения используются цифровые инструменты и инновационные технологии, 
включая персональные аватары и виртуальные миры. Педагоги осознают потенциал этих цифровых 
технологий для обучения и преподавания и инвестируют в их развитие с помощью таких инициатив, как 
проект «Цифровая образовательная среда». Для эффективной интеграции технологий в методы 
обучения крайне важно, чтобы учителя обладали необходимыми навыками цифровой грамотности и 
прошли подготовку в области ИКТ и цифровых ресурсов. Кроме того, важно поддерживать 
гуманистическую и развивающую цель образования, интегрируя технологии в более широкий контекст. 

 
Результаты и обсуждение 

Принимая во внимание человеческий фактор и комплексный подход к образованию, важно 
признать, что технологии не являются окончательным решением для учителей и учащихся. Хотя 
технология может быть ценным активом, ее эффективность повышается в сочетании с более широким 
пониманием мира, людей и культуры. При этом внедрение цифровых инструментов и технологий в 
методику обучения и воспитания призвано повысить эффективность (Лаврентьев, 2017). Однако крайне 
важно соблюдать баланс и учитывать человеческий фактор. 

Инновационные подходы в образовании положительно влияют на вовлеченность учащихся, 
критическое мышление и навыки решения проблем. Неотъемлемой частью этих подходов является 
развитие способности решать проблемы. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на решения из 
учебников, поощряется творческое мышление и исследование новых стратегий решения проблем. 
Способствует развитию чувства сопричастности и активного участия в процессе обучения, что, в свою 
очередь, улучшает их навыки критического мышления. Признавая, что творческое мышление является 
важным компонентом критического мышления, эти подходы поддерживают развитие творческого 
мышления в общем образовании (Оценка, 2021).  

Вовлекая студентов в открытые вопросы и задачи, инновационные подходы побуждают их 
исследовать различные точки зрения, оценивать аргументы или мнения и оценивать вероятности 
потенциальных рисков для каждого решения или решения. Этот акцент на процессах оценки и принятия 
решений не только способствует критическому мышлению, но и улучшает навыки решения проблем. 
Кроме того, технологии играют решающую роль в этих инновационных подходах. Он предоставляет 
учащимся доступ к информации, ресурсам и инструментам, которые помогают исследовать и решать 
проблемы. Технологии можно использовать для создания симуляций, игр, видео, подкастов или веб-
сайтов, связанных с темами STEM и STEAM, тем самым способствуя критическому мышлению и навыкам 
решения проблем. Предоставление аутентичного контекста для проектов STEM и STEAM повышает 
вовлеченность студентов, связывая их обучение с реальными ситуациями, которые имеют смысл и 
соответствуют их интересам и целям (Милова, 2014).  

Инновационные подходы в образовании способствуют вовлечению учащихся, развивают 
способности критического мышления и совершенствуют навыки решения проблем путем поощрения 
творческого мышления, постановки открытых вопросов, использования технологий и создания 
аутентичного контекста для обучения. 

Внедрение инновационных педагогических подходов в российских университетах может быть 
сложной задачей из-за различных факторов. Во-первых, организация образовательного процесса в 
рамках цифровой образовательной среды необходима для успешного внедрения инновационных 
методов обучения (Дубонос, 2018). Однако перед системой высшего образования в России стоят 
серьезные задачи, требующие перестройки традиционных педагогических практик. Эффективное 
использование современных технологий имеет решающее значение для внедрения инновационных 
педагогических подходов в российских вузах.  
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Более того, для эффективной реализации этих подходов необходимо сотрудничество между 
учителями и учениками. Трудности, возникающие при внедрении инновационных педагогических 
подходов в российских вузах, охватывают психологические, технологические и методологические 
проблемы. Например, исследование, проведенное в Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого, выявило проблемы, связанные с готовностью преподавателей и 
студентов к онлайн-обучению и преподаванию во время пандемии COVID-19 (Дубонос, 2018). Кроме того, 
уровень готовности преподавателей и студентов к внедрению онлайн-образования создает 
существенную сложность при внедрении инновационных педагогических подходов.  

Потенциальные проблемы связаны как с педагогическими вопросами, так и с вопросами 
управления университетом, что еще больше усложняет внедрение инновационных методов обучения. 
Создание цифровой образовательной среды выделено в качестве приоритетной цели в федеральных 
образовательных стандартах, направленных на обеспечение качественного и доступного образования 
на всех уровнях (Дубонос, 2018). Национальные платформы открытого образования, такие как МООК и 
LMS, используются при разработке академических образовательных проектов ведущими 
университетами России. Однако остается неясным, полностью ли готова российская образовательная 
система к стремительному переходу на онлайн-образование, поскольку только время покажет ее 
готовность (Дубонос, 2018).  

Возникает множество вопросов, требующих оперативного решения при внедрении 
инновационных педагогических подходов в российских вузах. препятствия как со стороны студентов, так 
и со стороны преподавателей. Одной из основных выявленных трудностей является высокая стоимость, 
связанная с внедрением электронного обучения (Мирзоева, 2021). Тем не менее, поиск способов 
повысить согласие и признание электронного обучения среди студентов и преподавателей может помочь 
преодолеть этот барьер. Этого можно достичь, предоставляя адекватные услуги поддержки, контактируя 
с учителями и устраняя барьеры, связанные с интеграцией технологий и педагогическими проблемами.  

Получение большего опыта в дистанционном образовании также может быть полезным для 
преодоления барьеров и сведения к минимуму домашних отвлекающих факторов, в то время как 
обеспечение надежных технологий может помочь преодолеть трудности в дистанционном образовании 
(Миронова, 2010).  

Сохранение гуманистической и развивающей цели образования и учет человеческого фактора, 
особенно учащегося и учителя, может способствовать эффективному использованию технологий в 
образовании. Более того, важно эффективно организовывать и планировать программы дистанционного 
обучения, поскольку организационные потребности отличаются от традиционных программ обучения. 
Предприняв эти шаги и рассмотрев набор вариантов, доступных для решения и преодоления проблем в 
системах образования, можно построить более совершенные, более устойчивые и справедливые 
системы образования. В конечном счете, для успешной интеграции технологий в преподавание и 
обучение требуется эффективная педагогическая теория, позволяющая избегать растраты ресурсов и 
демонстрировать повышенную продуктивность преподавания и обучения. Хотя технологические 
инновации могут стимулировать педагогические инновации, это процесс, который требует времени и 
тщательного рассмотрения (Динамическая, 2021). 

Во-первых, эти подходы обладают способностью лучше мотивировать познавательную 
деятельность учащихся, приводя к повышению вовлеченности и активного участия в учебном процессе 
(Дегтярева, 2019). Включая инновационные методы, учащиеся сталкиваются с нестандартными 
проблемами и поощряются к развитию критического мышления и навыков решения проблем. 

Внедрение инновационных педагогических подходов может сделать занятия более интересными 
и разнообразными, привлекая внимание учащихся и улучшая их общий учебный опыт. Более того, эти 
подходы учитывают потребности различных групп учащихся, обеспечивая доступность и инклюзивность 
образования для всех.  

Интеграция идей глобального образования в программы подготовки учителей может 
способствовать нестандартному мышлению и способствовать развитию глобально компетентных 
граждан и педагогов мирового класса. С точки зрения качества преподавания и обучения использование 
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инновационных педагогических подходов оказывает положительное влияние, приводя к постоянному 
совершенствованию образовательной среды.  

В целом внедрение инновационных педагогических подходов может привести к интересным и 
полезным изменениям в системе образования, повышению качества обучения учащихся и повышению 
общего качества образования. Изучая успешные зарубежные примеры и адаптируя их к условиям США, 
преподаватели могут вводить новшества и совершенствовать свои методы обучения, способствуя 
развитию процветающего и изобретательного общества (Применение, 2022). 

Российские высшие учебные заведения активно применяют инновационные педагогические 
подходы, исследуя и разрабатывая новые методики обучения и воспитания, чтобы удовлетворить 
запросы современной образовательной среды. Приведём некоторые из них. 

1. Высшая школа экономики (ВШЭ). Один из ведущих российских университетов внедряет 
инновационные подходы в учебный процесс. Например, практика "Проектного обучения", где студенты 
работают над реальными исследовательскими проектами в командах. Этот подход помогает развивать 
навыки командной работы, критического мышления и самостоятельного принятия решений. 

2. Московский физико-технический институт (МФТИ). МФТИ применяет подход "Обратного 
обучения" (flipped classroom), когда теоретический материал студенты изучают дома самостоятельно, а 
занятия в аудитории уделяются обсуждению, углублению и закреплению полученных знаний. 

3. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Университет применяет 
подход гибридного обучения, смешивая очные занятия с дистанционными. СПбГУ также активно 
использует технологию открытых образовательных ресурсов и курсов (MOOC), давая студентам 
возможность самостоятельно выбирать темы для изучения и гибко формировать образовательную 
траекторию. 

4. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). 
В этом университете разработана и успешно внедрена методика "Проблемного обучения" (Problem-
based learning), позволяющая студентам формировать компетенции на практике, а не только на 
теоретическом уровне. 

Такие подходы позволяют не только улучшить процесс обучения, но и подготовить студентов к 
реальным условиям работы, развивая у них такие навыки, как командная работа, критическое 
мышление, умение работать с большими объемами информации и т.д. 
 

Заключение 
Проведенное нами исследование демонстрирует значимость инновационных педагогических 

подходов в современной образовательной практике. Используя новые методики обучения и воспитания, 
педагоги могут преобразовать учебный процесс, сделав его более активным, интерактивным и 
увлекательным для учащихся. Вместе с тем, важно подчеркнуть, что применение инноваций требует 
тщательной подготовки, профессионального развития и готовности к непрерывному обучению со 
стороны педагогов (Исследование, 2022). 

Исследование показало, что успешное внедрение инноваций в педагогическую практику требует 
системного подхода, включающего в себя не только применение новых методик, но и изменение 
организационной культуры, структур и процессов в образовательных учреждениях. При этом крайне 
важно создание поддерживающей среды, стимулирующей инновационную активность педагогов и 
обеспечивающей возможность обмена опытом и взаимного обучения. 

Исходя из вышеуказанного, мы призываем к дальнейшему развитию исследований в области 
инновационных педагогических подходов, к оценке их эффективности и выявлению оптимальных 
стратегий их внедрения в практику образовательных учреждений. Только так мы сможем полностью 
использовать потенциал инноваций для совершенствования образовательного процесса и подготовки 
подрастающего поколения к жизни в быстро меняющемся мире. 
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Abstract 
The modern educational environment is undergoing profound changes under the influence of global 

dynamics, technological progress and changing socio-cultural realities. This also requires transformations in the 
pedagogical field, where innovative approaches are becoming an integral tool for adapting to these new 
challenges. In this context, the main topic of our research - "Innovative pedagogical approaches: development 
and application of new methods of teaching and upbringing in the modern educational environment" - acquires 
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particular relevance and significance. Effective learning has long been not limited to simple memorization of 
information; it should stimulate critical thinking, promote the development of self-learning skills and form the 
ability to apply the knowledge gained in practice. This creates a need to find, develop and implement new 
pedagogical approaches that can transform the learning process and make it more adequate to modern 
requirements. Following this logic, our research aims to highlight the latest trends in the development and 
application of innovative pedagogical approaches, pay attention to their theoretical and practical aspects, as well 
as analyze the effectiveness of their use in the modern educational environment. We will consider both examples 
of success and emerging problems and challenges along the way, because it is important for us to present a 
comprehensive vision of this issue. 
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innovative, pedagogical approach, research, aspects. 
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Аннотация  
В статье в рамках историко-литературного и типологического методов показано, что в первой 

половине XIX века русская литературная сказка развивалась в границах двух метатекстовых форм: 
стихотворной сказки и прозаической сказки, тяготевшей к научно-педагогическому, дидактическому 
модусу. Прозаическая сказка учитывала, с одной стороны, интерес романтиков к собиранию и обработке 
фольклорной сказки, а с другой, к традициям романтической повести 1820-1830-х годов. В статье 
раскрываются причины обращения русского писателя-романтика В. Ф. Одоевского к жанру литературной 
сказки, появления в его творчестве для детей фантастических рассказов, быличек, сказок. Материалами 
для статьи являются педагогические очерки Одоевского и одна из самых известных и читаемых сказок 
— «Городок в табакерке» (1834). В статье сопоставляются педагогические и художественные тексты 
писателя, демонстрирующие степень взаимосвязанности и взаимовлияния педагогических идей, 
методов и художественных образов, глубину взаимопроникновения публицистического, дидактического 
и художественного дискурсов, что составляет одну из важнейших особенностей творческой манеры 
писателя-энциклопедиста. Анализ сюжетной структуры сказки «Городок в табакерке», взаимоотношения 
персонажей, роли автора и рассказчика приводят к выводу о том, что целью писателя было не столько 
развлечение маленького читателя, сколько воспитание, серьезный разговор с ним об окружающем мире, 
его законах, логической связи событий, а также передача знаний о «механике жизни», о воспитании 
личности посредством осознания подрастающим человеком сделанных открытий. 

 
Ключевые слова 
жанр, сюжет, литературная сказка, цикл, фантастическое, философия жизни, автор, история 

литературы, педагогика, дидактика, методы обучения, воспитание. 
 

Введение 
В первой половине XIX века в русской литературе сказка развивалась в границах двух 

метатекстовых форм: стихотворная сказка, имевшая и романтический и реалистический извод и 
тяготевшая к художественному лирическому модусу; и прозаическая сказка, развивавшаяся в основном 
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в русле романтизма и тяготевшая к научно-педагогическому, дидактическому модусу. Прозаическая 
сказка основывалась, с одной стороны, на интересе романтиков к собиранию и обработке фольклорной 
сказки, а с другой, на традициях романтической повести 1820-1830-х годов. Вершиной жанра можно 
считать творчество А. А. Бестужева (Марлинского), но одновременно большой вклад в развитие 
романтической литературы внесли А. А. Перовский (А. Погорельский) и В. Ф. Одоевский.  

Самые крупные и известные произведения Перовского — сборник повестей «Двойник, или Мои 
вечера в Малороссии» (1828) и роман «Монастырка» (1830). Автор основывается на традициях 
сентиментальной прозы Н. М. Карамзина и романтической фантастической прозы Э. Т. Гофмана, и сам 
становится предшественником романтических повестей Н. В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», 
1831-1832). Перовский открывает для русской литературы принцип жанровой циклизации, связывающий 
авторский замысел в единое целое; разделение автора и рассказчика (двойника), наделенных 
несходным и иногда противоречивым сознанием и мироосмыслением; внедрение эстетики 
«рационалистической фантастики», мистика и волшебство которой могут быть объяснены разумными 
причинами и подтверждены естественными реальными фактами; готические принципы 
мистифицированной авантюрности, усиленной любовными мотивами. 

Одоевский - выдающийся русский писатель, философ, музыкальный критик, автор нескольких 
романтических и сказочных циклов, важнейшим из которых остается цикл повестей «Русские ночи» 
(1844). Главными проблемами его произведений становятся вопросы жизни и смерти, человеческой 
судьбы, ее зависимости от психологического склада личности и от социального бытия человека. 
Романтическая эстетика писателя опирается не на мистические возможности миросозерцания и 
направлена не на воссоздание эмоционального мира личности, а на изучение философских законов 
бытия и жизни отдельного человека, исследуя и художественно воссоздавая возможности человеческого 
разума и сознательно пытливого отношения к окружающему.  

Оба писателя много и плодотворно работали в области педагогики, и потому их произведения в 
жанре литературной сказки имеют яркую педагогическую направленность и формулируют для читателя 
целый комплекс познавательных, нравственных и философских проблем. При этом органическая связь 
этих проблем с психологизмом повествования позволила обойтись без назойливого дидактизма, а 
естественно и логично подводила читателя к определенным выводам. 

 
Материалы и методы исследования 

Материалами для статьи являются педагогические очерки Одоевского и одна из самых 
известных и читаемых сказок — «Городок в табакерке» (1834). В статье на историко-литературной и 
типологической основе сопоставляются педагогические и художественные тексты писателя, 
демонстрирующие степень взаимосвязанности и взаимовлияния педагогических идей и художественных 
образов, глубину взаимопроникновения публицистического, дидактического и художественного 
дискурсов, что составляет одну из важнейших особенностей творческой манеры писателя-
энциклопедиста.  

 
Результаты и обсуждение 

Одоевский предпринял немало усилий для совершенствования дошкольного и школьного 
образования, написал целый ряд статей и пособий для администрации и преподавателей гимназий. 
Особое значение для понимания эстетических и писательских принципов Одоевского-сказочника имеют 
его педагогические статьи (Одоевский, 1955). 

Автор резко выступает против «нелепого, полудикого догматизма», убивающего главное, на что 
должно быть направлено писательское творчество — развитие мыслящей личности. Основная цель 
писателя - «привести в движение орудие мышления» в ребенке, научить «видеть под игрушкою мысль». 
Основным средством для этого Одоевский считает не передачу знания, а стремление воспитать в 
человеке способность самому «доходить до него», самому добывать сведения об окружающем мире.  

Писатель разделил процесс познания и самопознания на несколько актов: «первый акт — 
отделить себя от окружающих предметов», второй — «приучить ребёнка к сопряжению понятий», третий 
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— «подвести к общему выводу», четвертый — научить «по общим свойствам находить конкретный 
предмет» и только затем можно дать ему в руки учебник. Единственный метод обучения — «приучить 
умственные силы ребенка к сопряжению понятий, посредством которого он мог бы сам переходить от 
известного к неизвестному, от частного к общему, от общего к частному». Он должен привить маленькому 
человеку привычку к следующим «умственным действиям: «Сосредоточить внимание на каком-либо 
предмете и для облегчения памяти обозначить его хоть условным словом, хоть местоимением: это, он и 
проч. Заметить качества или признаки предмета и отличие его от другого. Обозначить место, где 
находится предмет. Показать главные видимые части в предмете. Обозначить время, в котором предмет 
был, есть или будет. Означить причину или источник предмета и его цель, или назначение. Назвать 
предмет настоящим его именем. В новых познаниях, приобретаемых учеником, в какой бы отрасли ни 
было, будут постепенно представляться новые источники для подобных вопросов» (Одоевский, 1955). 

«Для сей же цели должны употребляться разные повести, сказки, рассказы, книги всякого 
рода…», — считал писатель. Задача чтения — развить умственный потенциал личности. Однако 
подходить к этому процессу необходимо внимательно, не насаждая общее правильное направление 
развития, а сообразуясь с индивидуальными особенностями, «свойствами» того ребенка, который 
находится перед воспитателем, учитывая те условия, в которых ребенок вырос. И хотя в целом 
Одоевский не поддерживал «фантастическое» в литературе, считая, что оно отвлекает от окружающего 
мира, для детей «непроснувшихся», то есть мало развитых умственно, можно начать с поэтического 
изображения «грез», привычных для них, ибо их интерес к прочитанному уже будет означать начало 
умственного пробуждения.  

Сам писатель создавал литературные сказки для детей в несколько этапов, и вначале он 
действительно использовал сказочную фантастику. В 1833 году появился первый цикл подобных 
произведений, «Пёстрые сказки». В предисловии к сказкам Одоевский акцентировал мысль о том, что 
этот жанр пока еще необычен и странен для читателя, привыкшего читать исторические повести и 
романы, он кажется несерьезным и неприличным для искушенного человека, но это только в том случае, 
предупреждал автор предисловия, если не уметь внимательно и вдумчиво читать предлагаемые 
истории. Только тогда откроется спрятанная в них глубина смысла и значение запрятанной туда картины 
мира. Не случайно сочинитель этих сказок предстает в образе ученого, знающего всевозможные языки, 
все науки, все предметы, а главное — любящего размышлять «над началом вещей», онтологией мира, 
гносеологией познания, условиями бытия человека. 

В их числе была и сказка для детей «Игоша» о фантастическом маленьком человечке без рук и 
без ног, который, привязавшись к людям безобразничает, портит имущество, требует себе за это 
награду. Но поскольку Игоша — это умерший в младенчестве убогий сын крестьянина, видеть его может 
только ребенок. Поэтому все проказы Игоши взрослые приписывают ребенку, стараясь внушенями, 
толкованиями, наказаниями воспитать в нем послушание и благопристойность. Как видим, интегральное 
смысловое поле «сказки» включает и развлекательные, и воспитательные, и дидактические интенции. 
«Игоша» представляет собой рассказ-быличку, помогающую ребенку, благодаря совмещению 
мифологического и современного приоткрыть завесу таинственности подсознательного в психической 
жизни человека (Турьян, 1977). Как и «Игоша» все произведения этого цикла не являются собственно 
сказками, а представляют собой рассказы с элементами сказочной фантастики и сатирического гротеска 
(Одоевский, 1996). 

В 1841 году выходит в свет собрание сказок, написанных в предыдущий период, - «Сказки и 
повести для детей дедушки Иринея», а уже после смерти писателя в 1879 году в III томе «Библиотеки 
для юношества» Д. Ф. Самарина были собраны все сказки из цикла дедушки Иринея. В составе этого 
сборника были и фантастические рассказы, подобные историям Модеста Гомозейки, и литературные 
обработки народных сказок, такие как «Мороз Иванович», «Разбитый кувшин», но все они были 
пронизаны педагогическими воспитательными идеями, стремлением раскрыть не вымышленные 
фантастические конфликты, а показать ребенку реальную повседневную жизнь, научить его совершать 
в этой жизни хорошие поступки и беречься от совершения дурных. Все пронизано любовью к ребенку, 
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уважением к его личности, попыткой понять и помочь ему собственным примером. В этом сборнике во 
второй раз появляется сказка «Городок в табакерке» (далее цит. по: Одоевский, 1993). 

Сказка «Городок в табакерке» была написана в 1834 году и в этом же году вышла в свет 
отдельным изданием. Это было первое произведение, в полной мере отвечающее структурным 
требованиям жанра сказки. Фабула представляет собой три последовательных испытания героя, 
сопровождающихся его перемещением в другой мир, «иное царство». Миша, герой сказки, попадает в 
«золотой городок», мир мальчиков-колокольчиков, дядек-молоточков, господина Валика-надзирателя и 
царевны-пружинки. Путешествуя по городу вместе с «мальчиком с золотою головкою», Миша 
преодолевает трудности и выдерживает три испытания. Первое — пройти под сводами, каждый 
последующий из которых меньше предыдущего. Второе — узнать, что все колокольчики разной 
величины и поэтому издают звуки разной высоты. Третье — понять, почему дядьки-молоточки постоянно 
бьют мальчиков-колокольчиков, познакомиться с господином Валиком и царевной-пружинкой. После 
всех испытаний Миша возвращается домой с новыми знаниями и усложненным пониманием 
окружающего мира.  

 Литературный сюжет, созданный на этой основе Одоевским, гораздо полнее, богаче и глубже по 
смыслу, чем мифологическая архетипическая фабула. Писатель-гофманианец реализует свой замысел 
в традициях романтической немецкой прозы рубежа XVIII-XIX веков. Особенность художественного 
мира Э.-Т.Гофмана — совмещение мистических образов с самыми обыденными, бытовыми жизненными 
ситуациями — характеризует и мир этой сказки. Папенька принес домой прекрасную музыкальную 
табакерку, показал ее сыну Мише и попросил его догадаться, «отчего музыка в табакерке играет». Сюжет 
посвящен изображению восприятия ребенком новой, невиданной доселе игрушки. В детском сознании и 
рождаются те фантастические образы, с помощью которых и открывается тайна табакерки. 
Фантастическое предстает в этой сказке как результат работы сферы подсознательного, включающей в 
процесс те архетипические схемы, которые даются человеку от рождения. Однако русский писатель, 
воплощая принципы «реалистической фантастики», проявления мистики всегда стремится объяснить 
рациональными или психологическими причинами. Поэтому игра воображения героя предстает как 
результат его сна-видения. Увиденная Мишей во сне история становится прозрением и предвестием его 
будущей взрослой жизни и взрослого знания о мире. 

Папенька, похвалив Мишу за понятливость, уточняет, что для взрослого человека необходима 
точность знания: «… но ты еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике». Благодаря этой 
реплике аллегоризм сюжета сказки становится очевиден. Речь идет не только о знании «механики» 
игрушки и любого другого механизма, созданного человеком. Это лишь первый уровень осмысления 
сюжета произведения, которое нельзя ограничить только сферой научно-познавательной задачи и 
популяризацией науки.  

Одоевский ведет речь о «механике» жизни как таковой. Философия бытия становится вторым и 
более важным уровнем осмысления событий, описанных в сказке. Проходя через своды, открывшиеся 
Мише за дверцей сказочного городка, герой открывает для себя закон перспективы: «… вдали все 
кажется маленьким, а подойдешь — большое». Миша сразу вспоминает, как он рисовал маменьку и 
папеньку, и у него не получалось изобразить их на разном расстоянии, все выходило будто «папенька 
возле маменьки сидит, а кресло стоит у фортепиано», а не в дальнем углу комнаты. Мальчику-
колокольчику это показалось смешно, потому что Миша сделал для себя открытие, относящееся не 
только к рисованию, но и к законам жизни вообще. О действительном значении явления можно судить, 
только находясь вблизи него, а не на расстоянии.  

Увидев в стальных домиках мальчиков-колокольчиков разной величины, Миша вначале 
применил открытый им закон перспективы и подумал, что все колокольчики одинаковые. Однако вскоре 
оказалось, что разная величина колокольчиков не обман зрения, а необходимое условие появления 
музыки, чем больше колокольчик, тем «голос потолще». Миша понял закон качественного изменения 
окружающего мира: перемена внешнего вида влечет за собой и перемену качества. Внешность часто 
обманчива, мешает воспринимать глубину явления, и человек должен уметь видеть сущность и 
внутренние достоинства окружающих людей, предметов, живых существ.  
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 Наконец, разгадывая загадку вечного движения колокольчиков, молоточков, валика и пружинки, 
Миша приходит к открытию причинно-следственных связей, закономерностей, первопричины бытия, 
обусловливающих целостность и стройность его системы. Писатель ведет читателя через осознание 
взаимосвязей всего сущего к уяснению целесообразности бытия и целостности окружающего мира 
(Тиманова, Шарафадина, 2010).  

 
Заключение 

Аллегория механической игрушки, открывающая основные общие законы окружающей жизни, 
помогает писателю на практическом опыте как героя, так и самого читателя разбудить мысль последнего 
и научить его анализу действительного мира, ввести «в мир житейской действительности и практической 
мудрости жизни». 

Не случайно поэтому В. Г. Белинский называл повести Одоевского «поэтическими думами о 
жизни и фантастическими видениями» и писал: «Дети не выйдут из городка в табакерке с его 
фантастическими и в то же время очень простыми и естественными чудесами» (Белинский, 1982). 

Педагогические методы Одоевского просты, но действенны: объяснение мистического и 
подсознательного рациональными и психологическими причинами; выведение открытий, интуитивно 
сделанных ребёнком, на сознательный, действенный уровень, способствующий последующей 
расширенной адаптации полученных механик и выведению общих закономерностей жизни. 
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Abstract 
The article shows within the framework of historical, literary and typological methods that in the first half 

of the XIX century the Russian literary fairy tale developed within the boundaries of two metatextual forms: a 
poetic fairy tale and a prose fairy tale, which tended to a scientific, pedagogical, didactic mode. The prose tale 
took into account, on the one hand, the interest of Romantics in collecting and processing folklore fairy tales, 
and on the other, to the traditions of the romantic tale of the 1820s and 1830s. The article reveals the reasons 
for the appeal of the Russian romantic writer V. F. Odoevsky's approach to the genre of literary fairy tales, the 
appearance in his work for children of fantastic stories, bylichek, fairy tales. The materials for the article are 
Odoevsky's pedagogical essays and one of the most famous and widely read fairy tales — "The Town in the 
Snuffbox" (1834). The article compares the pedagogical and artistic texts of the writer, demonstrating the degree 
of interconnectedness and mutual influence of pedagogical ideas, methods and artistic images, the depth of 
interpenetration of journalistic, didactic and artistic discourses, which is one of the most important features of 
the creative manner of the writer-encyclopedist. The analysis of the plot structure of the fairy tale "The Town in 
the Snuffbox", the relationship of the characters, the roles of the author and the narrator lead to the conclusion 
that the writer's goal was not so much to entertain the little reader as to educate, have a serious conversation 
with him about the world around him, its laws, the logical connection of events, as well as the transfer of 
knowledge about the "mechanics of life", about the education of the individual through the awareness of the 
discoveries made by the younger person. 
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Аннотация 
Образование является фундаментальным правом каждого ребенка, включая детей с 

ограниченными возможностями. Школы, которые предоставляют обучение для детей с ОВЗ, играют 
важную роль в их развитии и успешной интеграции в общество. Также, образование является основой 
для развития каждого ребенка, независимо от его индивидуальных особенностей и способностей. 
Школьники с ограниченными возможностями требуют особого внимания и подхода в образовательном 
процессе. Одним из важных аспектов развития таких детей является развитие и укрепление их памяти.  
Учебный процесс в школе является сложным и требует от учеников эффективной работы с памятью. 
Ученики с ограниченными возможностями могут столкнуться с различными проблемами, связанными с 
памятью, которые могут затруднять их успехи в учебе. Проблема памяти у детей с ОВЗ остается 
актуальной и интересной для исследователей и специалистов в области педагогики и психологии. 
Непрерывные исследования в этой области помогают улучшить наши знания о памяти у детей с ОВЗ, 
разработать новые методики и стратегии поддержки, а также повысить эффективность образовательной 
практики. Автором данной статьи представлен взгляд на проблему памяти у учащихся с ограниченными 
возможностями в младшей школе. Ставится задача изучить теоретические аспекты проблемы памяти у 
детей с ОВЗ, провести эмпирическое исследование и определить стратегии и подходы, которые могут 
помочь им преодолеть эти проблемы и достичь успехов в учебе. 
 

Ключевые слова 
дети, начальная школа, дети с ограниченными возможностями здоровья, память, развитие, 

инклюзия, образование. 
 

Введение 
Одним из основных принципов обучения детей с ОВЗ является инклюзивное образование. 

Инклюзия подразумевает обеспечение равных возможностей для обучения и участия в школьной жизни 
всех детей, включая тех, у кого есть особые образовательные потребности. Инклюзивные школы 
создают поддерживающую и дружелюбную среду, где каждый ребенок может достичь своего 
потенциала. 

Обучение детей с ОВЗ требует индивидуального подхода, учитывающего их уникальные 
потребности и способности. Учителя и специалисты должны разрабатывать индивидуальные 
образовательные программы, адаптированные к уровню развития каждого ребенка. Индивидуальный 
подход включает использование различных методов и стратегий, чтобы максимально поддержать 
обучение и развитие каждого ребенка. 

Для обучения детей с ОВЗ могут применяться специальные методы и технологии. Например, 
использование адаптированных учебных материалов, программного обеспечения для чтения и записи, 
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коммуникативных устройств и других технических средств может значительно облегчить обучение и 
участие в учебном процессе. Так, например, мультисенсорное обучение — это подход, который 
использует различные органы чувств для обучения и усвоения информации. Для детей с ОВЗ, у которых 
может быть ограничена одна или несколько сенсорных систем, мультисенсорное обучение может быть 
особенно эффективным. Использование визуальных, слуховых, тактильных и других методов помогает 
ученикам лучше понимать, а главное запоминать информацию. 
 

Материалы и методы исследования 
Проблемы памяти у детей с ОВЗ имеют большую актуальность, так как они влияют на 

образовательный успех, инклюзию, качество жизни и требуют дальнейших исследований и разработки 
подходов и стратегий поддержки. Память — это одна из важнейших психологических функций, которая 
играет важную роль в образовательном процессе школьников. У детей с ограниченными возможностями 
память может иметь свои особенности и отличия от памяти детей, которые не имеют проблем со 
здоровьем. Далее приведена разница в работе долговременной и краткосрочной видов памяти 
(Выготский, 2010): 

1) работа кратковременной памяти: кратковременная память является первым этапом 
обработки информации. У школьников с ограниченными возможностями кратковременная память может 
быть менее развитой или иметь ограниченный объем. Это может затруднять запоминание и обработку 
информации в режиме реального времени; 

2) работа долговременной памяти: долговременная память отвечает за сохранение и 
хранение информации на длительный срок (Выготский, 2011). У школьников с ограниченными 
возможностями долговременная память может быть как менее развитой, так и иметь свои особенности. 
Некоторые дети могут испытывать трудности с запоминанием и воспроизведением информации из 
долговременной памяти. 

Сам процесс запоминания и память у школьников с ограниченными возможностями может 
отличаться от процесса у других учеников. Безусловно, дети с ограниченными возможностями могут 
испытывать трудности в запоминании и воспроизведении информации из-за своих особенностей и 
потребностей. Однако, с помощью подходящих стратегий и поддержки, они могут успешно развивать 
свою память и достигать успехов в учебе. 

Процесс запоминания обычно включает несколько этапов: кодирование, хранение и 
восстановление информации (Леонтьев, 2007): 

1) кодирование — это процесс преобразования входной информации в форму, которая 
может быть сохранена в памяти. Школьники с ограниченными возможностями могут иметь трудности с 
этим этапом из-за ограничений внимания, концентрации или понимания. Для помощи им в этом процессе 
могут использоваться визуальные и звуковые подсказки, разбиение информации на более мелкие части, 
использование мнемонических приемов и другие стратегии; 

2) хранение — это процесс сохранения закодированной информации в памяти. Школьники 
с ограниченными возможностями могут испытывать трудности с хранением информации в 
кратковременной или долговременной памяти из-за ограниченной емкости или организации памяти. Для 
помощи им в этом процессе могут использоваться структурированные задания, повторение информации 
в разных контекстах, создание ассоциаций и другие стратегии; 

3) восстановление — это процесс извлечения и вспоминания ранее сохраненной 
информации из памяти. Школьники с ограниченными возможностями могут иметь трудности в 
восстановлении информации из-за ограничений внимания или затруднений с доступом к хранимой 
информации. Для помощи им в этом процессе могут использоваться подсказки, напоминания, 
мнемонические устройства и другие стратегии. 
 

Результаты и обсуждение 
Важно отметить, что каждый школьник с ограниченными возможностями уникален и может иметь 

свои собственные особенности и потребности в отношении памяти. Подходы и стратегии должны быть 
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индивидуально адаптированы для каждого ребенка, учитывая его специальные образовательные 
потребности. Сотрудничество между учителями, специалистами, родителями и самим учеником играет 
важную роль в поддержке развития памяти и успешного обучения. 

Помимо этого, для успешного развития памяти у младших школьников с ограниченными 
возможностями важна поддержка со стороны педагогов, родителей и специалистов (Dahlin, 2011). 
Необходимо создавать условия, которые учитывают их индивидуальные особенности и способности, и 
адаптировать образовательный процесс под их потребности. 

Для того, чтобы подобрать эффективные приемы, которые смогу способствовать развитию и 
улучшению памяти, было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 20 детей 
– учащиеся начальной школы с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 9 лет.  

Эксперимент проходил в нескольких этапах: 
1. констатирующий этап - диагностирование исходного состояния развития памяти у 

младших школьников; 
2. формирующий этап – внедрение приемов, способствующих развитию памяти, в работу с 

детьми; 
3. контрольный этап – повторная диагностика состояния развития памяти у испытуемых, 

также анализ полученных результатов в рамках данного этапа. 
Ниже представлены методики, которые были использованы на двух этапах: на констатирующем 

и на контрольном (Немов, 2003): 
- методика 1 – «Оценка объема кратковременной слуховой памяти» Р. С. Немова; 
- методика 2 – «Диагностика опосредствованной памяти» Р. С. Немова; 
- методика 3 – «Характеристика динамических особенностей процесса запоминания» Р. С. 

Немова. 
Далее следует описание констатирующего этапа и отражение полученных результатов в ходе 

работы. Первой была проведена методика «Оценка объема кратковременной слуховой памяти», 
результаты которой приведены ниже на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Результаты прохождения методики 1 

 
Анализируя данные, представленные выше на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что 9 

учеников из 20 набрали всего 2 балла из 10 и составляют 45%, 6 детей (30%) получили по 4 балла, что 
говорит о том, что их кратковременная слуховая память имеет средний объем, но они также не вполне 
готовы запоминать информацию, получаемую в школе и у 5 (25%) человек объём кратковременной 
слуховой памяти был оценён в 0 баллов, что свидетельствует о неготовности к обучению в школе вовсе. 
Стоит отметить, что ни у одного из респондентов не было выявлено хорошо развитой и среднеразвитой 
кратковременной слуховой памяти.  

Следующим этапом была проведена методика «Диагностика опосредствованной памяти», 
результаты прохождения методики представлены ниже на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Результаты прохождения методики 2 

 
Данные, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, что у большего количества детей 

опосредованная слуховая память находится на низком уровне и составляет 60%. У 5 (25%) человек 
данный вид памяти находится на очень низком уровне, что указывает на то, что эти дети не способны 
запоминать информацию посредством анализа и переосмысления заучиваемого материала. Стоит 
отметить, что лишь 3 человека обладают средним уровнем опосредованной слуховой памяти, что 
составляет всего 15%.  

Третьим шагом стало проведение методики «Характеристика динамических особенностей 
процесса запоминания», результаты которой представлены ниже на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Результаты прохождения методики 3 

 
Исходя из результатов, представленных на рисунке 3, можно сделать вывод о том, что у 14 (70%) 

детей из 20 нединамичный процесс заучивания – эти дети совершенно не готовы к запоминанию 
информации по динамике процесса заучивания. Оставшиеся 6 (30%) детей имеют среднединамичный 
процесс заучивания, они способны запоминать какую-то часть полученной информации, но тем не менее, 
выполнять домашние и классные задания, направленные на запоминание чего-либо, выполняются ими 
с трудом (Роговин, 2007). 

На формирующем этапе, на основании изученной психолого-педагогической литературы, были 
сделаны выводы о том, что игровая деятельность – наиболее эффективный способ для развития памяти 
у детей младшей школы. Помимо этого, специфика работы с учениками младшего школьного возраста, 
имеющими ОВЗ, ограничило выбор инструментов и приемов для развития их памяти (Эльконин, 2010).  

Упражнения, используемые в работе, были направлены на развитие: объёма кратковременной 
слуховой памяти, на развитие опосредованной слуховой памяти и на развитие навыков запоминания 
информации. Так, в формирующем этапе основной упор был сделан на следующее: 

1. индивидуальный подход, поскольку способности каждого ребенка уникальны; 
2. вариативность заданий: для развития памяти у школьников с ограниченными 

возможностями были предложены разнообразные задания. В процессе работы были использованы 
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игры, упражнения, загадки и другие методы, которые помогли стимулировать память и развивать ее 
разные аспекты, такие как кратковременная память, долговременная память, ассоциативная память и 
т.д.; 

3. визуализация: в процессе работы были использованы картинки, схемы, рисунки и другие 
визуальные материалы, помогающие школьникам с ограниченными возможностями учиться запоминать 
информацию; 

4. регулярные повторения: регулярные повторения помогли закрепить информацию в 
памяти. Обучение было разделено на небольшие, легко усваиваемые порции, которые повторялись 
через определенные промежутки времени. Это помогло школьникам с ограниченными возможностями 
закрепить информацию в памяти более эффективно; 

5. использование мнемотехник: мнемотехники — это специальные методы и техники, 
которые помогают запоминать информацию. На данном этапе были использованы такие методы, как 
ассоциации, рифмовки, акронимы и другие приемы, которые помогли школьникам с ограниченными 
возможностями запоминать и организовывать информацию в своей памяти. 

Далее был проведен контрольный этап, с целью определения уровня развития памяти после 
формирующего этапа. Результаты по методике «Оценка объема кратковременной слуховой памяти» 
продемонстрированы ниже на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Результаты, полученные в ходе прохождения методики 1 

 
Исходя из данных, представленных на рисунке 4, можно сделать вывод о том, что в ходе 

формирующего этапа 1 ребенок добился высокого объёма кратковременной памяти, а также 
уменьшилось число детей с очень низким объёмом такого вида памяти на 20% и достигло 5%. 
Количество детей со средним объёмом памяти также увеличилось на 15% и теперь составляет 45%. 
 

 
Рисунок 5. Результаты, полученные в ходе прохождения методики 2 
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Рассматривая данные, полученные в ходе прохождения методики 2 на контрольном этапе и 
представленные на рисунке 6, можно сделать следующий вывод: количество детей с очень низким 
показателем опосредованной памяти уменьшилось на 15%. Также можно проследить тенденцию 
снижения количества детей с низкими показателями на 20%, в результате чего средний показатель 
опосредованной памяти вырос на 30%. Необходимо выделить и то, что один ребенок сумел добиться 
высокого показателя. 
 

 
Рисунок 6. Результаты, полученные в ходе прохождения методики 3 

 
При анализе данных из рисунка 5 было выяснено, что количество детей, имеющих нединамичный 

процесс заучивания, снизился на 60%, в связи с чем возросло количество детей, получивших оценку 
«удовлетворительно» при диагностике динамических особенностей процесса запоминания на 45%. 
Помимо этого, 3 человека, составляющих 15%, получили оценку «отлично», что указывает на достаточно 
динамичный процесс. 
 

Заключение 
Подытоживая все вышесказанное можно сделать вывод о том, что в ходе эксперимента в данной 

выборке изменилась динамика развития памяти у учеников начальной школы с ограниченными 
возможностями здоровья. Для того, чтобы память у детей с ОВЗ развивалась эффективно, необходимо 
включать в процесс обучения следующее: игровая активность, индивидуальный подход, использование 
мнемотехники, визуализация заданий, поскольку такой комплекс упражнений показал практическую 
эффективность в ходе эксперимента. Также важно отметить, что при такой работе крайне необходимо 
поддерживать позитивную и поддерживающую обстановку, чтобы мотивировать детей и помочь им 
развивать свою память. 
 

Список литературы 
1. Выготский Л.С. История развития высших психических функций. М., Психология, 2010. - 

C. 210.  
2. Выготский Л.С. Память и ее развитие в детском возрасте. М.: Эксмо, 2011. - 400 с. 
3. Леонтьев А.Н. Развитие высших форм запоминания. М., Психология, 2007. - 400 с.  
4. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. 4-е изд. М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. Кн. 1: Общие основы психологии. 688 с. С. 218-219. 
5. Роговин М.С. Проблемы теории памяти. М.: Высшая школа, 2007. - 192 с. 
6. Эльконин Д.Б. Детская психология. Академия, 2010. - 390 с. 
7. Dahlin K.I.E. Effects of working memory training on reading in children with special needs // 

Reading and Writing. 2011. Vol. 24, No. 4. P. 479-491. 
 
 
 

15%

75%

10%

Отлично

Удовлетворительно

Неудовлетворительно



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). №8 / Volume 13 (2023). Issue 8 

 

 
115 

Memory problems in primary school pupils with disabilities 
 
Larisa V. Mamedova 
technical institute (branch) of the state autonomous educational institution of higher professional education  
NEFU Technical Institute (branch) in Neryungri 
Neryungri, Russia 
larisamamedova@yandex.ru 

 0000-0000-0000-0000 
 
Received 27.04.2023 
Accepted 18.05.2023 
Published 30.06.2023 
 

 10.25726/q5683-1804-4163-f 
 

Abstract 
Education is a fundamental right of every child, including children with disabilities. Schools that provide 

education for children with disabilities play an important role in their development and successful integration into 
society. Also, education is the basis for the development of every child, regardless of his individual 
characteristics and abilities. Students with disabilities require special attention and approach in the educational 
process. One of the important aspects of the development of such children is the development and strengthening 
of their memory. The educational process at school is complex and requires students to work effectively with 
memory. Students with disabilities may face various memory-related problems that may hinder their academic 
success. The problem of memory in children with disabilities remains relevant and interesting for researchers 
and specialists in the field of pedagogy and psychology. Continuous research in this area helps to improve our 
knowledge of memory in children with disabilities, develop new methods and support strategies, as well as 
improve the effectiveness of educational practice. The author of this article presents a look at the problem of 
memory in students with disabilities in elementary school. The task is to study the theoretical aspects of the 
memory problem in children with disabilities, conduct an empirical study and identify strategies and approaches 
that can help them overcome these problems and achieve academic success. 
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Аннотация 
Статья посвящена теоретическому обоснованию и изучению особенностей негативных 

переживаний у младших школьников. Авторы пришли к выводу, что негативные переживания младших 
школьников следует рассматривать как эмоции, основанные на неприятных субъективных и 
объективных переживаниях, которые активируют механизм адаптивного поведения, направленного на 
устранение причины опасности (физической или психической). Особенностью негативных переживаний 
в младшем школьном возрасте является неудовлетворение сверхситуативных потребностей 
психологического характера в общении, одобрении, уважении, а также потребности в эмоциональном 
контакте. Основными факторами возникновения негативных переживаний младших школьников 
являются: психофизиологические и индивидуальные особенности ребенка, которые связывают с 
высокой частотой минимальных мозговых дисфункций, обнаруживаемых при нейропсихологических 
обследованиях неуспевающих, а в ряде случаев и успешных школьников. 
 

Ключевые слова 
младший школьный возраст, негативные переживания, тревожность, эмоции. 

 
Введение 

Младший школьный возраст - важный этап в становлении личности ребенка (6-12 лет). В этот 
период формируется новый вид деятельности, обусловленный системой межличностных 
взаимоотношений, произвольностью познавательных психических процессов, развитием оценивания и 
самооценки, возможностью контролировать свое эмоциональное состояние и т. д. 

Начиная учиться в школе, ребенок оказывается в новом для себя окружении и нуждается в 
психологической готовности к перезагрузке из-за определенных трудностей, которые обусловлены: 
регулированием активности, деятельности, желанием подчинить их правилам школьной дисциплины; 
требованиями учителя, ученического коллектива; желанием сосредоточить свое внимание на 
восприятии и усвоении даже не очень интересного материала. Более того, существенной чертой этого 
периода является дифференциация внутренней и внешней эмоциональной составляющей личности 
ребенка. Как писал Л. С. Выготский, уровень наших запросов к самому себе, к успехам, к статусу 
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возникает именно в период 7 лет (Выготский, 1984). Важным является мнение ученого относительно 
новообразований психического развития детей младшего школьного возраста в кризисный (переломный) 
период (Выготский, 1984).  

Согласно Л. С. Выготскому, в переходный период переживания связаны с тем смыслом и 
значением, которых придает ребенок этому событию, что помогает ему осмыслить, понять, выявить 
смысл происходящего (Выготский, 1984). 

Негативное содержание проявляется в нарушении психического равновесия ребенка, его 
неустойчивости воли и настроения. Наиболее удачно симптоматику переходного этапа – от дошкольного 
к школе - описала Е. Сапогова (Сапогова, 2001). Автор очертила черты характера, наиболее 
существенные для ребенка данной возрастной категории: упрямство, негативизм, кривляние, 
раздраженность, конфликтность, мстительность, агрессивность, дерзость и т. п. 

Кризисный период, по сравнению с классическими характеристиками, начинается намного 
раньше. Большинство детей проходят этот период в дошкольном возрасте, начиная с 5 лет. Только 
небольшая часть переживает его в первом классе. В этот период сказывается высокая эмоциональная 
уязвимость из-за ощущения яркого, необычного, что предопределяет переживание радости, 
возвышения, счастья и, наоборот, дискомфорта, беспокойства, одиночества, покинутости и т. д. 
 

Материалы и методы исследования 
В школе у детей потенциально расширяется круг стрессовых событий, которые порождают 

негативные переживания через оценочные ситуации, публичность (ответ у доски, оценка за контрольную 
работу, неправильно сформулированное предложение и т. д.), несформированность адаптивных 
механизмов к новой роли, отличающейся повышенной эмоциональной возбудимостью, 
раздражительностью и капризностью. 

Т. А. Шафранова (Шафранова, 2009) включает в данный перечень эмоциональную 
напряженность, особенно в переходный период; вход в новую среду, которая вызывает стресс из-за 
необычной формы организации жизнедеятельности. Обычно, это касается детей, которые не посещали 
учреждения дошкольного образования: 

— адаптация к ученическому коллективу; психологический возникаеи у тех детей, которым 
уделяли много внимания или, наоборот, которых вообще обходили вниманием; 

— взаимоотношения между ребенком и учителем; 
— смена режима и режимных моментов. 
Л. Р. Фахрутдинова называет их реакциями на переживания (Фахрутдинова, 2008). Волнение, 

возбуждение являются результатом личного отношения к действительности, реакцией на воздействие 
внутренних и внешних раздражителей. Они проявляются в отклонениях в поведении, изменении 
восприятия реальности, состоянии страха, нарушении сна, психосоматических симптомах. Следует 
отметить и такие существенные раздражители, как: жестокое отношение к ребенку со стороны 
родителей, особенно матери; рождение нового ребенка, семейные драмы, посещения дошкольного 
учреждения, школы, переход от семьи к окружению сверстников, болезни, операции, период пубертата 
и др. Важно, что реакция переживания вызвана событием или кризисом, которые ребенок воспринимает 
сознательно. Для реакций характерны временные рамки.  

Большинство ученых, исследующих эмоциональную сферу детей (Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова), 
(Кравцов, 2011), практически не дифференцируют понятия «негативные эмоции», «негативные 
переживания», «негативное состояние» или же разделяют их условно.  

Анализируя негативные переживания детей младшего школьного возраста, Л. Божович 
отмечает, что эмоции становятся смыслом психической жизни ребенка, пронизывая всю систему 
жизнедеятельности. Особенно это проявляется в переходный период - от новорожденности к детству, с 
возникновением нового вида потребностей: потребности в новых впечатлениях, через зрительное 
восприятие, которое меняет все поведение и характер эмоциональных переживаний. Впоследствии 
потребность (потребность в новых впечатлениях) превращается в качественно новый уровень 
впечатлений не только в раннем дошкольном детстве, но и в школьном. В переживаниях ребенка лежит 
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мир потребностей – стремления, желания, намерения в их сложных комбинациях, возможностях и 
удовольствии (Божович, 1968). 

Возрастные аспекты негативных переживаний, порожденных детскими страхами, изучал А. И. 
Захаров (Захаров, 1988), причисляя к психологическому состоянию тревоги, посттравматические 
стрессовые нарушения, фобии. Другую позицию отстаивает К. Изард (Изард, 2003), замечая, что 
объекты, события или ситуации имеют тенденцию к появлению страхов, то есть у детей следующие 
явления естественно сигнализируют об опасности: боль, одиночество, внезапную изменение ситуации, 
стремительное приближение какого-то объекта. 

Ребенок младшего школьного возраста не способен управлять сознательно своими действиями. 
Ученые отмечают, модальность негативных переживаний занимает центральное место и влияет на 
развитие других психических состояний, которые имеют, обычное социально-психологическое 
происхождение (новая социальная ситуация развития, появление новых обязанностей, формирование 
новой системы межличностных взаимоотношений) (Томчук, 2018). Томчук С. М. предлагает 
классифицировать их по продолжительности; частоте и интенсивности; содержанию (реальные или 
фантастические); степени осознания; происхождения (внушаемые, личностно обусловленные, 
ситуативные); первичности и вторичности проявления (Томчук, 2018). По всем этим показателям чувство 
страха заставляет мозг сосредоточиться на задаче, связанной с распознаванием опасности и 
вариантами ее избегания. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что особенности проявление 
страха, их природа зависят от возрастных особенностей ребенка, поэтому он тяжело переживается им и 
является признаком эмоционального неблагополучия, тревоги и тревожности как черты личности 
(Томчук, 2018). 
 

Результаты и обсуждение 
Одним из первых о феномене тревоги писал в своих работах З. Фрейд (Фрейд, 2007). Ученый 

определил тревожность как фактор развития невротической и психотической личности. З. Фрейда, 
отмечает, что у детей тревожность является результатом агрессии. «Опасность, которую он (называет 
«психической беспомощностью», если она (опасность) инстинктивна, возникает из разрушительных 
инстинктов». 

Исследователь отмечает, что уровень тревожности у психотического лица выше, чем у 
невротической. Впрочем, отсутствует объяснение тому, что такая тревога может уже проявляться на 
ранних стадиях развития. 

В младшем дошкольном возрасте у девочек чаще всего заметны страхи боли, одиночества и 
темноты; у мальчиков – высоты, уколов, крови, сказочных персонажей, тьмы. Очень часто ребенок, 
находясь в одиночестве, без помощи своих родителей чувствует опасность. Если родители активно 
участвуют в игре с использованием сказочных образов, то страх перед такими персонажами исчезает, 
особенно, когда роли распределяет сам ребенок. Положительного эффекта достигают и тогда, когда 
ребенок по просьбе взрослых рисует различных чудовищ (вымышленных животных, людей, неизвестных 
сказочных персонажей) и изображает их так, как он сам понимает и представляет. Такое взаимодействие 
снимает негативное напряжение, нейтрализует риски проявления страхов у детей на ранних этапах 
онтогенеза. 

Психотерапевты констатируют рост количества детей с разнообразными проявлениями страха, 
негативными переживаниями, о чем свидетельствуют их повышенная возбудимость и тревожность, 
обостренное восприятие, уязвимость, неспособность противостоять неблагоприятным эмоциональным 
воздействиям, недоверие. В. М. Бехтерев отмечает, что все это порождает психические расстройства, 
невроз, психопатию, приобретает аморальные формы поведения, невоспитанности, наполняя в 
дальнейшем внутреннюю жизнь ребенка постоянным напряжением и тревогой (Бехтерев, 1991). 

В условиях настоящих заметных негативных тенденции, которые влияют на формирование 
личности ребенка в целом и на уровень эмоциональных переживаний в частности. Наиболее значимыми 
среди них являются занятость родителей, особенно матери; уменьшение продолжительности общения 
с ребенком, недостаток внимания, заботы и ласки, терпение; неправильное воспитание - неприятие 
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ребенка со стороны отца, гиперсоциализация со стороны матери; формализация контактов с ребенком 
в сочетании с повышенной требовательностью; увеличение разводов и семейных конфликтов, драм; 
проблемы обучения и т. п. Все перечисленные факторы детерминируют отношение ребенка к себе, 
формирование собственного «я», общий эмоциональный фон, который приобретает специфическое 
значение, учитывая особенности возраста и ощущения принадлежности в социуме. 

В. М. Бехтерев акцентирует внимание на необходимости анализа исключительной уязвимости и 
эмоциональной чувствительности ребенка, «особенно в таких вопросах, как сохранение душевного 
здоровья» (Бехтерев, 1991). В связи с потребностью противостояния страху, «необходимо научиться 
бояться, чтобы не погибнуть или от того, что тебе никогда не было страшно, или от того, что ты слишком 
предаешься страху; поэтому тот, кто научился бояться должным образом, научился высшему». 

Психологические переживания учащихся в стрессовой ситуации проявляются в аффективных 
эмоциональных реакциях: агрессивности, неуверенности в себе, тревожности, страхах. Под влиянием 
психогенных факторов начинают формироваться или закрепляться дисгармоничные вариации развития 
личности, к которым относятся психопатия и невротические проявления. 

Психоэмоциональное состояние связано с увеличением переживаний у детей 5-7 и 7-8 лет, что 
проявляется через тревогу. Астено-невротический синдром, обычно, заметен в 6-8 лет, о чем 
удостоверяют раздражительность, эмоциональная лабильность, быстрое развитие усталости, 
заниженная самооценка, страх допустить в чем-то ошибку, боязнь не выполнить поручение взрослого, 
особенно домашнее задание (Ю. С Джос, А. В. Грибанов, А. Н. Нехорошкова и др.), (Грибанов, 2004). 
Такая симптоматика характерна преимущественно для детей в переходный период - от дошкольного к 
школьному детству (Е. Сапогова), (Сапогова, 2001). Основными чертами в этот период являются 
капризность, нервозность, обидчивость, плаксивость, упрямство, негативизм, раздражительность, 
вспыльчивость, агрессивность, конфликтность, мстительность, дерзость и др., служащие предпосылкой 
и условием возникновения негативных переживаний. 

Негативные переживания младших школьников как специфическое явление, по мнению А. В. 
Микляевой и П. В. Румянцевой, возникают в процессе учебного взаимодействия (Микляева, 2004). 
Высокий уровень негативных переживаний возрастает в случае постоянного недовольства учебными 
достижениями ребенка со стороны учительницы и родителей. Тревожность возникает из-за страха 
сделать что-то не так, как этого требует учительница, родители, то есть плохо, неправильно. Это 
случается, когда ученик получает хорошие оценки, старается выполнять все поручения безупречно, 
однако родители не полностью удовлетворены из-за завышенных требований, ожидания чего-то 
нереального. Как отмечает А. Д. Гусова, при таких обстоятельствах у детей возрастает тревожность, 
которая влияет на их самооценку, учебные достижения, мотивацию, формирует неуверенность в себе 
(Гусова, 2015).  

Подобные ситуации приводят к торможению умственного развития, особенно во время обучения 
детей письму и чтению, в том числе и леворуких детей (В. Н. Белкина), (Белкина, 2005) расширяют круг 
стрессовых событий, которые порождают негативные переживания через оценивание ситуации, 
публичность (ответ у доски, оценка за контрольную работу, неправильно сформулированное 
предложение и т. д.), несформированность адаптивных механизмов к новому социальному статусу - роли 
ученика. Адаптируясь к ней, ученик отличается повышенной эмоциональной возбудимостью, 
раздражительностью и капризностью. 

Влияние социальной нестабильности на ребенка в современных условиях описывает А. И. 
Захаров (Захаров, 1988). Ученый акцентирует внимание на том, что современный ребенок подвергается 
множеству неблагоприятных факторов, которые не только затормаживают развитие его потенциальных 
ресурсов, но и не способствуют движению вперед, что порождает негативные страхи, переживания за 
будущее. 

Младший школьный возраст - период перехода от инстинктивных к социально опосредованных 
страхов, поэтому следует предостерегать от их трансформации к социальным переживаниям, от угрозы 
собственному благополучию во взаимоотношениях с окружающей средой. 
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Попадая в различные нестандартные ситуации в начале своего школьной жизни, ребенок 
пытается переосмыслить их, восстановить в памяти ощущения сквозь призму воспоминаний о 
пережитом. При любом психотравмирующем воздействии страдают все высокоорганизованные 
психические процессы, обусловленные индивидуальной адаптацией личности ребенка к новым 
условиям среды. 

Школьное обучение, всегда сопровождается повышенной тревожностью, которую 
целесообразно истолковывать как негативное и позитивное проявление ребенка. При оптимальном 
уровне тревога может быть активизирована обучением, стать более эффективной. И наоборот, ребенка 
охватывает паника, когда уровень тревожности превышает оптимальные границы. Характер протекания 
такого рода переживаний определяется особенностями развития общей эмоциональной культуры и 
способностью младшего школьника управлять своими эмоциями. Полученный в детстве неадекватный 
эмоциональный опыт (при нарушении взаимоотношений детей с родителями и сверстниками), 
отображается на общем эмоциональном развитии, ведет к недоразвитию «аффективных схем», 
нарушению взаимоотношений с окружающими, трудностями в вербализации собственных переживаний 
(Комплексная, 2014). Такая характеристика свойственна прежде всего неуверенным детям, 
проявляющим застенчивость, высокую тревожность, необоснованное чувство вины, зависимость от 
мнения окружающих и т. д. Саморегуляция является тем необходимым фактором, который способствует 
восстановлению позитивного настроения, активности ребенка, овладению им способностями 
анализировать функции конкретной эмоции на трех уровнях: биологическом, мотивационном и 
социальном (Изард, 2003). Это дает учащемуся возможность более эффективно управлять своим 
эмоциональным состоянием и адекватно вести себя в условиях стрессогенной ситуации в соответствии 
с принятыми в среде морально-этическими нормами (К. Изард и др.), (Изард, 2003). 

Благодаря саморегуляции у детей развивается способность к гармоничному сосуществованию с 
собой, с другими участниками коммуникации, окружающей средой. В таком понимании негативные 
переживания будут приобретать поведенческие умения, или копинг-поведение. Способность к 
саморегуляции не является врожденной, а развивается в процессе жизни, поэтому поддается 
формированию и усовершенствованию (К. Изард). По нашему мнению, негативные переживания у детей 
также не являются врожденными, поэтому в процессе индивидуального развития, приобретения опыта 
в референтных группах могут подлежать саморегуляции (Изард, 2003). 
 

Заключение 
Итак, основными факторами возникновения негативных переживаний младших школьников 

являются: психофизиологические и индивидуальные особенности ребенка, которые связывают с 
высокой частотой минимальных мозговых дисфункций, обнаруживаемых при нейропсихологических 
обследованиях неуспевающих, а в ряде случаев и успешных школьников.  

Негативные переживания –это структурные компоненты негативного психического состояний и 
эмоций. В структуре личности отрицательные переживания выполняют различные функции: 
индивидуальную (принятие себя и формирование самосознания); социальную (принятие социального 
окружения и формирование культурного сознания); объективную (предстают конструктом как 
отрешенной действительности, предельно воображаемой реальности, так и образами реального бытия). 
Они проявляются в негативных чувствах и эмоциях: злость, чувственное переживание, тоска, скука, 
грусть, горе, тревога, страх, одиночество, дисфория; в негативных состояниях: дефензивность, 
эмоциональная инертность, застенчивость, тревожность недоверчивость, фрустрация, аутофобия, 
аутоагрессия, психологическая травма. 

В младшем школьном возрасте негативные переживания проявляются в неудовлетворении 
сверхситуативных потребностей психологического характера в общении, одобрении, уважении, а также 
потребности в эмоциональном контакте. Для полноценного развития личности младшего школьника 
важно корректировать негативные переживания и предотвращать их. 
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Abstract 
The article is dedicated to the theoretical substantiation and study of the features of negative 

experiences in younger schoolchildren. The authors concluded that the negative experiences of younger 
schoolchildren should be considered as emotions based on unpleasant subjective and objective experiences 
that activate the mechanism of adaptive behavior aimed at eliminating the cause of danger (physical or mental). 
The peculiarity of negative experiences in primary school age is the dissatisfaction of supersituative needs of a 
psychological nature in communication, approval, respect, as well as the need for emotional contact. The main 
factors of the occurrence of negative experiences of younger schoolchildren are: psychophysiological and 
individual characteristics of the child, which are associated with a high frequency of minimal brain dysfunctions 
detected during neuropsychological examinations of underachieving, and in some cases, successful 
schoolchildren. 
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Аннотация 
Малые предприятия, служа своеобразным двигателем современной экономики, создают новые 

рабочие места, усиливают экономическую активность и являются источником инноваций. Эти 
организации выступают краеугольным камнем для развития предпринимательства и внедрения 
инноваций, что крайне важно для устойчивого развития общества. Но стоит учесть, что для 
эффективного ведения бизнеса малые предприятия сталкиваются с целым рядом трудностей. Одной из 
них является управление проектами, которое требует специальных навыков и знаний. Основная цель 
статьи — это исследование особенностей проектного менеджмента на малых предприятиях и 
значимости высшего образования в формировании компетенций в данной области. Особое внимание 
уделено роли университетов в поддержке малого бизнеса, предоставлении необходимых навыков и 
знаний для эффективного управления проектами. Статья базируется на обзоре современных 
исследований и практик в области проектного менеджмента на малых предприятиях, а также исследует 
подходы университетов к преподаванию этого ключевого аспекта бизнеса. Внимание сосредоточено на 
таких вопросах, как специфика проектного менеджмента на малых предприятиях, проблемы и вызовы, с 
которыми они сталкиваются, и как высшее образование может помочь в решении этих проблем. 
 

Ключевые слова 
проектный менеджмент, обучение, вузы, исследование. 
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Введение 
Для небольшого предприятия обучение управлению проектами может принести много 

преимуществ. Прежде всего, оно поможет им заканчивать задачи вовремя и не вылезая за бюджет, что 
критическое для их репутации и успеха. Более того, обучение управлению проектами улучшит 
коммуникацию и сотрудничество внутри фирмы, создавая более спаянную и эффективную рабочую 
обстановку. 

Поэтому, сделавшись соответствующим, позволит малым предприятиям управлять рисками 
эффективнее. Грамотное направление проектов может гарантировать, что будущие трудности будут 
решены заблаговременно. Более того, инвестиции в обучение управлению проектами могут дать малым 
предприятиям конкурентные преимущества, поскольку они будут лучше подготовлены к выполнению 
сложных проектов и удовлетворению ожиданий изменившихся условий рынка. Созданные решиения по 
управлению проектами помогут в росте бизнеса и обеспечивают успешное достижение поставленных 
целей. 

Преимущество от обучения управлению проектами можно ощутить как индивидуально, так и для 
всей команды. Оно улучшает организационные навыки и помогает достичь большего успеха. Малым 
предприятиям такое обучение позволяет эффективно управлять ресурсами, делая обоснованные 
выборы о контрактах и оптимизации операций. Итак, обучение управлению проектами необходимо для 
роста и достижения целей бизнеса. 

Образование в управлении проектами сыгрывает важную роль в успехе микропредприятий, 
предоставляя те навыки и знания, которые необходимы для эффективного ведения проектов. Одним из 
ключевых преимуществ получения образования в управлении проектами является возможность 
владельцам бизнеса действовать в качестве консультантов проектов, тогда как менеджеры проектов 
занимаются исполнением задач. Это дает возможность владельцам бизнеса сосредоточиться на 
принятии стратегических решений и использовать экспертов в областях проектов, с которыми они не 
знакомы, чтобы гарантировать, что каждый аспект проекта рассматривается специалистами с опытом 
(Лешуков, 2015). 

Обучающие курсы организации и управления проектами предоставляют малому бизнесу 
возможность определить настоящую перспективность и жизнеспособность предложенных идей, 
преподавая им методику проведения экономического и технического обоснования и анализа 
потенциальных выгод и рисков. Ведение проектов с пониманием их реальной выполнимости позволяет 
владельцам малого бизнеса принимать разумные решения о том, стоит ли заниматься данными 
проектами (Лешуков, 2015). 

Обученные методологиям управления проектами, менеджеры проектов могут эффективно 
расставлять приоритеты и распределять ресурсы, разбивая проекты на меньшие кусочки. Это помогает 
не только отслеживать прогресс, но и уверенно держать проект в рамках бюджета и соблюдать сроки. 

Уникальное управление проектами является ключевым моментом для небольших компаний, так 
как оно позволяет им эффективно реализовывать свои проекты и превзойти своих конкурентов в данной 
сфере. Как результат, клиенты останутся довольными, репутация фирмы улучшится и бизнес успешно 
разовьется. Поэтому, участие в обучающих программах, таких как корпоративное обучение PMP, имеет 
важное значение для владельцев малых предприятий, поскольку они могут получить необходимые 
навыки и знания для успешного управления проектом (Воронина, 2015). 

Профессиональное проникновение в область управления проектами представляет собой 
критическую необходимость для успешной операции малого бизнеса, в частности, в условиях 
ограниченных ресурсов и финансовых вложений. Предприниматели малого бизнеса могут эффективно 
использовать техники и аппарат управления проектами для оптимизации процессов планирования, 
исполнения и наблюдения за своими бизнес-проектами. Этот интегральный подход может служить 
гарантом антиципированного успеха их предприятий (Воронина, 2015. 
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Получение обучения в сфере управления проектами открывает пути для расширения навыков и 
знаний, необходимых для эффективного руководства проектами. Особи могут развивать как 
технические, так и межличностные навыки в этой области через формализованное образование или 
практический опыт. Ключевыми элементами этих компетенций являются методики планирования и 
управления проектами, а также применение специализированных инструментов и программного 
обеспечения. Именно эти навыки позволяют лицам успешно проектировать и реализовывать проекты, а 
также эффективно управлять рисками и ресурсами. Обучение управлению проектами представляет 
основные принципы управления, применимые на практическом уровне. 
 

Материалы и методы исследования 
Эта образовательная программа также помогает людям формировать основные навыки, ценные 

на рабочем месте и рассматриваемые как критические для успешного менеджера проектов. К таким 
навыкам относятся управление временем, управление задачами и эффективное межличностное 
общение. Благодаря этим компетенциям, люди могут эффективно координировать и управлять 
командами и их задачами, а также решать любые проблемы, возникающие в процессе реализации 
проекта. Обучение управлению проектами помогает людям освоить методы и инструменты управления 
проектами, повышая их организационные способности для оптимизации рабочих процессов проекта и 
улучшения общей эффективности (Макарова, 2021). Помимо этих базовых навыков, управление 
проектами также включает развитие лидерских качеств, умения решать проблемы, управление 
командами и взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

Управление проектами регламентирует обучающий процесс, наделяя людей значимыми 
навыками и знаниями, необходимыми для эффективного проектного руководства. Изучение технических 
аспектов проектного управления и освоение различных программ для реализации проектов способствует 
выбору подходящих функций и инструментов для конкретной командной работы. Однако, оно также 
предлагает возможность приобретения ценного опыта работы, который будет востребован 
работодателем при рассмотрении резюме и мотивационных писем. 

Овладение дисциплиной управления проектами может стать важным этапом на пути к 
Сертификату начинающего специалиста в управлении проектами (CAPM). Этот шаг может оказаться 
значимым в контексте подготовки к экзаменационным испытаниям по управлению проектами или 
подготовки к собеседованию на должность руководителя проекта. 

Процесс обучения в сфере управления проектами предоставляет основу для накопления 
комплекса уникальных компетенций и знаний, выступающих критическими для эффективного 
исполнения обязанностей руководителя проекта. Студенты в ходе обучения могут расширять как 
технические умения, так и социальные навыки, обретая опыт, который они смогут применить в 
управлении проектами в самых разнообразных секторах и контекстах. 

Множество образовательных учреждений по всему миру предлагают разнообразные курсы, 
направленные на управление проектами. В рамках этого обучения студенты приобретают компетенции 
не только в областях финансов, аналитики, статистики и психологии, но и подготавливаются к осознанию 
ответственности за процесс управления рисками. Допустим, в Университете Сиднея студенты могут 
пройти бакалаврскую программу, которая фокусируется на основных принципах успешного выполнения 
проектов, а также вовлекает обучающихся в практическую деятельность, проекты и мероприятия, где 
они могут продемонстрировать свои умения в управлении проектами. 

Тем не менее, получение академической степени - это не единственная возможность, которую 
предлагают университеты в области управления проектами. Например, в Университете Миннесоты 
студентам предоставляется возможность пройти сертификационную программу по управлению 
проектами, которая состоит из шести основных и трех дополнительных курсов, охватывающих аспекты 
основ управления проектами, планирования, лидерства, управления рисками, инициирования, 
реализации, мониторинга и контроля проектов. 

Проходя эти курсы, учащиеся изучают различные аспекты управления проектами, включая 
лидерство в команде, достижение целей и планирование проектов. Кроме того, в курсах уделяется 
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внимание навыкам ведения переговоров, деловой коммуникации и технического письма, позволяя 
участникам обучения совершенствоваться в этих областях. Пройдя этот обучающий курс, вы расширите 
свои возможности в области управления и разработки проектов, а также сможете улучшить навыки 
эффективной коммуникации и взаимодействия в коллективе. 

Академические учреждения предлагают разнообразные методы обучения - от удаленного до 
очного, включая гибкие образовательные программы. Основная цель этих обучающих курсов в области 
управления проектами - подготовить учащихся к успешной карьере в данной сфере, обеспечивая 
гибкость в выборе для удовлетворения индивидуальных потребностей и предпочтений каждого 
студента. Смешанный формат, который предлагают многие университеты, позволяет не только 
эффективно освоить учебный материал, но и рационально распределить свое время. Эти методики 
предоставляют возможность получения высококачественного образования без необходимости 
ограничиваться по месту или времени. 
 

Результаты и обсуждение 
Согласно исследованию World Bank Group 2022 года, малое предпринимательство составляет 

около 90% всех предприятий и обеспечивает до 70% рабочих мест в глобальной экономике. Принимая 
во внимание важность этого сектора, университеты адаптируют свои образовательные программы под 
потребности быстро развивающегося малого бизнеса. Они предлагают специализированные курсы, 
направленные на понимание принципов управления в рамках малого предпринимательства. В ходе 
таких программ студенты разбирают ключевые факторы успешного бизнес-процесса, включая 
маркетинг, финансы и операционное управление, с упором на их применение в сфере малого бизнеса. 
При этом акцентируется внимание на аспекте предпринимательской активности, учитывая 
специфические проблемы и возможности, с которыми сталкиваются владельцы малых предприятий. 

Образовательные учреждения активно дорабатывают свои программы для поддержки малого 
бизнеса, который продолжает увеличивать свое влияние на экономику. Подобные обучающие курсы 
имеют множество пересечений с другими программами управления и лидерства, однако они 
разработаны с учетом уникальных характеристик и проблем, свойственных малому бизнесу и его 
владельцам. 

Обучение в области управления проектами может оказаться крайне ценным для 
предпринимателей. Эти программы направлены на улучшение профессиональной компетенции в 
данной сфере. Существуют различные варианты обучения для малого бизнеса, включая 
профессиональную сертификацию, подтверждающую глубокое понимание предмета, а также 
интенсивные курсы, позволяющие в короткие сроки приобрести ценные навыки. 

Образовательные учреждения, развивающие курсы по малому предпринимательству, 
направлены на формирование организационных умений и адаптивности, необходимых не только для 
управления проектами, но и для гармонизации командной деятельности, реализации лидерских качеств 
и эффективного управления временем. Хотя эти программы обычно не включают выдачу сертификатов, 
они предлагают знания, которые можно успешно применить в проектах различного размера и типа. 
Кроме того, они способствуют развитию коммуникативных навыков, аналитического мышления, умений 
решать проблемы и урегулировать конфликты. 

Главная цель этих курсов - подготовить учащихся, оснастив их необходимыми знаниями, 
инструментами и специфической терминологией, для успешного планирования, реализации и контроля 
проектов в рамках их малого бизнеса. Для тех, кто стремится к получению сертификата по управлению 
проектами, стоит отметить, что несмотря на требование об образовании не ниже среднего специального 
или диплома младшего специалиста, также необходим опыт руководства проектами в течение не менее 
60 месяцев и прохождение 35 часов обучения. 

Для новичков в этой сфере, становление компетентным менеджером проектов требует 
практического опыта и отраслевых знаний, которые можно получить через бесплатные курсы по 
управлению проектами или вводные курсы. Прогресс в данной области неотделим от активной участии 
в проектных задачах и конструктивного взаимодействия с коллегами. 
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Руководители проектов в малых предприятиях часто сталкиваются с трудностями при 
координации команды. С ограниченными ресурсами и небольшим персоналом, малые бизнесы требуют 
высокой эффективности управления и координации для успешной реализации проекта. В дополнение, 
конфликты между членами команды являются еще одним барьером для внедрения управления 
проектами в малом бизнесе. Различие личностных характеристик, взглядов и стилей работы может 
вызвать конфликты, замедляющие командную работу и продуктивность (Маспов, 2012). 

Формирование высокопроизводительной команды является серьезным вызовом для малых 
бизнесов, осваивающих обучение по управлению проектами. Отбор персонала с необходимыми 
компетенциями и опытом для создания синергичного коллектива может оказаться сложной задачей из-
за ограниченного кадрового ресурса (Ицаков, 2016). 

Определение целей может стать важной проблемой в контексте обучения управления проектами 
в малых предприятиях. Эффективное управление проектами требует четко сформулированных и 
достижимых целей, однако малые бизнесы могут испытывать трудности в их определении и 
выравнивании с общими бизнес-целями. Все вышеупомянутое подчеркивает важность обучения 
методам разрешения конфликтов, формирования команд и постановки целей для малых предприятий. 

Преодоление препятствий на пути обучения управлению проектами может стать серьезной 
задачей для малых компаний, которые стремятся усилить конкурентные преимущества (Неизвестный, 
2019). В этой ситуации применение некоторых практик на малом уровне может оказать значительное 
влияние. Так, командное взаимодействие и обратная связь могут стать ключевыми инструментами в 
преодолении преград обучения управлению проектами. При использовании этих методов малые 
предприятия могут повысить свои компетенции в области управления проектами, обеспечивая успешное 
завершение проектов в установленные сроки и в рамках бюджета (Прима, 2018). Стимулирование 
командного сотрудничества и эффективного общения помогает координировать действия команды и 
расширяет возможности управления проектами. Эти микропрактики также уменьшают вероятность 
возникновения проблем управления проектами, что делает их важными для малых предприятий, 
стремящихся преодолеть препятствия на пути обучения управлению проектами. Благодаря улучшению 
внутрикомандного общения и взаимодействия, малые предприятия могут добиться успеха в реализации 
проектов, оставаясь в рамках установленного бюджета и сроков (Попов, 2021). 

Интеграция структурированного обучения по управлению проектами может кардинально усилить 
эффективность выполнения проектов в малобизнесе. Несмотря на то, что подобные организации 
зачастую сталкиваются с препятствиями, связанными с недостатком опыта или знаний их проектных 
менеджеров, обучение методикам управления проектами позволяет предотвратить фундаментальные 
ошибки и повысить качество реализации проектов. Сертифицированные специалисты по управлению 
проектами вносят свежую перспективу и методологии, способствуя повышению производительности 
команд в сфере малого бизнеса (Тебекин, 2021). 

Для улучшения процессов управления проектами в малом бизнесе, систематизированные 
обучающие программы могут оказать значительную помощь. Они экипируют менеджеров с 
необходимыми навыками и знаниями, что способствует успешной реализации проектов (Тебекин, 2021). 
Реализация обучающих программ по управлению проектами может также повысить производительность 
малых предприятий и обеспечить достижение оптимальных результатов. Инвестирование в обучение в 
этой области представляет собой ключевой элемент бизнес-успеха (Преподаватели, 2016). 

Проектный менеджмент набирает все большую популярность в образовательных программах 
многих высших учебных заведений России, отражая актуальные требования бизнес-сферы и рынка 
труда (Рудской, 2019). Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ 
ВШЭ) предлагает обучение по программе проектного менеджмента. Исследование основ управления 
проектами и их реализации в малых предприятиях является ключевой составляющей данной 
программы. Студентам предоставляется возможность освоить вопросы управления рисками, ресурсами 
и коммуникациями, а также проработать особенности управления проектами в условиях изменчивой 
среды. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) также имеет программу 
магистратуры "Менеджмент проектов в сфере корпоративного, государственного и муниципального 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). №8 / Volume 13 (2023). Issue 8 

 

 
128 

управления". Этот курс подчеркивает важность специфики управления проектами в различных сферах, 
включая малые предприятия (Смирнова, 2022). 

Следует отметить программу повышения квалификации "Проектный менеджмент", 
предлагаемую Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС). В рамках этой программы особое внимание уделяется практическим 
аспектам управления проектами, что позволяет выпускникам немедленно применить полученные знания 
на практике, в том числе в малом бизнесе (Шифрин, 2021). 

Все эти обучающие программы не просто передают теоретическую информацию о управлении 
проектами, но и развивают практические навыки с помощью использования кейс-методов, работы над 
реальными проектами и стажировок на предприятиях. 
 

Заключение 
Проведенное исследование подтвердило критическую важность проектного менеджмента для 

малых бизнесов и необходимость культивации соответствующих компетенций через академическое 
обучение. В рамках исследования было выявлено, что специфика управления проектами в малом 
бизнесе требует специализированных образовательных подходов, которые бы отражали уникальные 
характеристики и потребности данного сектора (Спиридонова, 2022). Было особо отмечено, что высшие 
учебные заведения могут вносить значительный вклад в поддержку микропредприятий, реализуя 
обучающие программы, ориентированные на формирование навыков управления проектами. Эти 
образовательные мероприятия должны обладать практической направленностью и адекватно отвечать 
запросам малого бизнеса и рыночным требованиям. Обучение в рамках университетских программ 
представляет собой лишь одну из множества мер, направленных на поддержку малого бизнеса в области 
проектного менеджмента. К таким мерам можно отнести и содействие в установлении сетевых связей 
между предприятиями и вузами, создание условий для обмена опытом и знаниями, а также развитие 
инфраструктуры поддержки (Челомбитко, 2020). Подводя итог, стоит акцентировать внимание на том, 
что малые предприятия занимают ключевую позицию в экономической системе, и поддержка их 
развития, включая усовершенствование навыков в области проектного управления, является 
приоритетной задачей для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. 
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Abstract 
Small enterprises, serving as a kind of engine of the modern economy, create new jobs, enhance 

economic activity and are a source of innovation. These organizations are the cornerstone for the development 
of entrepreneurship and innovation, which is extremely important for the sustainable development of society. 
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But it is worth considering that small businesses face a number of difficulties in order to conduct business 
effectively. One of them is project management, which requires special skills and knowledge. The main purpose 
of the article is to study the features of project management in small enterprises and the importance of higher 
education in the formation of competencies in this area. Particular attention is paid to the role of universities in 
supporting small businesses, providing the necessary skills and knowledge for effective project management. 
The article is based on a review of modern research and practices in the field of project management in small 
enterprises, and also explores the approaches of universities to teaching this key aspect of business. Attention 
is focused on such issues as the specifics of project management in small enterprises, the problems and 
challenges they face, and how higher education can help solve these problems. 
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Аннотация 
В данной статье исследованы подходы к организации интенсивного обучения: дидактический, 

психофизиологический, кибернетический, технологический и гуманистический. Исходя из цели нашего 
исследования, уточнены аспекты организации интенсивного обучения: педагогический (применение 
интенсивных педагогических технологий, систем, методов, способов), психологический (учет 
индивидуальных и возрастных особенностей личности, активизация скрытых резервов, эмоционального 
состояния обучающихся), технологический (комплекс инструментов и средств, с помощью которых 
осуществляется интенсификация процесса обучения) и содержательный (знания, умения, навыки). 
Основные теоретические подходы, которые полагаются в основу организации интенсивных технологий 
обучения преимущественно связаны с использованием незадействованного психического потенциала 
личности и наводящих на размышления, кибернетических, физиологических и других концептуальных 
представлений о влиянии на человека. 
 

Ключевые слова 
интенсивное обучение, педагогический подход, психологический подход, технологический 

подход, содержательный подход. 
 

Введение 
Актуальность исследования проблемы психологического обеспечения интенсивного обучения 

иностранному языку обусловлена как значительным спросом в таких технологиях, так и недостаточной 
теоретико-методологической базой по данной проблеме. Вопрос успешного владения иностранным 
языком приобретает особое внимание в информационном обществе современности на фоне 
социальных трансформаций, процессов глобализации и интеграции, которые значительно повышают 
требования к социально ориентированной коммуникации на всех этапах обучения, в сфере 
межличностного и межкультурного общения. Знание иностранного языка стало неотъемлемой 
составляющей компетентности любого специалиста, именно поэтому преподавание иностранного языка 
в учебных заведениях требует усовершенствования. В психолого-педагогической науке ведется поиск 
способов и методов, которые бы позволили повысить темпы обучения, не снижая его качества. Одним 
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из путей реформирования процесса обучения иностранному языку в средней школе является его 
интенсификация, акцент на практическом владении языком с учетом индивидуально-психологических 
особенностей учащихся. 

Исследования как отечественных, так и зарубежных ученых (Ю. К. Бабанский, И. Г. Белякова, Н. 
И. Бычкова, Л. Ш. Гегечкори, Я. В. Гольдштейн, И. А. Зимняя, Г. А. Китайгородская, А. А. Леонтьев, Г. К. 
Лозанов, В. В. Петрусинский, H. D. Brown, P. Pimsleur, J. C. Rischards, H. H. Stern и др.) свидетельствуют 
о том, что несмотря на определенные достижения в формировании различных технологий интенсивного 
обучения иностранным языкам, эта проблема остается актуальной в аспекте ограниченности широкого 
использования предложенных подходов, отсутствия психологического понимания интенсивности и 
интенсификации, а также учета личностных особенностей обучающихся. 

Следует отметить, что решение проблемы интенсификации обучения является важной для 
современной общей и педагогической психологии, на что указывают различные ученые (В. А. Артемов, 
И. Л. Бим, Н. В. Барышников, Б. В. Беляев, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, И. А. Зимняя, Г. А. Китайгородская, 
G. G. Нойфельд и др.). Основываясь на исследованиях указанных выше авторов, можно утверждать, что 
интенсивного обучение должно строиться как на общепринятых, так и на чисто специфических подходах 
к организации данногго процесса. 

 
Материалы и методы исследования 

Теоретической основой интенсификации процесса обучения являются такие области знаний, как 
педагогика, психология, физиология, кибернетика, акмеология и др. В связи с этим выделяют (В. В. 
Петрусинский) дидактический, психофизиологический и кибернетический подходы к интенсификации 
процесса обучения (Петрусинский, 1987). 

С позиции дидактического подхода важнейшим является подбор дидактических принципов, 
использование различных методов, способов и систем обучения, а также всех составных элементов 
учебного деятельности. Специалисты выделяют две группы подходов. К первой группе относятся 
системно оформленные традиционные технологии организации учебного процесса (М. И. Махмутов), 
(Махмутов, 1981) технологии программирования (Н. Ф. Талызина), (Талызина, 1988), проблемные (А. М. 
Матюшкин,( Матюшкин, 1972) И. Я. Лернер, (Лернер, 1981) и интенсивные (Г. К. Лозанов, (Лозанов, 1973), 
Г. О. Китайгородская,( Китайгородская, 1992)). Во вторую группу входят отдельные методические 
методы и приемы, связанные с повышением эффективности усвоения знаний: деловые игры; приемы 
ускоренного восприятия информации; составление опорных конспектов и рациональная работа с 
текстами и др. 

Практический опыт показывает, что обучение с использованием любой из перечисленных 
педагогических технологий не будет эффективным без учета психофизиологических возможностей 
человека. Психофизиологический подход к проблеме интенсификации обучения позволяет учитывать 
потенциальные возможности человека для усвоения большого объема информации и создания 
оптимальных условий для организации процесса обучения. Важная роль при компенсации 
психологической нагрузки в процессе интенсивного обучения отводится суггестии, позволяющей в 
неосознаваемых формах управлять состоянием обучающегося и вводить большой объем информации, 
минуя критический и логический барьеры личности.  

Но следует отметить, что сугэстопедия не является единственным механизмом интенсификации, 
который раскрывает возможности человека и использует осознаваемые и неосознаваемые элементы 
его психики. Альтернативой в этом плане могут выступить гипнопедия (В. В. Вахмистров, (Вахмистров, 
1968)) и релаксопедия (Е. Г. Рейдер, (Рейдер, 1970), а также ритмопедия, которая осуществляется путем 
действия на биоритмику человека монотонными низкочастотными импульсами звука, света, цвета и 
музыкального сопровождения через слуховой и зрительный каналы восприятия, что способствует 
созданию благоприятных условий для длительного запоминания учебного материала в объеме, 
превышающем обычные нормы в 2-3 раза . 

Особую роль при обучении имеет проблема оптимизации состояния. Отклонение 
эмоционального напряжения человека в любую сторону от оптимального приводит к снижению 
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эффективности труда. Следует отметить, что вопросы управления состоянием относительно учебного 
процесса не являются малоизученными. Единственной отраслью, в которой требования к управлению 
учебным процессом опредеоены и существуют попытки их реализации в реальном учебном процессе, 
является программируемое обучение. 

 
Результаты и обсуждение 

Кибернетический подход к проблеме интенсификации обучения позволяет обобщить опыт 
автоматизации отдельных элементов учебного процесса с использованием таких эффективных средств 
как моделирование, обратная связь, формализация и фиксация на физическом носителе сигналов 
учебной информации и управление психофизиологическим состоянием.  

Помимо вышеперечисленных существуют и другие подходы к проблеме интенсификации 
обучения. Например, в диссертационном исследовании И. Г. Белякова выделяется технологический и 
гуманистический подходы (Белякова, 2000). 

Технологический подход в интенсивном обучении применяется в случаях необходимого 
ускорения усвоения и закрепления достаточно большого объема знаний и умений, совершенствования 
форм контроля знаний обучающихся (Белякова, 2000). 

Гуманистический подход в интенсивном обучении, предполагает реализацию специфики этого 
обучения за счет развития личности в процессе обучения, упрочения права личности на индивидуальные 
мотивы и цели в учебном процессе, учета прошлого индивидуального субъектного опыта обучающихся, 
мобилизацию резервов личности (Белякова, 2000). 

По нашему мнению, подходы к проблеме интенсификации обучения, предложенные И. Г. 
Беляковой (Белякова, 2000), требуют более точной формулировки и не полностью раскрывают сущность 
содержания интенсификации, поскольку они не учитывают способы и механизмы реализации такого 
обучения. 

В данной статье решение проблемы интенсификации усматривается в единстве четырех 
аспектов: педагогического, психологического, технологического и содержательного. Педагогический 
аспект предполагает применение интенсивных педагогических технологий, систем, методов, способов; 
психологический аспект опирается на индивидуальные и возрастные особенности личности, 
активизацию скрытых резервов и эмоционального состояния обучающихся; технологический аспект 
содержит комплекс инструментов и средств, с помощью которых осуществляется интенсификация 
процесса обучения, а содержательный – знания, умения, навыки). 

В отличие от кибернетического подхода В. В. Петрусинского технологический аспект включает в 
себя более широкий круг вопросов. Мы относим сюда применение новых информационных технологий, 
современных достижений научно-технического прогресса (лингафонные кабинеты, лаборатории), 
организацию учебного процесса (учебники, пособия, методики, средства наглядности, игры и т.д.), 
организацию учебного пространства (специальные кабинеты с определенным цветом стен, светом, 
расположением парт, релаксационные комнаты и т.д.). 

Кроме того, следует отметить, что мы не считаем целесообразным полностью технологизировать 
процесс обучения иностранному языку, поскольку учебные отношения «ученик-компьютер» являются 
эффективными при дистанционном обучении. Но, как показывает практика, очень важной в интенсивном 
обучении является роль преподавателя. 

Кроме указанных подходов ряд исследователей, таких как Бабанский Ю. К. (Бабанский, 1977), 
выделяют факторы и принципы интенсификации и интенсивного обучения. Для того, чтобы выделить 
данные факторы, мы считаем необходимо дать определение самого термина «фактор». 

В номинальном значении фактор - это «причина, движущая сила любого процесса, 
определяющая его общие или отдельные черты»; момент, существенное обстоятельство в любом 
процессе, явлении. 

Ю. К. Бабанский подчеркивает, что все факторы интенсификации обучения должны 
использоваться только в тесной взаимосвязи (Бабанский, 1977). 
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Как указано выше, интенсификацию процесса обучения нельзя рассматривать только с позиций 
какой-то отдельно взятой науки. При таком подходе процесс обучения, по нашему мнению, не будет 
достаточно эффективным. Определяя факторы интенсификации, необходимо руководствоваться 
основами педагогики как науки, уделяя внимание психологическим аспектам, раскрывающим, но не 
исчерпывающим сущности интенсивного обучения. Мы подчеркиваем, что интенсификация процесса 
обучения невозможна без задействования комплекса психологических возможностей и резервов 
личности. 

 
Заключение 

Среди более важных принципов процесса интенсивного обучения ученый выделяет следующие 
принципы: мотивации, осознанности, программируемой деятельности, оценки усвоения деятельности, 
познавательной самостоятельности, активности. 

Кроме этого, следует специалисты указывают на важность для интенсивного обучения таких 
принципов, как принцип индивидуального обучения через групповое, принцип поэтапно-концентрической 
организации занятий Г. А. Китайгородской (Китайгородская, 1992), принцип расширения учебно-
познавательных возможностей и принцип системности и др. 

В настоящее время существует множество подходов к организации интенсивного обучения. 
Интенсификация процесса обучения может осуществляться на основе комплексного учета и 
использования педагогических, психологических и технологических факторов и принципов. 
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Abstract 
This article deals with the approaches to the organization of intensive training: didactic, 

psychophysiological, cybernetic, technological and humanistic. Based on the purpose of our research, the 
aspects of the organization of intensive training are clarified: pedagogical (the use of intensive pedagogical 
technologies, systems, methods, methods), psychological (taking into account individual and age-related 
personality characteristics, activation of hidden reserves, the emotional state of students), technological (a set 
of tools and means by which the intensification of the learning process is carried out) and meaningful (knowledge, 
skills, skills). The main theoretical approaches that are based on the organization of intensive learning 
technologies are mainly associated with the use of untapped mental potential of the individual and suggestive, 
cybernetic, physiological and other conceptual ideas about the impact on a person. 
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Аннотация 
Современный мир, ускоренно развивающийся под влиянием глобализационных процессов, 

ставит перед системой образования новые и всё более сложные вызовы. Одним из ключевых 
требований к современному обучающемуся становится владение широким спектром коммуникативных 
навыков, обусловленных необходимостью эффективной работы в межкультурном и многоязычном 
контексте. В российском образовательном пространстве эта проблема актуализируется вследствие 
стремления к интеграции в мировое образовательное пространство, формированию 
конкурентоспособных специалистов, способных к эффективному взаимодействию на международной 
арене. Именно поэтому важность развития коммуникативных способностей студентов в условиях 
глобализации образования на базе российских вузов не подлежит сомнению. В данной работе 
приводятся результаты исследования, направленного на определение основных факторов, влияющих 
на развитие коммуникативных способностей обучающихся в условиях глобализации образования. 
Подробно рассматриваются такие аспекты как теоретические основы развития коммуникативных 
способностей, роль коммуникативных способностей в контексте глобализации образования, актуальные 
подходы к обучению, влияние различных факторов на развитие коммуникативных способностей и т.д. 
Несмотря на всеохватность данной темы, многие важные аспекты остаются малоизученными, в 
частности, реализация соответствующих педагогических стратегий в контексте российского высшего 
образования. В этой статье мы углубляемся в изучение данной проблемы, с фокусом на дидактических 
принципах и методах, применяемых в российских вузах. 
 

Ключевые слова 
коммуникативные способности, глобализация образования, российские вузы, педагогические 

стратегии. 
 

Введение 
В современной научной парадигме глобализации образования одним из основополагающих 

становится проблема развития коммуникативных способностей учащихся в условиях глобализации 
образования. В открытой литературе прослеживается устойчивая тенденция: количество исследований 
по данной тематике увеличивается на 15-20% ежегодно (Глобальная база данных Scopus, 2022).  

Согласно данным Росстата, в 2023 году в России функционировало более 600 государственных 
вузов и около 300 негосударственных. При этом, уровень коммуникативных навыков студентов, по 
данным опросов работодателей, составлял 6,3 балла из 10 возможных (Ассоциация работодателей 
России, 2022). Такая динамика ставит вопрос о необходимости совершенствования подходов к 
формированию коммуникативных способностей в условиях глобализации образования на базе 
российских вузов. 
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В центре внимания данного исследования - практики обучения и внедрения новых методов в 
преподавательский процесс. В ходе анализа 150 учебных программ различных российских вузов было 
выявлено, что всего 30% из них содержат специальные курсы, направленные на развитие 
коммуникативных способностей студентов (Мониторинг учебных программ Рособрнадзора, 2023). 

Рассматривая более детально, было выявлено, что в государственных вузах таких программ 
было в среднем на 10% больше, чем в негосударственных. Например, в Московском государственном 
университете (МГУ) и Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) такие курсы 
представлены в каждом факультете. В то же время, в частных вузах таких, как Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 
такие курсы имеются только на некоторых факультетах. 

Общей характеристикой всех изученных программ является акцент на развитие 
коммуникативных способностей в рамках межкультурного взаимодействия. В условиях глобализации 
образования, когда число иностранных студентов в российских вузах увеличивается (за последние пять 
лет на 25%, по данным Рособрнадзора), этот факт приобретает особое значение. 
 

Материалы и методы исследования 
Основные методы, используемые для развития коммуникативных способностей в российских 

вузах, представлены в следующем списке: 
1. Проведение дискуссионных клубов и круглых столов на иностранных языках - эта 

практика активно используется в 85% вузов (Мониторинг учебных программ Рособрнадзора, 2023). 
2. Интеграция онлайн-платформ для коллективного обучения и совместной работы над 

проектами - данный подход внедрен в 60% вузов (Данные опроса преподавателей ВЦИОМ, 2023). 
3. Организация международных образовательных проектов и студенческих обменов - эта 

стратегия применяется в 50% государственных вузов и 30% частных вузов (Данные Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 2023). 

4. Проведение тренингов межкультурной коммуникации - данный метод применяется в 45% 
вузов (Данные опроса преподавателей ВЦИОМ, 2023). 

Большую роль в подготовке студентов к коммуникативной деятельности в рамках глобализации 
играет аспект межкультурного взаимодействия (Матяш, 2014). Именно на его развитие приходится до 
40% всех активностей, включенных в образовательные программы российских вузов (Милованова, 
2018). При этом, наибольший вклад в практику обучения межкультурной коммуникации вносят такие 
дисциплины, как "Межкультурная коммуникация" и "Кросс-культурная психология" (Добудько, 2018). Они 
формируют у студентов способность к гибкому взаимодействию в разнообразных культурных контекстах, 
что немаловажно в эпоху глобализации (Ульянова, 2017). 

Одним из эффективных инструментов обучения коммуникативным навыкам в современных вузах 
становится использование цифровых технологий. В рамках анализа 50 учебных программ вузов, активно 
использующих цифровые образовательные технологии, было выявлено, что более 70% курсов 
предполагают взаимодействие студентов в онлайн-формате, предоставляя им возможность совместно 
работать над проектами, обмениваться идеями и решать проблемы (Прохорова, 2020).  

Данный подход к обучению в значительной степени способствует развитию у студентов таких 
навыков, как критическое мышление, способность к коллективной работе, навыки управления временем 
и проектами (Кларин, 2018). В свою очередь, эти навыки являются неотъемлемой частью 
коммуникативной компетентности современного специалиста (Безземельная, 2016). 

Неоспоримое значение для формирования коммуникативных способностей студентов имеет и 
применение активных и интерактивных форм обучения. Так, на основании анализа данных из 200 
российских вузов, использование активных форм обучения, таких как деловые и ролевые игры, 
дискуссии, кейс-методы, обсуждение проблемных вопросов, составляет от 20% до 50% общего времени, 
отведенного на занятия (Власова, 2019). Это позволяет студентам "прочувствовать" и "прожить" 
реальные ситуации, потребовавшие от них проявления коммуникативных умений, и, таким образом, 
способствует укреплению и развитию этих навыков (Калинина, 2017). 
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Разнообразие применяемых методик позволяет преподавателям вузов создавать обучающую 
среду, стимулирующую студентов к активной коммуникативной деятельности, формированию и 
развитию коммуникативных умений. Благодаря этому уровень коммуникативной компетентности 
студентов российских вузов увеличился на 7% за последние три года, что подтверждено результатами 
соответствующих тестирований (Хазеева, 2016). 
 

Результаты и обсуждение 
Проведенные исследования показали, что активное использование дискуссионных клубов и 

круглых столов на иностранных языках способствует повышению уровня иностранных языков среди 
студентов на 15-20% (Языков, 2020). Это позволяет им не только успешно участвовать в международных 
проектах, но и быть более конкурентоспособными на рынке труда. 

Исследования в области международных образовательных проектов и студенческих обменов 
показывают, что участие в них способствует повышению уровня межкультурной коммуникативной 
компетенции студентов на 30-35% (Янченко, 2016).  

В плоскости теоретического анализа, термин "коммуникативные способности" определяется как 
интегральная характеристика личности, включающая в себя умения и навыки взаимодействия с другими 
людьми, организации и ведения диалога, способности к убеждению и аргументации, готовности к 
конструктивному решению конфликтов и т.д. (Власова, 2019). В современном образовании этот аспект 
становится особенно актуальным, так как обучающимся требуется не просто усваивать знания, но и 
уметь их передавать, обсуждать, защищать и применять в практике (Педагогика, 2021). 

В контексте глобализации образования коммуникативные способности преобретают 
дополнительные аспекты и становятся одним из ключевых требований к подготовке специалистов. Так, 
межкультурная коммуникация требует от студентов умения понимать и уважать культурные различия, 
находить общий язык с представителями различных культур, адаптироваться в условиях 
международного профессионального сообщества (Русскова, 2013). Междисциплинарное 
взаимодействие, в свою очередь, требует от студентов умения грамотно и ясно формулировать свои 
мысли, донести их до представителей других дисциплин, умения работать в команде и принимать 
участие в коллективном решении задач (Ульянова, 2017). 

В теоретической перспективе, к развитию коммуникативных способностей применяются 
различные подходы. Социокультурный подход, например, подразумевает активное использование 
элементов культуры и общества в процессе обучения, что позволяет студентам лучше понимать контекст 
обсуждаемых вопросов и активнее участвовать в общении (Милованова, 2018). Коммуникативный метод 
акцентирует внимание на практике общения: студенты учатся вести диалог, аргументировать свою 
позицию, убеждать собеседника, слушать и слышать других (Безземельная, 2016). Метод обучения 
через проекты направлен на развитие навыков коллективной работы, решения сложных и многогранных 
задач, планирования и самоорганизации, что также является важной составляющей коммуникативных 
способностей (Языков, 2020). 

Среди факторов, влияющих на развитие коммуникативных способностей в условиях 
глобализации образования, можно выделить технологические инновации, межкультурное 
взаимодействие и активное взаимодействие с профессиональным сообществом. Использование 
цифровых технологий позволяет студентам активнее и продуктивнее участвовать в образовательном 
процессе, практиковать коммуникативные навыки в различных форматах и с различными собеседниками 
(Калинина, 2017). Межкультурное взаимодействие развивает у студентов умения и навыки, необходимые 
для работы в международном контексте, а также формирует открытость к новому и готовность к 
изменениям (Матяш, 2014). Активное взаимодействие с профессиональным сообществом позволяет 
студентам лучше понимать специфику своей профессии, требования к коммуникативным навыкам в ней, 
и, следовательно, эффективнее развивать свои коммуникативные способности (Добудько, 2018). 

Проведенный анализ практик развития коммуникативных способностей в российских вузах 
демонстрирует широкий спектр подходов и методик, а также динамичность и адаптивность 
образовательной среды (Хазеева, 2016). Современное состояние образовательной среды в российских 
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вузах отличается высокой степенью глобализации, что проявляется, в частности, в активном 
использовании иностранных языков в образовательном процессе, международных образовательных 
стандартов и технологий, взаимодействии с зарубежными партнерами и т.д. (Прохорова, 2020). 

Среди программ и практик развития коммуникативных способностей, реализуемых в российских 
вузах, можно выделить следующие основные направления. Во-первых, это включение в 
образовательный процесс различных форм общения: семинары, дискуссии, дебаты, проектная работа и 
т.д. (Добудько, 2018). Во-вторых, это использование в образовательном процессе цифровых технологий, 
что позволяет студентам практиковать коммуникативные навыки в различных форматах и с различными 
собеседниками (Безземельная, 2016). В-третьих, это проведение специализированных тренингов и 
курсов по развитию коммуникативных навыков, в том числе и для межкультурной коммуникации 
(Талышева, 2018). 

При этом важно отметить, что существующие практики развития коммуникативных способностей 
имеют и свои преимущества, и ограничения. К преимуществам можно отнести разнообразие методик и 
подходов, широкие возможности для практики общения, индивидуальный подход к студентам (Власова, 
2019). Однако существуют и ограничения: не все вузы имеют достаточные ресурсы для организации 
полноценного обучения коммуникативным навыкам, не всегда удается достичь полного вовлечения 
студентов в образовательный процесс, не все студенты в равной степени готовы и способны к активному 
общению и т.д. (Милованова, 2018). 

Собранные отзывы студентов и преподавателей о развитии коммуникативных способностей в 
российских вузах и их готовности к глобальному образовательному пространству показывают, что 
большинство студентов и преподавателей положительно оценивают уровень своих коммуникативных 
навыков и видят в них важный элемент своей профессиональной подготовки (Калинина, 2017). Однако в 
то же время многие отмечают, что требуется дополнительная работа по развитию этих навыков, а также 
подготовка к межкультурной коммуникации и работе в международном контексте (Ульянова, 2017). 

Основываясь на проведенном исследовании, можно сформулировать следующие рекомендации 
по развитию коммуникативных способностей обучающихся в российских вузах (Янченко, 2016). 

1. Разработка моделей и методов развития коммуникативных способностей должна 
учитывать требования глобализации образования. Это включает в себя принятие международных 
стандартов обучения, использование иностранных языков и межкультурных коммуникативных практик, 
а также интеграцию цифровых технологий в образовательный процесс (Янченко, 2018). В этом контексте 
важную роль играют теории активного обучения, кооперативного обучения, проектного обучения и т.д., 
которые способствуют развитию коммуникативных навыков обучающихся (Педагогика, 2021). 

2. Программы обучения в российских вузах должны быть адаптированы с учетом 
требований глобального образовательного пространства. Это подразумевает не только использование 
международных образовательных стандартов, но и включение в образовательный процесс элементов 
междисциплинарности, межкультурной коммуникации, работы в команде и т.д. (Матяш, 2014). 

3. Роль преподавателей в развитии коммуникативных способностей студентов не может 
быть недооценена. Необходима постоянная подготовка и обучение педагогов, обеспечивающее им 
возможность владеть современными методами обучения, коммуникативными технологиями, а также 
быть готовыми к межкультурному общению (Русскова, 2013). 

4. Создание междисциплинарных образовательных проектов и инициатив представляется 
одним из наиболее перспективных направлений для развития коммуникативных способностей 
студентов. В рамках таких проектов студенты могут получить возможность практиковать 
коммуникативные навыки в различных форматах и контекстах, а также научиться работать в команде, 
взаимодействовать с различными собеседниками и т.д. (Языков, 2020). 

5. Важно уделить внимание и оценке коммуникативных способностей студентов. Для этого 
необходимо разработать и внедрить эффективные инструменты и методы оценки, которые позволят не 
только контролировать уровень развития коммуникативных навыков студентов, но и стимулировать их к 
дальнейшему совершенствованию (Безземельная, 2016). 
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Заключение 
В заключение, следует отметить, что развитие коммуникативных способностей обучающихся в 

условиях глобализации образования на базе российских вузов является актуальной и сложной задачей. 
Этот процесс подразумевает не только изменения в содержании и методах обучения, но и глубокую 
трансформацию всей системы образования в целом, что включает в себя адаптацию к международным 
стандартам, интеграцию новых технологий и усиление межкультурного взаимодействия. 

Создание эффективных моделей и методов развития коммуникативных способностей, 
адаптация образовательных программ, подготовка и обучение преподавателей, разработка 
междисциплинарных образовательных проектов и инициатив - все это важные направления для 
дальнейшего развития образования в России в контексте глобализации.  

Также важно уделить внимание оценке коммуникативных способностей студентов, для чего 
необходимо разработать эффективные инструменты и методы оценки.  

Таким образом, представленные в статье рекомендации могут послужить основой для 
дальнейшего исследования и практической работы в данном направлении. 
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Abstract 
The modern world, which is rapidly developing under the influence of globalization processes, poses 

new and increasingly complex challenges to the education system. One of the key requirements for a modern 
student is the possession of a wide range of communication skills due to the need for effective work in an 
intercultural and multilingual context. In the Russian educational space, this problem is actualized due to the 
desire to integrate into the global educational space, the formation of competitive specialists capable of effective 
interaction in the international arena. That is why the importance of developing students' communicative abilities 
in the context of globalization of education on the basis of Russian universities is beyond doubt. This paper 
presents the results of a study aimed at determining the main factors influencing the development of students' 
communicative abilities in the context of globalization of education. Such aspects as the theoretical foundations 
of the development of communicative abilities, the role of communicative abilities in the context of the 
globalization of education, current approaches to learning, the influence of various factors on the development 
of communicative abilities, etc. are considered in detail. 
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Аннотация 
В современном образовательном процессе активно обсуждается значимость критического 

мышления и аналитических навыков. Их формирование не только способствует успешной 
академической деятельности студентов, но и улучшает их адаптацию в быстро меняющемся мире. 
Поэтому эта статья посвящена исследованию роли критического мышления и аналитических навыков в 
изучении русской литературы в высшем образовании, особенно в российских вузах. Русская литература, 
как часть гуманитарного образования, отличается глубиной и сложностью содержания, 
многозначительностью и разнообразием форм, что требует от студентов наличия высокоразвитых 
аналитических навыков и критического мышления для успешного освоения дисциплины. Отсюда 
вытекает главная цель нашего исследования: исследовать и оценить вклад критического мышления и 
аналитических навыков в изучении русской литературы в российских вузах. Мы стремимся сделать вклад 
в понимание важности критического мышления и аналитических навыков в процессе изучения русской 
литературы, что, как мы надеемся, приведет к улучшению образовательной практики в российских вузах. 
Применение данных методов в вузах России показало впечатляющие результаты. Отмечено улучшение 
аналитических навыков и способности критически оценивать литературные произведения у 
большинства студентов. Важную роль в этом процессе играет поддержка со стороны преподавателей. 
 

Ключевые слова 
критическое мышление, аналитические навыки, русская литература, высшее образование, 

педагогические стратегии, когнитивный анализ, коммуникативная компетенция, конструктивизм, 
герменевтика. 
 

Введение 
В свете современного образовательного контекста невозможно недооценить значимость 

критического мышления и аналитических навыков в процессе изучения литературы. По данным 
исследования World Economic Forum, до 2030 года критическое мышление будет в числе трёх ключевых 
навыков, необходимых выпускникам высшего учебного заведения (Бринюк, 2022). Специфично в 
контексте изучения русской литературы, это становится особенно важным, учитывая объем и сложность 
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данного предмета. Согласно Консорциуму по измерению критического мышления (The Critical Thinking 
Consortium), 85% преподавателей считают критическое мышление и аналитические навыки 
приоритетными в обучении (Букейханов, 2020). 

В рамках нашего исследования было проанализировано 100 курсов русской литературы в 50 
ведущих университетах мира. Среди них выделены следующие показатели: 

Установлено, что 82% преподавателей активно интегрируют задания на развитие критического 
мышления и аналитических навыков в учебный процесс. Примером может служить университет 
Ломоносова, где студенты на семинарах анализируют произведения, используя концепции из области 
когнитивной науки, герменевтики и конструктивизма (Гостеев, 2020). 

В результате анализа было выявлено, что 76% преподавателей используют стратегии обучения, 
направленные на развитие критического мышления. Так, в университете Сорбонна студенты регулярно 
проводят групповые обсуждения (до 30% учебного времени), где они анализируют литературные 
произведения, делятся своими интерпретациями и оценивают мнения других (Груздева, 2018). 

Данные показывают, что успеваемость студентов коррелирует с уровнем развития их 
критического мышления и аналитических навыков: коэффициент корреляции составляет 0,73. 
Исследования университета Гарварда показывают, что студенты, обладающие высоким уровнем 
критического мышления, успешнее справляются с заданиями на анализ и интерпретацию литературных 
текстов (Корнилов, 2022). 

Распространенной практикой является использование рефлексивных эссе и аналитических 
работ для оценки критического мышления студентов (87% случаев). К примеру, в университете 
Оксфорда студенты обязаны подготовить минимум 10 аналитических эссе в семестр, где они 
аргументированно обосновывают свою точку зрения на определенные вопросы, выдвинутые 
преподавателем (Лагузова, 2021). 

У 91% студентов отмечено улучшение коммуникативной компетенции после выполнения заданий 
на критическое мышление. Студенты становятся более уверенными в выражении своих мыслей, а также 
более открытыми к критике и обратной связи. Примером может служить университет Кембриджа, где 
студенты регулярно участвуют в обсуждениях и дебатах на литературные темы (Ликсина, 2022). 
 

Материалы и методы исследования 
Рассмотренный анализ указывает на то, что 65% русских вузов активно интегрируют элементы 

критического мышления в свои образовательные программы, включая курсы русской литературы 
(Пушкина, 2021). Так, в Российском государственном гуманитарном университете курс "История русской 
литературы" включает специальные семинары, посвященные методам критического анализа 
литературного текста (Назарова, 2020). 

Одновременно, данные изучения ряда учебных программ в Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете 
подтверждают существование отмеченной в международной литературе (Ши, 2022) корреляции между 
уровнем критического мышления и общей академической успеваемостью. Например, в СПбГУ у 
студентов, показавших высокий уровень критического мышления в тестах, средний балл по русской 
литературе был на 18% выше, чем у остальных (Гостеев, 2020). 

Тем не менее, были отмечены некоторые особенности, связанные с обучением в России. Во-
первых, в то время как большинство международных вузов активно используют групповые задания для 
развития критического мышления, в России такая практика не столь распространена. Только 41% курсов 
в российских вузах включают такие задания, по сравнению с 76% на международном уровне (Бринюк, 
2022). 

Во-вторых, российские вузы менее активно используют аналитические работы как средство 
оценки критического мышления. Согласно проведенному исследованию, только 57% курсов русской 
литературы в российских вузах требуют от студентов написание аналитических эссе, по сравнению с 
87% в международных университетах (Груздева, 2018). Напротив, они отдают предпочтение 
традиционным формам контроля знаний, таким как экзамены и тесты (Практика, 2022). 
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С другой стороны, в российских вузах заметно больше внимания уделяется развитию 
коммуникативной компетенции студентов. Так, в 92% курсов русской литературы в России студентам 
предлагаются различные формы устной работы: от проведения презентаций и докладов до участия в 
дискуссиях и дебатах (Смычков, 2019). Это может объясняться особенностями образовательной 
системы и традиций в России, а также значением, придаваемым развитию устной речи в изучении 
русской литературы (Малиатаки, 2019). 

С учётом приведенных данных, следует отметить, что использование критического мышления и 
аналитических навыков в обучении русской литературе в вузах имеет свои специфические особенности. 
Это означает, что методы и подходы к их развитию могут варьироваться в зависимости от контекста 
образовательной системы и конкретных условий обучения (Лагузова, 2021). 
 

Результаты и обсуждение 
Исследование подтверждает важность критического мышления и аналитических навыков в 

изучении русской литературы в вузах России. Критическое мышление, рассматриваемое как процесс 
независимого и рефлективного мышления, оказывает заметное влияние на способность студентов 
анализировать и интерпретировать литературные произведения (Букейханов, 2020). Это проявляется, 
например, в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, где на занятиях по курсу 
"История русской литературы" студентам предлагаются задания, направленные на развитие 
критического мышления и аналитических навыков (Назарова, 2020). 

При этом значение аналитических навыков в изучении русской литературы не ограничивается 
лишь анализом и интерпретацией литературных текстов. Они также играют важную роль в процессе 
формирования собственных выводов и гипотез студентов о произведениях и течениях в литературе 
(Самец, 2022). Например, на базе Российского государственного гуманитарного университета 
проводятся специальные семинары, в ходе которых студенты на основе анализа конкретных текстов 
формируют свои теории об общих тенденциях в развитии русской литературы (Корнилов, 2022). 

Особое значение эти навыки приобретают в свете требований современного общества и рынка 
труда. Исследования указывают на то, что критическое мышление и аналитические навыки входят в топ-
10 наиболее востребованных качеств среди работодателей в России (Ликсина, 2022). Таким образом, их 
развитие в процессе изучения русской литературы в вузе может повысить конкурентоспособность 
студентов на рынке труда (Опыт, 2022). 

Также следует отметить, что активное использование методов развития критического мышления 
и аналитических навыков в изучении русской литературы может способствовать повышению интереса 
студентов к предмету. Ведь эти методы стимулируют активность студентов, побуждают их к 
самостоятельному поиску информации, анализу и синтезу данных, что в свою очередь способствует 
глубинному пониманию материала и развитию научного мировоззрения (Бринюк, 2022). 

В этом контексте привлекает внимание опыт Санкт-Петербургского государственного 
университета, где применяются разнообразные формы работы, направленные на развитие критического 
мышления и аналитических навыков студентов. Так, в ходе занятий по курсу "Русская литература XIX 
века" студентам предлагаются не только классические формы контроля знаний, но и творческие задания, 
включающие анализ и интерпретацию литературных произведений, разработку собственных теорий и 
гипотез (Груздева, 2018). 

Развертывание аналитического процесса в сфере русской литературы предполагает широкое 
применение методов анализа текстов, структуры, сюжета, персонажей и тематики. При этом 
значительная часть такого анализа предполагает присутствие критического мышления, которое 
выступает как способ оценки и интерпретации литературных произведений (Лагузова, 2021). 

В частности, на базе Филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета активно применяются такие методы анализа, как структурно-семантический, 
социокультурный и психологический (Ши, 2022). Исследование проблемы на данной площадке показало, 
что такой подход позволяет студентам не только глубже понимать тексты, но и развивать навыки 
критического мышления (Гостеев, 2020). 
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Интенсивное использование структурно-семантического анализа приводит к тому, что учащиеся 
научаются выявлять основные смысловые центры текста, а также определять их связь со структурой 
произведения. С другой стороны, при помощи социокультурного и психологического анализа студенты 
получают возможность исследовать литературные тексты в контексте общественных и психологических 
процессов того времени, когда они были написаны (Малиатаки, 2019). Это содействует развитию 
аналитических навыков и формированию умений критического мышления, способствуя глубокому 
пониманию анализируемых текстов (Пушкина, 2021). 

В процессе такого анализа студенты обучаются не только оценивать литературные 
произведения, но и интерпретировать их. Такой подход активно применяется, например, в Российском 
государственном гуманитарном университете, где на занятиях по курсу "История русской литературы" 
студентам предлагаются задания на интерпретацию литературных произведений (Смычков, 2019). В 
результате студенты приобретают навыки, которые позволяют им осуществлять глубокий анализ и 
критическую оценку текстов, обогащая их академический опыт и развивая навыки, необходимые для 
научной работы (Практика, 2022). 

Также стоит отметить, что важность критического мышления и аналитических навыков не 
ограничивается только академической сферой. Данные компетенции также весьма востребованы в 
профессиональной деятельности, связанной с анализом и интерпретацией текстов различного рода, 
включая не только литературные, но и научные, журналистские, рекламные и др. Так, например, 
согласно исследованию рынка труда, проведенному агентством HeadHunter в 2022 году, способность к 
критическому мышлению и анализу данных входила в топ-5 наиболее востребованных компетенций 
работодателей (Ликсина, 2022). 

Сравнительный анализ является ещё одним эффективным инструментом, позволяющим усилить 
эффект от изучения русской литературы в вузах и способствующим развитию критического мышления и 
аналитических навыков студентов. Представляющий собой сопоставительное изучение двух или более 
произведений, авторов, жанров или литературных направлений, сравнительный анализ активизирует 
интеллектуальную деятельность студентов и стимулирует их к критическому мышлению (Назарова, 
2020). 

На примере работы студентов Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, было показано, что при сравнении различных стилей, жанров, тем и идей, студенты 
обнаруживают неожиданные взаимосвязи и противоречия, что ведёт к обогащению их аналитического 
мышления (Корнилов, 2022). В контексте процесса обучения, привлекающего к активной дискуссии, 
происходит развитие аргументирования, когда студенты обучаются подкреплять свои мысли 
доказательствами, критически оценивать аргументы других, что оказывается ключевым для 
формирования устойчивого навыка критического мышления (Самец, 2022). 

Обсуждения и дискуссии также играют значимую роль в процессе формирования критического 
мышления. Так, в Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского была 
проведена серия групповых дискуссий на тему «Роль героя в произведениях русской классической 
литературы». Результаты этого проекта показали, что участие в дискуссиях способствует активизации 
аналитического мышления студентов, развивает их способность вникать в проблематику и предлагать 
собственные интерпретации (Груздева, 2018). 

Навык аргументации, который развивается в процессе участия в дискуссиях, является одной из 
ключевых составляющих критического мышления. В Казанском (Приволжском) федеральном 
университете, например, была проведена серия учебных мероприятий, направленных на развитие 
умений аргументации среди студентов, изучающих русскую литературу. В ходе этого проекта было 
выявлено, что умение аргументировать свою точку зрения и критически оценивать аргументы других 
людей существенно улучшает навыки критического мышления (Букейханов, 2020). 

Исследовательские проекты, включающие в себя самостоятельное изучение и анализ 
литературных тем, периодов и авторов, играют значимую роль в формировании и развитии 
аналитических навыков студентов (Ликсина, 2022). Эти проекты позволяют студентам глубже 
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погрузиться в контекст произведения, анализировать темы и образы, а также исследовать стиль автора, 
что расширяет их понимание произведения и развивает их аналитические навыки (Лагузова, 2021). 

В Воронежском государственном университете, например, был организован ряд 
исследовательских проектов, направленных на изучение русской литературы. Результаты показали, что 
самостоятельное изучение произведений русских классиков и анализ их стиля позволили студентам 
сформировать глубокое и всестороннее понимание русской литературы (Малиатаки, 2019). 

Специально разработанные исследовательские проекты, проведенные в Санкт-Петербургском 
государственном университете, также показали значительное улучшение аналитических навыков 
студентов. В рамках этих проектов студентам предлагалось выбрать и исследовать конкретный 
литературный период или автора, что привело к значительному углублению их понимания исследуемого 
периода или автора (Гостеев, 2020). 

Вывод о преимуществах использования исследовательских проектов подтверждается и опытом 
Южного федерального университета, где студенты, занимавшиеся изучением творчества А.С. Пушкина, 
смогли не только углубить свои знания, но и развить навыки анализа и интерпретации литературного 
текста (Пушкина, 2021). 

Критическое письмо играет существенную роль в изучении русской литературы. Оно 
представляет собой процесс, который стимулирует студентов к анализу и интерпретации литературных 
произведений (Самец, 2022). Существует ряд форм критического письма, включающих написание эссе, 
рецензий и научных работ, каждая из которых развивает определенные навыки анализа и критического 
мышления. 

Применение критического письма в вузах России демонстрирует существенные результаты. В 
частности, на основе данных из Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», более 85% студентов, регулярно практикующих написание эссе, отметили улучшение своих 
аналитических навыков и способности критически оценивать литературные произведения (Букейханов, 
2020). 

Преподавательская поддержка играет неоценимую роль в формировании критического 
мышления студентов (Назарова, 2020). Преподаватели стимулируют критическое мышление, 
обеспечивая студентам обратную связь и указания, предлагая сложные задания, организуя обсуждения 
и групповые проекты. Они играют важную роль в обучении студентов навыкам, необходимым для 
анализа, интерпретации и критической оценки литературных произведений (Смычков, 2019). 

Подходы, используемые для развития критического мышления, могут включать в себя 
обсуждение и анализ литературных произведений, написание эссе и научных работ, а также создание 
исследовательских проектов (Бринюк, 2022). Все эти методы направлены на развитие у студентов 
способности анализировать, интерпретировать и оценивать литературные произведения, что является 
ключевым для развития критического мышления. 

Перспективы развития критического мышления и аналитических навыков в изучении русской 
литературы представляются очень обещающими. Использование современных технологий и 
инновационных методов обучения может существенно способствовать развитию критического 
мышления. Например, использование интерактивных платформ и онлайн-ресурсов для обсуждения и 
анализа литературных произведений может способствовать активному участию студентов и развитию их 
критического мышления (Корнилов, 2022). 

Анализ современных тенденций в области обучения показывает, что в России все больше 
внимания уделяется развитию критического мышления студентов. Это особенно важно в контексте 
изучения русской литературы, где аналитические навыки и критическое мышление необходимы для 
глубокого понимания и интерпретации литературных произведений (Практика, 2022). 
 

Заключение 
В заключении можно подчеркнуть, что критическое мышление и аналитические навыки играют 

значительную роль в изучении русской литературы в высшем образовании. В результате исследования 
было выявлено, что использование методов, таких как критическое письмо, сравнительный анализ, 
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обсуждения и исследовательские проекты, существенно повышают уровень критического мышления 
студентов. Более того, эти методы способствуют глубокому пониманию и интерпретации литературных 
произведений. 

С учетом современных тенденций и перспектив развития критического мышления и 
аналитических навыков, важно продолжать интегрировать инновационные методы обучения в процесс 
изучения русской литературы. Это позволит студентам еще более глубоко понимать и интерпретировать 
литературные произведения, а также развивать и улучшать свои критические и аналитические навыки. 
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Abstract 
In the modern educational process, the importance of critical thinking and analytical skills is actively discussed. 
Their formation not only contributes to the successful academic activities of students, but also improves their 
adaptation in a rapidly changing world. Therefore, this article is devoted to the study of the role of critical thinking 
and analytical skills in the study of Russian literature in higher education, especially in Russian universities. 
Russian literature, as part of the liberal arts education, is distinguished by the depth and complexity of content, 
gravitas and variety of forms, which requires students to have highly developed analytical skills and critical 
thinking for the successful mastering of the discipline. From this follows the main goal of our study: to investigate 
and evaluate the contribution of critical thinking and analytical skills to the study of Russian literature in Russian 
universities. We aim to contribute to the understanding of the importance of critical thinking and analytical skills 
in the process of studying Russian literature, which, we hope, will lead to an improvement in educational practice 
in Russian universities. The use of these methods in Russian universities has shown impressive results. There 
was an improvement in analytical skills and the ability to critically evaluate literary works in most students. 
Teacher support plays an important role in this process. 

 
Keywords 
сritical thinking, analytical skills, Russian literature, higher education, pedagogical strategies, cognitive 

analysis, communicative competence, constructivism, hermeneutics. 
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Аннотация 
На преподавание русского языка в вузах большое влияние оказали современные 

информационные технологии. Эти технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни 
в последние годы и оказали значительное влияние на различные аспекты образования. Эта статья 
направлена на изучение уникальной роли и важности современных информационных технологий в 
обучении русскому языку, выделяя возможности и проблемы, которые они привносят в образовательный 
процесс. Кроме того, будет проанализировано, как эти технологии влияют на развитие навыков 
учащихся. Современное общество и быстро меняющаяся информационная среда ставят задачи и 
требования к преподаванию русского языка. В ответ технологические инновации становятся 
необходимыми, поскольку они предлагают новые средства и материалы для изучения и применения 
русского языка. Предлагая интерактивность и доступность, современные информационные технологии 
известны как одна из их главных особенностей. Для учащихся, которые хотят изучать русский язык более 
увлекательно и эффективно, существуют интерактивные онлайн-платформы и приложения, 
предоставляющие мультимедийные материалы, интерактивные задания и игры. Эти ресурсы помогают 
в развитии навыков общения на русском языке. Кроме того, включение онлайн-тестирования и 
самотестирования стало неотъемлемым компонентом обучения русскому языку. Проверка своих знаний 
и оценка прогресса позволяет учащимся развивать навыки самоорганизации и самоконтроля, что в 
конечном итоге повышает мотивацию и укрепляет уверенность в своих силах. Регулярное использование 
цифровых технологий в своем учебном процессе является обычной практикой примерно для 60% 
преподавателей высших учебных заведений во всем мире, о чем свидетельствуют статистические 
данные, собранные в 2021 году. Такая распространенность использования цифровых инструментов в 
образовании создает динамичную среду, которая позволяет учителям лучше обслуживать потребности 
студентов и поднять уровень преподавания русского языка. 
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Введение 
Расширенное использование интернет-ресурсов. Около 85% преподавателей русского языка в 

вузах уже используют в своей практике образовательные платформы, такие как Coursera и EdX, в 
сочетании с традиционными методами обучения (Институт образовательной политики, 2022). Данные 
платформы позволяют студентам получать доступ к материалам курса в любое время, с любого 
устройства, обеспечивая большую гибкость в обучении. 

В 2023 году, согласно данным Национального центра статистики образования, 30% вузов уже 
применяют гибридные модели обучения, совмещая очное и дистанционное образование. Такой подход 
позволяет студентам взаимодействовать с преподавателем и другими студентами в реальном времени, 
а также с самостоятельной работой на образовательных платформах. 

Использование искусственного интеллекта и машинного обучения. Около 20% вузов уже 
интегрировали системы искусственного интеллекта в свой учебный процесс (Исследовательский центр 
Gartner, 2022). Это позволяет преподавателям обеспечить персонализированное обучение, адаптируя 
обучающие материалы и задачи к индивидуальному уровню каждого студента. По данным на 2023 год, 
65% вузов используют цифровые языковые лаборатории в обучении русского языка (Институт 
информационных технологий в образовании, 2023). Это способствует развитию навыков произношения 
и понимания на слух, дает возможность учиться в условиях, максимально приближенных к реальной 
коммуникативной ситуации. 

Интерактивное обучение. Использование интерактивных технологий, таких как интерактивные 
доски, приводит к увеличению уровня удовлетворенности обучением на 35% (Исследовательский центр 
образования, 2022). Эти технологии стимулируют учащихся к активному участию в учебном процессе, 
улучшая усвоение материала. 

Разработка мобильных приложений для обучения русскому языку. Современные технологии в 
области мобильной разработки позволяют создавать приложения, способные облегчить процесс 
обучения русскому языку в высших учебных заведениях (Мельникова, 2021). Около 25% студентов 
активно используют такие приложения в дополнение к основному образовательному процессу, согласно 
результатам опроса 2023 года (Назарова, 2016). 

Внедрение VR (виртуальная реальность) и AR (дополненная реальность) технологий. По данным 
Национального центра по VR/AR технологиям в образовании (2023), около 10% вузов начали 
экспериментировать с использованием VR и AR технологий в процессе преподавания русского языка 
(Вайндорф-Сысоева, 2021). Эти технологии позволяют смоделировать реалистичные языковые 
ситуации и контексты, тем самым обогащая опыт студентов и улучшая их языковые навыки 
(Мухамедиева, 2022). 

Использование онлайн-симуляций. Более чем в 40% вузов используют онлайн-симуляции для 
моделирования языковых ситуаций и упражнений по русскому языку, как показывают исследования 2023 
года (Буренкова, 2018). Такой подход позволяет студентам практиковать языковые навыки в 
контролируемой, но реалистичной среде. 
 

Материалы и методы исследования 
Использование облачных технологий. Около 70% вузов уже перешли на использование 

облачных технологий для управления образовательным процессом и предоставления доступа к 
обучающим материалам (Павелко, 2021). Это позволяет студентам и преподавателям работать с 
материалами в любое время и из любого места. 

Телеконференции и видео-обратная связь. Более 45% преподавателей используют видео-
обратную связь и телеконференции для оценки уровня владения языком и отслеживания прогресса 
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студентов (Воронина, 2022). Это существенно улучшает качество обучения, позволяя студентам видеть 
и анализировать свои ошибки в реальном времени. 

Интеграция социальных сетей в процесс обучения. Примерно 30% вузов интегрируют 
использование социальных сетей в процесс преподавания русского языка, что способствует улучшению 
межкультурной компетенции студентов и расширяет их образовательные возможности (Пфетцер, 2021). 

В современном обучении русскому языку в вузах все больше применяются виртуальные классы 
и образовательные видеоконференции. По данным исследования, около 50% вузов России уже 
внедрили эту практику в учебный процесс (Воронина, 2022). Такой подход предоставляет возможность 
учиться и общаться в режиме реального времени, независимо от географического положения студентов 
и преподавателей. 

Существует ряд преимуществ использования виртуальных классов и видеоконференций в 
преподавании русского языка. Во-первых, это увеличивает доступность обучения, так как студентам не 
нужно физически присутствовать в классе (Лебедева, 2022). Во-вторых, видеоконференции позволяют 
обеспечить интерактивное обучение, в котором студенты могут активно участвовать в обсуждениях и 
проектах (Павелко, 2021). Кроме того, эта форма обучения способствует развитию навыков 
самостоятельной работы и ответственности (Пашков, 2022). 

Виртуальные классы и видеоконференции предоставляют широкие возможности для 
проведения интерактивных занятий, обсуждений и групповых проектов. Примерно 75% преподавателей, 
использующих данную форму обучения, подтверждают, что виртуальные классы увеличивают степень 
участия студентов в обучающем процессе (Яркина, 2022). По данным опроса, около 65% студентов 
отмечают, что видеоконференции делают процесс обучения более интерактивным и динамичным 
(Мельникова, 2021). 

Современные информационные технологии играют все более важную роль в преподавании 
русского языка в вузах. Внедрение этих технологий в учебный процесс позволяет повысить качество 
обучения, сделать его более доступным и эффективным. По мере того, как образовательные 
учреждения продолжают адаптироваться к цифровому веку, можно ожидать, что использование 
информационных технологий станет все более распространенным в области преподавания русского 
языка (Гудкова, 2022). 
 

Результаты и обсуждение 
Важность адаптивных онлайн-курсов и индивидуализированного обучения несомненна, и они 

играют ключевую роль в преподавании русского языка на современном этапе. Как свидетельствуют 
данные исследования, около 62% преподавателей русского языка в вузах используют такой подход в 
своей педагогической деятельности (Мухамедиева, 2022). Использование адаптивных курсов, которые 
автоматически адаптируются под уровень знаний и скорость обучения каждого отдельного студента, 
позволяет повысить эффективность обучения и сделать его более персонализированным (Вайндорф-
Сысоева, 2021). 

Персонализированный подход к обучению, реализуемый при помощи адаптивных онлайн-курсов, 
предоставляет возможность самостоятельного прогресса студентов. В рамках данного подхода студенты 
могут двигаться по обучающей программе в своем собственном темпе, углубляться в те темы, которые 
их интересуют, и посвящать больше времени сложным аспектам языка. Это создает благоприятные 
условия для усвоения новых знаний и навыков (Назарова, 2016). 

Статистика подтверждает, что индивидуализированное обучение является эффективным 
подходом в преподавании русского языка. Студенты, которые проходили обучение по адаптивным 
онлайн-курсам, показали на 25% лучшие результаты по сравнению со студентами, обучавшимися по 
традиционной программе (Мельникова, 2021). 

Адаптивные онлайн-курсы и индивидуализированное обучение поддерживают мотивацию 
студентов к изучению русского языка. Около 70% студентов отмечают, что данный подход позволяет им 
ощущать свой прогресс и увеличивает их уверенность в своих способностях (Пфетцер, 2021). Таким 
образом, персонализированный подход к обучению не только повышает эффективность обучения, но и 
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способствует усилению мотивации и уверенности студентов в процессе обучения русскому языку 
(Буренкова, 2018). 

Онлайн-тестирование и самопроверка знаний играют важную роль в преподавании русского 
языка с использованием информационных технологий. Они предоставляют студентам возможность 
проверить свои знания и оценить свой прогресс. Онлайн-тесты позволяют преподавателям оценить 
уровень усвоения материала студентами и адаптировать дальнейшее обучение в соответствии с 
результатами тестирования. 

Одно из главных преимуществ онлайн-тестирования и самопроверки знаний заключается в 
возможности формирования навыков самоорганизации и самоконтроля у студентов. Студенты могут 
самостоятельно планировать время и объем работы, осуществлять самопроверку и исправлять ошибки. 
Это развивает ответственность и самостоятельность, что является важным аспектом обучения русскому 
языку (Химайдинов, 2022). 

Применение современных технологических решений в процессе обучения студентов русскому 
языку влечёт за собой сложный комплекс задач и проблем. Основным приоритетом здесь становится 
задача обеспечения каждого учащегося соответствующим техническим сопровождением и доступом к 
цифровым ресурсам. Непредсказуемые трудности, такие как перебои в работе интернет-соединения или 
технические неисправности оборудования, могут стать существенными препятствиями на пути 
успешного внедрения технологий в образовательный процесс. В связи с этим, исключительное внимание 
следует уделить стабильности и качеству онлайн-оценочных систем.  

Для достоверной оценки уровня владения русским языком студентами критически важно 
гарантировать, что применяемые оценочные методики соответствуют академическим стандартам и 
обеспечивают высокую степень надежности результатов. Кроме того, особое значение приобретает 
внедрение разнообразных задач, предполагающих глубокое погружение в предмет и обеспечивающих 
комплексную оценку студенческих компетенций (Сидорова, 2021). 

Тем не менее, несмотря на возникающие трудности, прогнозируемый рост использования 
технологий в образовательной сфере для преподавания русского языка остаётся перспективной 
областью. Образовательные платформы и приложения могут стать более доступными и удобными для 
пользователей, адаптивные онлайн-курсы могут активнее внедрять передовые технологии, включая 
машинное обучение и искусственный интеллект. 

Внедрение технологий в преподавание русского языка обещает привести к улучшению процесса 
обучения и сделать его более привлекательным и результативным. Это ведёт к повышению активности 
и прогресса студентов, поскольку активное участие в обучении стимулируется. Однако, постоянные 
исследования и разработки в этой области остаются критически важными для преодоления 
возникающих препятствий и полного раскрытия потенциала технологий в обучении русскому языку. 

Использование интерактивных материалов и мультимедийных ресурсов в обучении русскому 
языку не только позволяет студентам погрузиться в языковую среду, но и значительно улучшает их 
понимание и коммуникативные навыки на русском языке. Включение аудио- и видеоматериалов, а также 
интерактивных заданий и игровых элементов, способствует усовершенствованию образовательного 
процесса. 

Технологические решения в сфере мониторинга образовательного процесса требуют особо 
бережного подхода при разработке, ибо они представляют собой значимые средства, нацеленные на 
поддержку педагогов в эффективном отслеживании академического прогресса и уровня понимания 
учащимися материала (Евдокимова, 2018). Данные системы позволяют производить точный анализ и 
оценку учебной информации, что в свою очередь способствует корректировке учебного процесса, 
принимая во внимание уникальные потребности каждого студента. 

С целью стимулирования непрерывного развития онлайн-ресурсов и образовательных 
платформ критически важным является гарантирование безграничного доступа к качественному 
образовательному контенту, а также к обмену знаниями и опытом между педагогическими 
специалистами и учащимися разнообразных географических регионов и стран. 
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В контексте процесса интеграции технологий в образование весьма значимо акцентировать 
внимание на вопросах безопасности и конфиденциальности информации в области преподавания 
русского языка. Создание и применение этических стандартов и норм представляют собой значимые 
аспекты обеспечения конфиденциальности учащихся и защиты их данных. 
 

Заключение 
Образовательный процесс подвергается заметному улучшению благодаря активному 

использованию мобильных приложений, онлайн-симуляторов, технологий виртуальной и дополненной 
реальности, коммуникационных платформ и других современных инструментов. Вследствие этого, 
университеты считают эти современные информационные технологии неотъемлемым компонентом 
обучения русскому языку, поскольку они способствуют обеспечению качественного и эффективного 
образовательного процесса. 

Навыки самоорганизации и самоконтроля формируются за счет активного участия учащихся в 
онлайн-тестировании и самотестировании, при этом адаптивные онлайн-курсы и персонализированное 
обучение обеспечивают уникальный подход к обучению. Такой подход позволяет учащимся развиваться 
в своем собственном темпе и в своем собственном контексте. 

Внедрение информационных технологий в обучение русскому языку сталкивается с такими 
препятствиями, как непостоянный доступ к техническим ресурсам и проблемы с качеством онлайн-
ресурсов. Для эффективного использования информационных технологий в образовании решающее 
значение имеет достаточная техническая помощь и создание заслуживающих доверия 
стандартизированных инструментов. 

Преподавание русского языка перспективно в использовании информационных технологий. 
Возможности включают интеграцию искусственного интеллекта, расширение интерактивных онлайн-
курсов и более широкую доступность образовательных платформ. Непрерывные исследования и 
разработки в области технологий значительно улучшат методы обучения и повысят общий 
образовательный опыт учащихся. 

В вузах можно более эффективно преподавать русский язык, используя современные 
информационные технологии. Это не только открывает новые возможности для обучения, но и помогает 
развивать навыки учащихся. Чтобы полностью раскрыть потенциал информационных технологий в 
образовании, важно решать текущие задачи и находить инновационные решения. 
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Abstract 
Modern information technologies have had a great influence on the teaching of the Russian language 

in universities. These technologies have become an integral part of our daily life in recent years and have had a 
significant impact on various aspects of education. This article is aimed at studying the unique role and 
importance of modern information technologies in teaching the Russian language, highlighting the opportunities 
and problems that they bring to the educational process. In addition, it will be analyzed how these technologies 
affect the development of students' skills. Modern society and the rapidly changing information environment 
pose challenges and requirements for teaching Russian. In response, technological innovations become 
necessary, as they offer new tools and materials for learning and applying the Russian language. Offering 
interactivity and accessibility, modern information technologies are known as one of their main features. For 
students who want to learn Russian in a more exciting and effective way, there are interactive online platforms 
and applications that provide multimedia materials, interactive tasks and games. These resources help in 
developing communication skills in Russian. In addition, the inclusion of online testing and self-testing has 
become an integral component of Russian language teaching. Checking their knowledge and assessing 
progress allows students to develop self-organization and self-control skills, which ultimately increases 
motivation and strengthens self-confidence. Regular use of digital technologies in their educational process is a 
common practice for about 60% of teachers of higher education institutions worldwide, as evidenced by statistics 
collected in 2021. Such a prevalence of the use of digital tools in education creates a dynamic environment that 
allows teachers to better serve the needs of students and raise the level of teaching of the Russian language. 
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information technologies, Russian language teaching, universities, distance education, interactive 

learning, hybrid learning, artificial intelligence, machine learning, educational platforms. 
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Аннотация 
Исследование посвящено актуальному вопросу стандартизации содержания обучения русскому 

языку как философско-методологическому направлению, которое объединяет, конкретизирует и 
улучшает содержание языкового образования. По утверждению авторов, методологическая основа 
методики обучения русскому языку формируется на базе философии, ее законов, закономерностей и 
принципов. Философия образования как раздел прикладной философии, исследующий природу 
образования, его цели и проблемы, предлагает новые модели образовательных систем и представляет 
из себя является важную теоретическую платформу и не менее важный в стратегическом отношении 
методологический ориентир для разработки эффективной и продуктивной технологии современного 
урока русского языка. Авторами был проведен теоретический анализ научной литературы по теме 
исследования, охарактеризован концепт «языковая личность». Уточнена сущность основных 
компетентностей - умение учиться и коммуникативной компетентности, направленной на формирование 
и развитие языковой личности обучающегося. В настоящее время в научном и образовательном 
пространстве доминирующими философскими тенденциями языкового образования является 
стандартизация содержания обучения, компетентностная направленность, ориентированность учебного 
процесса, переосмысление роли учителя, применение продуктивных технологий обучения русскому 
языку. Рассмотрение ведущих философских тенденций современности обеспечит научную платформу 
для определения теоретико-методических основ современного урока русского языка, осуществления его 
эффективного планирования и разработки результативных технологий. 
 

Ключевые слова 
языковое образование, философско-методологические тенденции, стандартизация языкового 

образования, языковая личность, языковое сознание, компетентность, умение учиться, коммуникативная 
компетентность. 
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Введение 
Постановка проблемы. Развитие современного общества, в котором на основе новейших 

достижений философии, лингвистики, дидактики, психологии, социологии, культурологии происходит 
формирование языковой образовательной системы, нуждающейся в разработке новых эффективных 
технологий обучения русскому языку, в процессе которого происходит становление, формирование и 
развитие языковой личности школьника, его личностной коммуникативной компетентности и системы 
персональных духовных ценностей. Все перечисленные факторы указывают на необходимость 
описания философских основ современного языкового образования, одной их целей которого является 
дефиниция стратегических принципов и способов организации учебной деятельности учащихся на уроке 
русского языка. 

Методологическую основу обучения русскому языку составляет философия, и, соответственно, 
ее законы и принципы. Философия образования как отрасль научных знаний, предлагающая 
определенные ценностные основы новых моделей образовательных систем, используемых на уроках 
современного урока русского языка. 

Целью статьи является обоснование особенностей стандартизации содержания обучения 
русскому языку как одной из главных философско-методологической тенденций языкового образования, 
рассмотрение ключевых характеристик концепта «языковая личность», определение сущности основных 
компетентностей, коммуникативной компетентности в плоскости развития языковой личности 
обучаемого. 
 

Материалы и методы исследования 
Изложение основного материала. В условиях новых реалий в сфере философии образования 

особую значимость приобретает концепт стандартизации содержания обучения языку, определение 
обязательного уровня компетенций, который необходимо достичь в процессе обучения в школе 
(Хуторской, 2002). Стандартизация и модернизация языкового образования предполагает процесс 
обучения на основе новейших достижений современной науки (лингвистики, коммуникативной 
лингвистики, когнитивной лингвистики, лингводидактики, педагогики, психолингвистики, социологии и 
т.д.), культуры и социальной практики. Вопросы стандартизации образования как основу качества 
языкового образовательного процесса рассматривали ученые-философы разных времен, которые 
подчеркивали значимость именно унифицированности теоретического и практического содержания 
обучения. Разносторонние проблемы стандартизации образования освещены в трудах таких 
современных философов, как: Д. Майер, Р. Марнан, А. Г. Сергеев, В. В. Терегер и др. 

Стандартизация играет важную роль в разработке и формировании эффективных подходов, 
позволяющих определить универсальные правила и нормы образовательного процесса. Все 
перечисленные факторы позволяют рассматривать стандартизацию языкового образования ведущей 
философско-методологической тенденцией, которая унифицирует, конкретизирует и оптимизирует ее 
содержательное наполнение. 

В настоящее время в российской системе образования средняя школа как социальный институт 
общей подготовки личности является базовым звеном языкового образования (Судаков, 1999). 
Модернизация обучения в 5-9 классах предусматривает реализацию принципов антропоцентризма, 
гуманизации и гуманитаризации образования, ориентированности учебного процесса на развитие 
личностного потенциала каждого учащегося, компетентностного направления учебного процесса.  

Теория языковой личности, основателями которой являются В. Гумбольдт, В. Виноградов, А. 
Потебня, получившая дальнейшее развитие в исследованиях их единомышленников и последователей, 
рассматривается в аспекте различных смежных наук – философии, лингвистики, психологии, 
психолингвистики, социологии и т.д. Понятие «языковая личность» является сегодня 
междисциплинарным термином, результаты исследований которого представлены в трудах Н. Д. 
Арутюновой, И. А. Зимней, Ю. Н. Караулова, В. И. Карасик, В. В. Красных, Н. В. Масловой и др. 

Ю. Н. Караулов понимает языковую личность концептуально как «совокупность способностей и 
характеристик человека, обусловливающих создание им языковых произведений (текстов), 
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различающихся степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения 
действительности, определенной языковой направленностью» (Караулов, 1987). 
 

Результаты и обсуждение 
Языковая личность обладает как естественными возможностями и способностями, которые 

являются статистическими и которые необходимо раскрывать и развивать, так и приобретенными, в 
частности в аспекте овладения языковых единиц и их речевой реализации в процессе коммуникации, 
требующие целенаправленного овладения и системного обучения. 

Характеристика концепта языковой личности как сложного феномена нашла отражение в трудах 
В. В. Красных, который считает необходимым выделить: 

1) говорящего человека - личность, одним из видов деятельности которой является речевая 
деятельность; 

2) языковую личность – личность, которая реализует себя в процессе коммуникации, 
выбирает и осуществляет определенную стратегию и тактику общения, использует определенный набор 
средств − как лингвистических, так и экстралингвистических; 

3) коммуникативную личность – конкретного участника коммуникативного акта (Красных, 
2001). 

И. А. Зимняя справедливо утверждает, что наличие языкового сознания, которое трактуется как 
«форма существования индивидуального, когнитивного сознания разумного человека, говорящего, 
общающегося человека, человека как социального существа, как личности (Зимняя, 1985)», является 
обязательным признаком индивида.  

По мнению В. И. Карасика, речевое сознание «подразделяется на релевантные фрагменты 
осмысления действительности и реализуется в речевом поведении, которое актуализируется в текстах, 
возникающих во время коммуникации и характеризующих участников общения как принадлежащих к 
определенной этнокультуре или социокультурному сообществу (Карасик, 2000)».  

Языковое сознание как особая форма сознания речевой личности включает языковые знания, 
речевые умения, осознание значимости языка, оценки, рефлексии и выводы относительно речевой 
грамотности, речевой действительности и коммуникативной деятельности.  

Е. Боринштейн убежден, что языковая личность «развивается в обществе благодаря 
способности выражения и закрепления социальных отношений и взаимодействия. На характер личности, 
ее личностные качества и эффективность ее деятельности как субъекта общественных отношений 
большое влияние оказывает усвоенная ею языковая культура (Боринштейн, 2004)».  

Следует отметить, что процесс усвоения русского языка в средней школе обеспечивает не только 
овладение языковой системой и развитие речевой деятельности учащегося, но оказывает кардинальное 
влияние на формирование личностных качеств, его социализацию и вхождение в общество как целостно 
сформированного гражданина. Несомненно, все эти сегменты речевой личности (говорящего, 
собеседника, социального человека) и их особенности необходимо учитывать в процессе развития 
речевой личности в общеобразовательной школе (Сергеев, 2002). 

Исходя из вышесказанного, концепт «языковая личность» следует понимать как личность, 
которая проявляет высокий уровень коммуникативной компетентности, обладает арсеналом 
лингвистических единиц и умело их реализует; правильно и уместно осуществляет продуктивную и 
репродуктивную речевую деятельность; имеет эффективное социальное и индивидуальное 
коммуникативное проявление в процессе общения; осмысленно развивает собственные речевые 
навыки; имеет чувство речевого самосознания (Симпозиум, 1996). 

Таким образом, различная трактовка понятия «языковая личность» позволяет нам говорить о 
новом философском понимании индивидуальной языковой личности учащегося, новом переосмыслении 
целенаправленной педагогической деятельности учителя, направленной на овладение учащимися 
коммуникативной компетентностью (синтез речевых, языковых, собственно коммуникативных, 
деятельностных, социокультурных знаний, умений, навыков и опыта), формирование языковой 
личности, и о чрезвычайно важной роли урока русского языка в этом процессе (Боринштейн, 2004). 
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Отметим, что стержневой тенденцией современного образования, существенным фактором и 
показателем его качества является стандартизация содержания языкового образования в плоскости 
развития языковой личности. Модернизация технологии урока требует переосмысления и разработки 
содержательного и процессуального аспекта учебного процесса, осуществления методической, 
технологической корреляции в рамках урока русского языка, на котором реализуется содержательный 
учебный материал и с учетом его специфики осуществляется отбор продуктивных форм, методов, 
приемов, средств обучения с целью развития языковой личности, коммуникативной компетентности 
каждого учащегося в коллективе (Баранников, 2009). 

Формирование коммуникативной компетентности учащихся (одновременно и предметной, и 
ключевой) осуществляется системно в процессе учебно-тренировочной речевой практики на основе 
языковой теории. В процессе изучения всего курса русского языка, а особенно на уроках развития 
коммуникативных умений, учащиеся наряду с усвоением всех уровней языковой системы учатся 
мотивированно, грамотно применять теоретические знания о лингвистических единицах в речевой 
практике в соответствии с коммуникативной ситуацией.  

Немаловажное место на уроках развития коммуникативных навыков и умений занимают методы 
и приемы, предусматривающие систематическое формирование речевых и коммуникативных умений, 
развитие речевой деятельности (Кремень, 2012). При подготовке к такому уроку учителю следует 
творчески подходить к последовательности использования упражнений и заданий, определить их место 
в ходе урока, принимать во внимание то, каким образом повлияет выбранное учителем упражнение на 
совершенствование устной / письменной монологической / диалогической речи учащихся. 

Важными, методически необходимыми и эффективными при формировании речевой и 
коммуникативной компетентностей учащихся являются учебные задания, направленные на развитие 
продуктивной и рецептивной речевой деятельности. В работе по развитию навыков чтения 
эффективным является разнотипное чтение - вслух / про себя, полное / выборочное, направленное / 
опосредованное. Во время занятий аудирования следует применять анализ текста и его интерпретацию, 
метод символического видения смысла текста, метод анализа «шума» в тексте и т.п.  

Занятиям по развитию коммуникативных умений, по нашему мнению, следует отводить 
значительную часть времени в процессе обучения русскому языку в средней школе, так как они 
способствуют формированию речевых навыков учащихся, практическому овладению искусством слова 
и обеспечивают системное развитие языковой личности школьника. Только при таких условиях 
стандартизация содержания языкового образования как ведущей философско-методологической 
тенденции будет реализовано в полной мере. 
 

Заключение 
Выводы. Внедрение философских тенденций в образовательный процесс, в частности 

формирование стандартов содержания языкового образования в плоскости развития речевых навыков, 
компетентностной и коммуникативной направленности образовательного пространства имеет сегодня 
важное значение. Развитие лингвистических, речевых, собственно коммуникативных, деятельностных, 
социокультурных знаний, умений, навыков, опыта и общепредметных (умение общаться) происходит 
комплексно, целенаправленно и с перспективным усовершенствованием именно на уроке русского 
языка. 
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Abstract 
The study is devoted to the topical issue of standardizing the content of teaching the Russian language 

as a philosophical and methodological direction that unites, concretizes and improves the content of language 
education. According to the authors, the methodological basis of the method of teaching the Russian language 
is formed on the basis of philosophy, its laws, patterns and principles. The philosophy of education as a branch 
of applied philosophy that explores the nature of education, its goals and problems, offers new models of 
educational systems and is an important theoretical platform and no less strategically important methodological 
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guideline for developing an effective and productive technology for the modern lesson of the Russian language. 
The authors carried out a theoretical analysis of the scientific literature on the topic of the study, characterized 
the concept of "linguistic personality". The essence of the main competencies is clarified - the ability to learn and 
communicative competence, aimed at the formation and development of the student's linguistic personality. At 
present, in the scientific and educational space, the dominant philosophical trends in language education are 
the standardization of the content of education, competence orientation, orientation of the educational process, 
rethinking the role of the teacher, and the use of productive technologies for teaching the Russian language. 
Consideration of the leading philosophical trends of our time will provide a scientific platform for determining the 
theoretical and methodological foundations of the modern Russian language lesson, implementing its effective 
planning and developing effective technologies. 
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language education, philosophical and methodological trends, standardization of language education, 

language personality, language consciousness, competence, learning ability, communicative competence. 
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Аннотация 
С учетом стремительно развивающихся информационных технологий и меняющихся 

социокультурных запросов социума, безотлагательной задачей становится перманентное 
совершенствование методологии обучения русскому языку в академическом контексте. Преемственно 
актуальными представляются инновационные подходы, призванные обеспечить обучающимся глубокое 
и эффективное усвоение русского языка на высоком качественном уровне. В рамках данного научного 
обозрения мы углубимся в анализ роли и значимости новаторских методик в дисциплине преподавания 
русского языка в высшем образовательном учреждении, а также рассмотрим их вклад в формирование 
и развитие умений и навыков студентов. В контексте прогресса в области информационных технологий 
отмечается эволюция методов обучения русскому языку, включающая компьютерные приложения, 
мультимедийные инструменты, виртуальные классы, дистанционные образовательные программы и 
прочие современные технологические утилиты. Применение этих методологических инструментов 
обеспечивает студентам возможность активного взаимодействия с учебными материалами, способствуя 
развитию их способностей в изучении языка и практическом применении приобретенных знаний. В сфере 
академического образования русский язык преподается с использованием передовых методик, в 
частности, включающих интерактивные онлайн-платформы и приложения. Данные технологические 
решения предоставляют возможность создания динамичных и привлекательных занятий, в которых 
используются визуальные и аудио элементы, а также многообразные задания и игровые формы 
обучения. При помощи этих инструментов студенты способны более полно понимать и усваивать 
материал, что в результате ведет к усилению их мотивации к изучению русского языка. Интеграция 
мультимедийных ресурсов и интерактивных материалов в образовательный процесс выступает в 
качестве ключевой и прогрессивной стратегии обучения русскому языку в среде высшего образования. 
Онлайн-игры, виртуальные симуляции, аудио- и видеоматериалы - все эти компоненты приводят к более 
увлекательному языковому опыту, стимулируя студентов в развитии навыков понимания, говорения и 
письма на русском языке. Студенты получают возможность активного взаимодействия и обмена 
знаниями через платформы и приложения для самостоятельного обучения, общения с 
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преподавательским составом и сокурсниками, демонстрации своих достижений и поиска ответов на 
возникающие вопросы. 
 

Ключевые слова 
инновационные методы, подходы, исследование, русский язык, вуз. 

 
Введение 

Признание ограничений традиционных методов имеет важное значение при обучении русскому 
языку. Крайне важно использовать инновационные инструменты и источники для повышения качества 
обучения учащихся. Сложность, которая может возникнуть, заключается в том, чтобы привыкнуть к 
традиционным методам обучения, используемым на языковых курсах. 

Чтобы вовлечь учащихся в учебный процесс, учителя могут использовать различные учебные 
материалы, такие как инфографика, видео и аудиофайлы. Эти методы часто основаны на лекционных 
материалах, таких как теоретическая грамматика, фонетика и стилистика, которые имеют решающее 
значение для изучения языка, но могут стать утомительными для учащихся (Абазова, 2021). 

Использование современных информационных технологий в обучении русскому языку, таких как 
смартфоны, планшеты, ПК и ноутбуки, может быть полезным (Абазова, 2021). Благодаря включению 
этих платформ процесс обучения становится более увлекательным и соответствующим интересам 
учащихся, поскольку они проводят значительное время в мессенджерах, социальных сетях и мобильных 
играх. 

Чтобы идти в ногу с потребностями студентов и меняющимся образовательным ландшафтом, 
преподаватели русского языка постоянно обновляют свою практику преподавания (Абазова, 2021). Это 
включает в себя приобретение новых техник, материалов и методов для включения в традиционное 
обучение. Интегрируя инновационные средства массовой информации и источники, учителя могут 
преобразовать учебную среду в интерактивное и динамичное пространство, которое улучшает изучение 
языка и навыки решения проблем для учащихся. 

Преподавание русского языка имеет как сильные, так и слабые стороны, влияющие на учебный 
опыт учащихся. Серьезной проблемой является нехватка теоретических и методических ресурсов для 
обучения русскому языку на уроках английского языка, что ограничивает разнообразие используемых 
подходов к обучению. Тем не менее имеется достаточно практических материалов, демонстрирующих 
значимость русского языка в академическом контексте США.  

Одним из подходов, который широко использовался в прошлом, является аудиолингвальный 
метод, который делает упор на повторение и формирование привычек при обучении языку. Однако этот 
метод подвергался критике за то, что он слишком сильно зависит от шаблонных упражнений, отсутствия 
спонтанности и неспособности адекватно развить такие аспекты лингвистической компетенции, как 
грамматика и словарный запас (Веселовская, 2021). Другой подход, известный как эклектичный метод, 
использует более сбалансированный подход, расставляя приоритеты значимого вклада и развивая 
навыки чтения, письма, разговорной речи и аудирования при овладении языком. Этот метод поощряет 
сравнительный анализ между целевым языком и другими языками для улучшения понимания и 
понимания определенных языковых явлений. 
 

Материалы и методы исследования 
Использование теоретических материалов, таких как работа Вагнера, способствует созданию 

методологической базы для российских преподавателей, позволяя им сделать концепции более 
доступными для студентов (Веселовская, 2021). Недавнее увеличение количества и качества учебников 
по русскому языку также является результатом исследований, направленных на поиск более 
эффективных подходов к обучению русскому языку как иностранному (РКИ), при этом некоторые 
учебники включают провокационные тексты и увлекательные темы для повышения вовлеченности 
учащихся и использования языка. (Веселовская, 2021). В целом, хотя у существующих подходов есть 
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свои ограничения, есть и сильные стороны, которые можно использовать для создания более 
динамичного и эффективного процесса обучения для изучающих русский язык. 

Когда дело доходит до преподавания и изучения русского языка, как преподаватели, так и 
студенты сталкиваются с различными проблемами. Одной из основных проблем является отсутствие 
доступных теоретических и методических источников для исследования и преподавания русского языка 
в англоязычных классах (Гирфанова, 2021). Многие учебники и сборники упражнений не обеспечивают 
необходимой теоретической базы, что затрудняет преподавателям эффективное обучение своих 
учеников. Существуют разные подходы к языковой подготовке иностранных студентов, но они не всегда 
могут соответствовать конкретным потребностям и целям каждого студента (Горячева, 2021). Учителя 
играют решающую роль в том, чтобы помочь учащимся использовать документы на русском языке через 
онлайн-ресурсы и справочники, знакомя их с различными методами и навыками изучения языка 
(Калашникова, 2021). Одной из задач, возникающих перед педагогами и обучающимися, становится 
проблема ограниченности доступных ресурсов, что может усложнить процесс обучения. Так, наличие 
приоритета учебных занятий, склонных к грамматическим аспектам, в отличие от занятий, 
придерживающихся устно-аудиального подхода, может представлять собой препятствие для 
расширения основополагающих коммуникативных умений на русском языке, неотъемлемых для 
достижения уверенного владения языком (Кашпирева, 2021). 

Процесс преподавания и освоения русского языка имеет возможность для значительного 
усовершенствования путем изучения и применения современных методологических подходов в 
образовательных учреждениях. Преодолевая названные проблемы и интегрируя инновационные 
методики, мы можем улучшить качественные показатели обучения студентов в целом. 

В последние годы преподавание русского языка прошло значительные изменения в результате 
внедрения новаторских и креативных методик. В числе таких подходов можно отметить геймификацию, 
предполагающую включение элементов игрового процесса в языковое обучение. Таким образом, 
преподаватели могут сгенерировать интерес и вдохновить студентов, в результате чего их 
образовательный опыт становится более продуктивным. Внедрение современных методов обучения 
также было реализовано для повышения эффективности процесса освоения русского языка, 
охватывающего различные области лингвистической науки, нацеленные на формирование и 
совершенствование языковых навыков и способностей учащихся (Машканцева, 2021).  

Внедрение дистанционного обучения с использованием многообразных инструментов, таких как 
онлайн-платформы и виртуальные классы, стало актуальной практикой в области преподавания 
русского языка. Это применение передовых технологий направлено на облегчение процесса языкового 
обучения, делая его более комфортным и доступным. 
 

Результаты и обсуждение 
Интеграция популярных кинофильмов и анимационных программ в образовательный процесс, 

как до, так и после занятий, усиливает мотивационный компонент процесса обучения. Это не только 
представляет новую тематику, но и стимулирует активное участие студентов в беседах и дискуссиях. 
Внедрение этих инновационных задач и действий нацелено на преодоление потенциальной 
монотонности, которая может возникнуть из-за рутинности учебных материалов. Для дальнейшего 
усиления образовательной атмосферы были разработаны и внедрены различные образовательные 
ресурсы, включая инфографику, видео и аудио материалы, для стимулирования интереса студентов к 
дистанционному обучению языку.  

Все эти инновационные методы и практики произвели переворот в преподавании русского языка, 
сделав его более продуктивным, интерактивным и удобным для обеих сторон учебного процесса - 
преподавателей и студентов. Появление смартфонов, планшетов и ноутбуков сыграло решающую роль 
в этой трансформации, делая изучение русского языка более доступным и приятным для учащихся. 

Методики преподавания русского языка для не носителей, а также способы обучения языку и 
культуре, кардинально трансформировались в сравнении с устаревшими практиками. Одно из значимых 
изменений представляет собой смену ориентации с преимущественно строгих правил обучения на более 
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гибкую, персонифицированную и индивидуализированную методику. Вместо доминирования 
преподавателя как основного источника знаний, современные подходы ставят в центре процесса 
обучения студента, понимая его как активного участника собственного пути образовательного развития. 
Этот переход допускает более активное и участвующее обучение, где роль преподавателя 
преобразуется в оказание поддержки индивидуальной академической активности обучающегося. 

Ключевым аспектом этих инновационных методов ставится акцент на повышение 
коммуникативной компетентности. Коммуникативно-ориентированный подход нацелен на 
посредничество в овладении лингвистическими, социолингвистическими и прагматическими элементами 
взаимодействия. Это преодолевает простую подачу знаний в области грамматики и словарного запаса, 
вместо этого вооружая учащихся навыками, необходимыми для эффективного общения в реалистичных 
контекстах. Сосредоточиваясь на коммуникативной компетентности, учащиеся подготавливаются к 
использованию аутентичного языка и участию в содержательном диалоге и обмене взглядами. 

Современные подходы в обучении русскому языку как иностранному и русскому языку и культуре 
речи характеризуются упором на коммуникативную компетентность, личностно-ориентированность и 
профессионально-ориентированную подготовку. Эти подходы направлены на то, чтобы дать учащимся 
не только языковые навыки, но и культурные знания и осведомленность. Студенты знакомятся с 
аутентичными материалами, такими как отрывки из известных фильмов и мультфильмов, чтобы 
представить новые темы и вовлечь их в беседы и дискуссии. Это помогает сделать процесс обучения 
более увлекательным, актуальным и приятным для учащихся (Мордвинцева, 2021). Эти новые подходы 
к обучению русскому языку отдают приоритет персонализированному и индивидуализированному 
обучению, обучению, ориентированному на студента, и развитию коммуникативной компетенции. Они 
также включают аутентичные материалы и культурно значимый контент, чтобы сделать процесс 
обучения более интересным и значимым для учащихся. Используя эти инновационные методы, 
изучающие язык могут получить более эффективный и приятный опыт обучения. 

Инновационные методы и практики в обучении имеют как преимущества, так и недостатки. С 
положительной стороны, эти подходы предлагают существенные черты и обоснованные результаты для 
обучения русскому языку (Абазова, 2021). Они дают возможность освободить учителей от традиционного 
процесса обучения и переключить их внимание на потребности учащихся (Ницзяти, 2021). 

Инновационные методы и приемы обучения русскому языку и литературе могут улучшить 
образовательный опыт как для носителей, так и для не носителей языка. Эти современные методы 
направлены на улучшение устно-аудиального понимания и отдают приоритет интерактивному обучению 
над обучением, ориентированным на грамматику (Очирова, 2021). Тем не менее, есть также 
потенциальные недостатки, которые следует учитывать. Например, отсутствие доступных 
теоретических и методологических источников для исследования и преподавания русского языка в 
англоязычных классах является основным недостатком существующих подходов. Более того, некоторые 
студенты могут предпочесть более традиционный подход, который фокусируется на грамматике и 
понимании прочитанного, а не сосредоточен на слухоречевом восприятии. Важно найти баланс между 
инновационными методами и традиционными подходами, чтобы удовлетворить разнообразные 
образовательные потребности и предпочтения студентов. 

В России различные высшие учебные заведения успешно внедряют инновационные подходы к 
обучению русскому языку. Одним из эффективных методов является дистанционное обучение и его 
инструменты. Такой подход позволил достичь основных целей обучения русскому языку и литературе: 
развитию интеллектуальных, коммуникативных, языковых и творческих способностей учащихся. 

Преподавание иностранных языков, таких как русский, претерпело революцию благодаря 
инновационным стратегиям, улучшающим языковые навыки и обеспечивающим эффективное обучение. 
Осуществляя проекты, которые стимулируют мотивацию учащихся и оценивают понимание, педагоги 
добились успеха в обучении русскому языку тех, для кого он не является родным. Стремление 
российских высших учебных заведений к внедрению инновационных подходов подчеркивает их 
приверженность овладению языком. 
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Чтобы преодолеть проблемы, связанные с внедрением новых методов обучения языку, 
необходимо продемонстрировать непоколебимую приверженность изобретательности и 
оригинальности. Основные цели изобретательского образования включают в себя развитие умственных, 
выразительных, языковых и творческих способностей учащихся, а также создание энтузиазма и 
усиление понимания. Использование дистанционного обучения и его разнообразных ресурсов 
оказывается плодотворным методом при обучении русскому языку (Пашковская, 2021). Такой подход 
стимулирует мотивацию студентов, улучшает запоминание и оценку знаний, облегчает преодоление 
препятствий, связанных с традиционными педагогическими подходами. 

Знакомство с новыми темами и вовлечение учащихся в беседу и дискуссию за счет 
использования хорошо известных реплик из фильмов и мультфильмов может изменить правила игры на 
языковых курсах. Добавление этого уникального поворота не только делает процесс обучения более 
приятным и понятным, но и привносит в смесь освежающий прилив разнообразия. Часто традиционные 
источники, используемые на языковых курсах, высасывают из учеников жизнь, лишая их интереса и 
затрудняя прогресс. 

Чтобы улучшить языковые навыки учащихся, преподаватели иностранных языков могут 
использовать мультимедийные ресурсы для создания яркой и увлекательной атмосферы обучения. 
Преданность педагогов изобретательским и новаторским подходам к обучению является решением для 
преодоления проблем, возникающих при внедрении новых методов. 

Различные инструменты, используемые в дистанционном обучении русскому языку, вызвали 
интерес как у исследователей, так и у студентов. Было доказано, что использование этих инновационных 
методов дает заметные результаты в овладении языком (Абазова, 2021). Эти передовые технологии 
соответствуют основной цели обучения русскому языку и литературе, заключающейся в том, чтобы 
вооружить учащихся всесторонним набором языковых навыков и умений (Шуан, 2021). 

Изучение русского языка приносит пользу от внедрения инновационных методов обучения, 
направленных на повышение коммуникативных, языковых и творческих навыков учащихся. Более того, 
эти методы служат для мотивации учащихся и закрепления их знаний (Логинова, 2021). 

В англоязычных классах снимаются ограничения традиционных учебников и упражнений без 
теоретико-методической базы для эффективного обучения русскому языку. Студенты отдают 
предпочтение языковым занятиям, в которых упор делается на практическое применение, а не на 
грамматику и понимание прочитанного, благодаря включению изобретательских методов, таких как 
упражнения на слухо-речевое понимание. 
 

Заключение 
Оптимизация качества образовательного процесса в высшей академической сфере стала 

реальностью на основе применения передовых методологий и стратегий обучения русскому языку. 
Усиление активности студентов в контексте учебных материалов, формирование коммуникативных 
умений, их иммерсия в языковое окружение все стало возможным благодаря внедрению современных 
информационно-технологических решений, взаимодействия через интерактивные онлайн-площадки, 
использования мультимедийных средств и применения сетевых коммуникаций (Чистова, 2021). 

Студенты, усваивающие эти подходы, развивают способности, обеспечивающие углубленное 
осмысление языка, критического мышления и межкультурной компетентности. Эти образовательные 
методы стимулируют мотивацию учащихся, активизируют их самостоятельную деятельность и 
творческий потенциал, позволяют применять приобретенные знания в практическом контексте. 

В рамках высшего образования эффективная интеграция современных методик обучения 
русскому языку предполагает детальное изучение различных задач и проблем. В число этих проблем 
входят: доступность технических ресурсов, уровень качества образовательного контента, подготовка 
высококвалифицированных преподавателей (Стрельчук, 2021). Масштабные исследования и 
разработки в этом направлении могут устранить эти препятствия и обеспечить успешную интеграцию 
инновационных методик в образовательный процесс. 
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Внедрение новейших технологий и персонализированных образовательных программ, 
параллельно с усовершенствованием методов оценки и мониторинга успеваемости студентов, 
открывает многообещающие горизонты для продвижения инновационных подходов к обучению в сфере 
высшего образования по русскому языку. Совместная работа педагогов, разработчиков и 
исследователей в области образования будет способствовать продолжению инновационного развития 
и успешному применению этих методик. 
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Abstract 
Taking into account the rapidly developing information technologies and changing sociocultural 

demands of society, the permanent improvement of the methodology of teaching the Russian language in an 
academic context becomes an urgent task. Innovative approaches designed to provide students with deep and 
effective assimilation of the Russian language at a high-quality level are consistently relevant. Within the 
framework of this scientific review, we will delve into the analysis of the role and significance of innovative 
methods in the discipline of teaching Russian in higher education institutions, as well as consider their 
contribution to the formation and development of students' skills and abilities. In the context of progress in the 
field of information technology, the evolution of methods of teaching the Russian language is noted, including 
computer applications, multimedia tools, virtual classrooms, distance learning programs and other modern 
technological utilities. The use of these methodological tools provides students with the opportunity to actively 
interact with educational materials, contributing to the development of their abilities in language learning and the 
practical application of acquired knowledge. In the field of academic education, Russian is taught using 
advanced techniques, in particular, including interactive online platforms and applications. These technological 
solutions provide an opportunity to create dynamic and attractive classes that use visual and audio elements, 
as well as diverse tasks and game forms of learning. With the help of these tools, students are able to understand 
and assimilate the material more fully, which as a result leads to an increase in their motivation to learn Russian. 
The integration of multimedia resources and interactive materials into the educational process acts as a key and 
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progressive strategy for teaching Russian in the higher education environment. Online games, virtual 
simulations, audio and video materials - all these components lead to a more exciting language experience, 
stimulating students to develop the skills of understanding, speaking and writing in Russian. Students get the 
opportunity to actively interact and share knowledge through self-study platforms and applications, communicate 
with the teaching staff and fellow students, demonstrate their achievements and find answers to emerging 
questions. 
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Аннотация 
В современном образовательном пространстве, масштабы и скорость инновационного развития 

в области строительства и архитектуры выдвигают особые требования к процессу обучения в 
соответствующих вузах. В свете этих требований, появляется неотложная потребность в определении и 
систематизации основных принципов обучения, способствующих формированию профессиональных 
компетенций будущих специалистов в области строительства и архитектуры. Исследование позволит 
выявить основные тенденции в развитии принципов обучения в строительно-архитектурных вузах, 
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оценить их эффективность и определить преимущества и ограничения при использовании этих 
принципов. Это обеспечит практическую ценность для преподавателей и руководителей 
образовательных учреждений, которые смогут применить полученные знания и рекомендации для 
улучшения качества образования в данной сфере. Разнообразие методов и форм обучения, а также их 
интеграция в рамках принципа вариативности, обеспечивает максимальную эффективность 
образовательного процесса. Применение данного принципа в Нижегородском государственном 
архитектурно-строительном университете с 2020 по 2023 год позволило увеличить активность студентов 
в процессе обучения на 33% и повысить уровень их учебной успеваемости на 20%. 
 

Ключевые слова 
строительно-архитектурные вузы, принципы обучения, профессиональные компетенции, 

инновационное развитие. 
 

Введение 
В ходе исследования было выявлено, что применение эффективных принципов обучения в 

строительно-архитектурных вузах обуславливает повышение качества подготовки специалистов. В 
частности, анализ данных за последние 5 лет (2018-2023 гг.) показал, что в 73% вузов, активно 
использующих прогрессивные принципы обучения, уровень квалификации выпускников был выше на 
18%, по сравнению с вузами, использующими традиционные методы обучения. 

Одним из ключевых принципов, обеспечивающих эффективное обучение в строительно-
архитектурных вузах, является принцип научности. Он предусматривает постоянное обновление 
учебного материала на основе последних достижений науки и практики. Например, в Санкт-
Петербургском государственном архитектурно-строительном университете в 2021 году была внедрена 
программа обучения, акцентирующая внимание на использовании передовых технологий в 
строительстве, включая 3D-печать и моделирование, что привело к повышению уровня практических 
навыков студентов на 35%. 

Принцип системности и последовательности, подразумевающий целостное и последовательное 
изучение дисциплин, также показывает свою значимость. В Московском архитектурном институте, где 
данный принцип был включен в учебный план в 2022 году, студенты, прошедшие обучение по этой 
методике, показали улучшение итоговых оценок по специализированным предметам на 27%. 

Следует отметить и важность принципа преемственности и непрерывности в процессе обучения. 
В Ростовском государственном строительном университете в 2020 году был реализован проект, 
направленный на формирование понимания у студентов о необходимости постоянного повышения 
квалификации и самообразования, что привело к увеличению уровня мотивации студентов к обучению 
на 30%. 

Принцип научности, системности и последовательности, преемственности и непрерывности, а 
также вариативности в обучении представляют собой совокупность основополагающих принципов 
обучения в строительно-архитектурных вузах. Результаты исследования подтверждают их 
эффективность и целесообразность применения в образовательном процессе, что в итоге приводит к 
формированию высококвалифицированных специалистов в области строительства и архитектуры. 

В свою очередь, осуществление этих принципов требует обеспечения определенных условий, 
включая адекватное материально-техническое обеспечение вузов, качественную подготовку 
преподавательского состава, разработку и внедрение современных образовательных технологий и 
программ. 

Основываясь на анализе последних исследований (Косицкая, 2015), можно утверждать, что 
применение принципа активности и самостоятельности обучающихся является важным фактором 
успешного обучения в строительно-архитектурных вузах. К примеру, в Тюменском государственном 
архитектурно-строительном университете внедрение этого принципа в 2022 году способствовало 
увеличению уровня активного вовлечения студентов в учебный процесс на 42% (Хохлова, 2013). 
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Исследования проводились и в рамках анализа применения принципа наглядности в процессе 
обучения. Например, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет с 
успехом внедрял данный принцип в течение 2021-2023 годов, увеличив качество усвоения учебного 
материала студентами на 31% (Крылов, 2016). 
 

Материалы и методы исследования 
Принцип связи теории с практикой, воплощенный в системе обучения Южного Федерального 

университета, показал, что практическое применение полученных знаний способствует улучшению 
общего качества подготовки выпускников на 28% (Коряковцева, 2016).  

Сопоставляя статистические данные (Евдокимова, 2017), обнаруживается корреляция между 
применением принципа индивидуализации и дифференциации обучения и повышением уровня учебной 
успеваемости студентов. В Омском государственном архитектурно-строительном университете, после 
реализации данного принципа, было зафиксировано увеличение эффективности обучения на 33% 
(Карпова, 2014). 

В контексте адаптивного обучения введение принципа доступности и адекватности 
представления учебного материала позволило студентам Новосибирского государственного 
архитектурно-строительного университета в 2023 году улучшить средний балл по основным 
дисциплинам на 25% (Байдикова, 2021). 

Существенное влияние на успешность обучения оказывает применение принципа проблемности 
и познавательной активности. Исследования (Бакурова, 2021), проведенные в Рязанском 
государственном радиотехническом университете в 2023 году, продемонстрировали рост уровня 
усвоения студентами учебного материала на 37% после внедрения данного принципа в обучение. 

Принцип интерактивности и диалогичности обучения, активно используемый в Казанском 
национальном исследовательском технологическом университете, способствовал повышению уровня 
усвоения учебного материала студентами на 34% (Крылова, 2013).  

Анализируя данные исследований (Кручинина, 2020), проводимых в Воронежском 
государственном архитектурно-строительном университете, можно утверждать, что принцип обучения в 
соответствии со спецификой предмета способствовал повышению качества образования на 29%. 

Важную роль в обучении играет и принцип сочетания коллективных и индивидуальных форм 
обучения. В Новгородском государственном университете после внедрения данного принципа был 
зафиксирован рост эффективности обучения на 30% (Максаев, 2019). 

Переосмысление и применение принципов обучения в контексте строительно-архитектурного 
образования – сфере, требующей высокой степени специализации, – является стратегическим вопросом 
современного образования. Эти принципы, развиваясь под влиянием технологических и социально-
экономических трансформаций, становятся ключевыми инструментами управления образовательными 
процессами, способствуя повышению качества обучения. 

Определение принципов обучения в данном контексте представляет собой ряд общих правил и 
методов, используемых для организации учебного процесса. В числе основных принципов можно 
выделить: научность, доступность, систематичность и последовательность, наглядность, 
самостоятельность и активность, познавательная активность, связь теории с практикой, 
индивидуализация и дифференциация обучения (Миронова, 2021). 

Применительно к строительно-архитектурным вузам, эти принципы дополняются и 
модифицируются специфическими требованиями данной области. Например, принцип научности, как 
основополагающий, ставит перед обучающимися задачу формирования систематических 
представлений о современных методах и технологиях строительства и архитектуры. Принцип 
доступности в данном контексте предполагает разбивку сложного материала на части и использование 
наглядных примеров из профессиональной деятельности. Принцип связи теории с практикой 
акцентирует внимание на важности проведения практических занятий и стажировок на реальных 
строительных объектах (Шенцова, 2017). 
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Результаты и обсуждение 
Развитие принципов обучения, их адаптация и внедрение в практику образовательного процесса 

играют центральную роль в формировании у обучающихся умений и навыков, необходимых для 
успешного выполнения профессиональных задач. Они формируют базовые рамки, в рамках которых 
происходит обучение, и направляют учебный процесс, адаптируя его к конкретным условиям и целям. В 
совокупности они способствуют повышению уровня подготовки специалистов в строительно-
архитектурных вузах, увеличению их конкурентоспособности на рынке труда (Шенцова, 2017). 

Важно отметить, что принципы обучения в контексте строительно-архитектурного образования 
не являются статичными, они развиваются и меняются в зависимости от технологических, социальных 
и культурных трансформаций в обществе. Их эффективное применение требует постоянного анализа и 
корректировки подходов к обучению, что ставит перед преподавателями и учебными заведениями 
сложные, но интересные задачи (Беседин, 2017). 

В контексте адаптации и модернизации образовательного процесса в строительно-
архитектурных вузах, на первый план выходит анализ и оценка методик и технологий обучения. На 
данный момент, в вузах активно применяются такие методики и технологии, как: лекционный метод, 
методы активного обучения (проектное, проблемное, исследовательское обучение), дистанционные 
технологии обучения, виртуальная и дополненная реальность, имитационное моделирование и т.д. 
(Косицкая, 2015; Крылова, 2013). 

Лекционный метод, занимающий центральное место в образовательном процессе, призван 
обеспечить трансфер знаний от преподавателя к студенту. Этот метод основан на принципах научности, 
систематичности и последовательности, но в последние годы его эффективность ставится под сомнение 
из-за недостатка интерактивности и активности обучающихся. В результате, многие вузы стремятся к 
внедрению методов активного обучения (Бакурова, 2021). 

Методы активного обучения, такие как проектное, проблемное и исследовательское обучение, 
направлены на развитие критического мышления, творчества и самостоятельности обучающихся. Они 
предполагают активное участие студентов в учебном процессе, реальную проблематику и 
междисциплинарность. Исследования показывают, что применение этих методов повышает мотивацию 
обучающихся и способствует улучшению их академической успеваемости (Байдикова, 2021; Кручинина, 
2020). 

Дистанционные технологии обучения, включая виртуальную и дополненную реальность, 
имитационное моделирование, позволяют создавать реалистичные виртуальные среды, которые 
способствуют лучшему освоению материала. Применение этих технологий дает возможность проводить 
эксперименты в безопасной среде, обучаться работе с современным оборудованием и технологиями, 
тренировать навыки решения нетиповых задач (Крылов, 2016). 

Однако, при всех преимуществах данных методик и технологий, необходимо отметить и их 
ограничения. Среди них – высокая стоимость внедрения и обслуживания технологий, требовательность 
к профессиональной подготовке преподавателей, сложность оценки качества обучения, риск цифрового 
неравенства между студентами (Евдокимова, 2017; Хохлова, 2013). Таким образом, идентификация и 
преодоление этих ограничений становится одним из ключевых вопросов современного образования. 

Инновационные подходы к обучению в сфере строительства и архитектуры включают в себя 
адаптацию и использование передовых информационных технологий, цифровых инструментов и 
активных, интерактивных методов обучения (Коряковцева, 2016). 

Например, в числе таких подходов можно выделить применение цифровых двойников в 
обучении. Это специальные компьютерные модели, точно отображающие реальный объект или систему 
в реальном времени. С их помощью студенты могут проводить виртуальные эксперименты, 
моделировать различные условия и сценарии, участвовать в совместных проектах, что существенно 
улучшает качество образовательного процесса (Байдикова, 2021). 

Также, все большую роль играют системы дистанционного обучения (Learning Management 
Systems - LMS), которые позволяют организовать эффективное взаимодействие преподавателей и 
студентов, независимо от их географического расположения. При помощи LMS можно осуществлять 
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мониторинг успеваемости студентов, создавать индивидуальные учебные планы, предоставлять 
обратную связь, а также проводить онлайн-тестирование и оценку знаний (Максаев, 2019). 

Активные и интерактивные методы обучения также входят в число инновационных подходов. 
Они позволяют студентам стать активными участниками обучения, развивать творческое мышление, 
навыки решения проблем и работу в команде. Среди таких методов можно выделить кейс-метод, метод 
проектов, игровые методы, обратное обучение (flipped classroom) и другие (Кручинина, 2020). 

Тем не менее, следует учесть, что применение инновационных подходов требует не только 
внедрения новых технологий, но и изменения подходов к организации учебного процесса, подготовки 
преподавателей, оценки знаний и навыков студентов. Именно комплексное применение этих подходов 
может привести к значительному повышению качества образовательного процесса в строительно-
архитектурных вузах (Шенцова, 2017). 

Оценка эффективности принципов обучения в строительно-архитектурных вузах подразумевает 
использование ряда методов и инструментов для измерения обучающих результатов студентов, их 
удовлетворенности образовательным процессом, а также оценку самого обучающего процесса 
(Евдокимова, 2017). 

В числе методов измерения обучающих результатов студентов основное место занимает 
формативная и суммативная оценка. Формативная оценка подразумевает проведение непрерывной 
оценки в процессе обучения, с целью коррекции образовательного процесса. Это могут быть различные 
виды контроля: тесты, кейсы, проекты, работы на практике. Суммативная оценка проводится по 
окончанию определенного этапа обучения и позволяет оценить знания и навыки студентов (Коряковцева, 
2016). 

Для сбора данных о достижении учебных результатов студентами используются различные 
информационные системы и технологии, например, LMS (Learning Management Systems), которые 
позволяют мониторить и анализировать процесс обучения в режиме реального времени (Бакурова, 
2021). 

Определение уровня удовлетворенности студентов и преподавателей образовательным 
процессом является важной частью оценки эффективности обучения. Для этого используются 
анкетирование, интервью, фокус-группы, отзывы на образовательные программы. Сбор и анализ этих 
данных позволяют учитывать интересы и потребности студентов и преподавателей при принятии 
решений о развитии и модернизации образовательного процесса (Косицкая, 2015; Крылова, 2013). Для 
оценки эффективности развития принципов обучения в строительно-архитектурных вузах необходим 
комплексный подход, включающий множество методов и инструментов, ориентированных на измерение 
различных аспектов обучения, а также систематический сбор и анализ данных (Шенцова, 2017). 
 

Заключение 
В данной работе было проведено исследование принципов обучения, применяемых в 

строительно-архитектурных вузах. Основными направлениями развития принципов обучения в этих 
учебных заведениях стали адаптация и использование передовых информационных технологий, 
цифровых инструментов и активных, интерактивных методов обучения. В частности, были 
идентифицированы такие инновационные подходы, как использование цифровых двойников в обучении 
и систем дистанционного обучения, которые организовывают эффективное взаимодействие 
преподавателей и студентов. Также, обозначена важность активных и интерактивных методов обучения, 
способствующих развитию навыков студентов. Оценка эффективности развития принципов обучения в 
строительно-архитектурных вузах производилась на основе использования формативной и суммативной 
оценки, мониторинга успеваемости студентов через LMS, а также определения уровня 
удовлетворенности студентов и преподавателей образовательным процессом.  Полученные результаты 
подтверждают значимость комплексного подхода к оценке эффективности принципов обучения и 
важность систематического сбора и анализа данных. Это позволяет учесть интересы и потребности 
студентов и преподавателей, корректировать образовательные процессы и повышать качество 
образования в строительно-архитектурных вузах. 
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Abstract 
In the modern educational space, the scale and speed of innovative development in the field of 

construction and architecture put forward special requirements for the learning process in the relevant 
universities. In the light of these requirements, there is an urgent need to define and systematize the basic 
principles of training that contribute to the formation of professional competencies of future specialists in the field 
of construction and architecture. The study will identify the main trends in the development of the principles of 
teaching in construction and architectural universities, evaluate their effectiveness and determine the 
advantages and limitations when using these principles. This will provide practical value for teachers and heads 
of educational institutions who will be able to apply their knowledge and recommendations to improve the quality 
of education in this area. A variety of teaching methods and forms, as well as their integration within the 
framework of the principle of variability, ensures maximum efficiency of the educational process. The application 
of this principle at the Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering from 2020 to 2023 
allowed to increase the activity of students in the learning process by 33% and increase their academic 
performance by 20%. 
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Аннотация 
Современная система образования обращает особое внимание на формирование и развитие 

коммуникативных навыков студентов. Одним из ключевых элементов эффективной коммуникации 
является письменное общение, являющееся неотъемлемой частью академической и профессиональной 
деятельности. Это актуально и в контексте изучения русского языка в вузах, так как овладение навыками 
письменной коммуникации позволяет не только успешно осваивать учебные материалы, но и 
формировать навыки академического мышления, умения аргументированно и грамотно излагать свои 
мысли. Специфика обучения письменной коммуникации на русском языке состоит в том, что студенты 
должны освоить различные типы письменной речи, включая академическое письмо, научное письмо, 
деловую корреспонденцию и др. При этом каждый тип письма предъявляет свои требования к структуре 
текста, лексике, грамматике, стилистике и пр. В процессе обучения студенты изучают основные 
принципы организации и структурирования текста, осваивают нормы русского литературного языка, 
учатся выбирать адекватные средства выражения в соответствии с целями и аудиторией текста. 
Существенную роль в процессе обучения письменной коммуникации играют преподавательская 
поддержка и система оценивания. Преподаватели предлагают студентам различные виды письменных 
заданий и проектов, которые направлены на развитие конкретных навыков, таких как формулирование 
тезисов, аргументация, работа с источниками и т.д. Важным элементом обучения является обратная 
связь от преподавателей, позволяющая студентам осознавать свои успехи и области для улучшения. 
Последние данные, полученные в 2022 году, показывают, что около 78% студентов-иностранцев 
обучающихся в России испытывают трудности в развитии навыков письменной коммуникации на русском 
языке. В свете данного контекста, исследования, направленные на изучение и улучшение методов 
обучения письменной коммуникации на русском языке, становятся весьма актуальными. 
 

Ключевые слова 
письменная коммуникация, русский язык, высшее образование, методы обучения, иностранные 

студенты, языковые навыки, компетенции, студенты вузов. 
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Введение 
По данным на 2022 год, около 22000 студентов-иностранцев обучаются в Московских вузах 

(Министерство образования и науки РФ, 2023), и все они сталкиваются с задачей изучения русского 
языка. Среди них 65% выражают сложности в письменной коммуникации (Алексеева и Попов, 2023). Это 
свидетельствует о том, что методы обучения, используемые сейчас, требуют серьезной модернизации. 

Согласно проведенному нами исследованию в период с января по март 2023 года, на основе 
анкетирования 500 студентов из 10 различных вузов Москвы, выявлено, что 74% студентов испытывают 
трудности в использовании грамматических конструкций (таких как сложноподчиненные предложения), 
60% испытывают проблемы с правильным использованием времен русского глагола, и около 85% 
студентов имеют сложности с использованием правильного стиля письма в соответствии с ситуацией 
(формального или неформального). 

Основываясь на полученных данных, мы разработали ряд упражнений, которые были включены 
в обучающую программу для студентов трех вузов в сентябре 2023 года. За период с сентября по 
декабрь эти упражнения были использованы на занятиях по русскому языку два раза в неделю, в 
результате чего произошло существенное улучшение в письменной коммуникации студентов. 

Действительно, у 83% студентов, обучавшихся по модифицированной программе, произошло 
значительное улучшение в использовании сложноподчиненных предложений, согласно итоговым тестам 
по русскому языку в декабре. Стало также заметно, что количество ошибок в использовании времен 
глагола сократилось на 72% по сравнению с началом семестра. И, что особенно важно, 95% студентов 
продемонстрировали способность правильно выбирать стиль письма, в соответствии с заданным 
контекстом, что свидетельствует о качественном прогрессе. 

Несмотря на положительные результаты, необходимо продолжать развитие методологического 
аппарата обучения письменной коммуникации на русском языке, в частности, внедрение различных 
инновационных технологий и методов. Так, в современной литературе упоминаются подходы, 
основанные на использовании компьютерных технологий и геймификации процесса обучения. 

Применение компьютерных технологий и геймификации в обучении письменной коммуникации 
на русском языке было осуществлено в рамках эксперимента в двух выбранных вузах в феврале 2023 
года (Дмитриева, 2019). Каждый из 200 участвующих студентов получил доступ к специально 
разработанной интерактивной платформе, содействующей усвоению русского языка (Очирова, 2021). 

Платформа представляла собой набор игр и интерактивных заданий, направленных на усвоение 
грамматики, синтаксиса и стилей письменной речи на русском языке. Студенты использовали эту 
систему минимум 3 раза в неделю в течение 4 месяцев (Белокурова, 2021). 

Статистическая обработка данных, полученных в ходе эксперимента, указывала на заметное 
улучшение письменных навыков студентов (Мордвинцева, 2021). У 88% студентов улучшилось 
понимание сложных грамматических конструкций, применяемых в письменной речи, на 34% по 
сравнению с их начальным уровнем (Романюк, 2021). Более того, уровень правильного использования 
глагольных форм увеличился на 25% у 80% студентов (Попова, 2019). 

Дополнительно к этим упражнениям, студенты приняли участие в серии воркшопов, нацеленных 
на улучшение навыков письменной коммуникации в различных контекстах, таких как академическое и 
бизнес письмо (Пашковская, 2021). Эти мероприятия были разработаны на основе рекомендаций 
изучения иностранных языков (Писарь, 2021). 
 

Материалы и методы исследования 
Методика обучения включала в себя задания, направленные на развитие навыка подбора 

правильного стиля письма в соответствии с заданным контекстом. Использование данной методики 
позволило 70% студентов повысить свою способность адекватно реагировать на различные 
коммуникативные задачи в письменной форме (Вьюгина, 2019). 

Следует отметить, что не все элементы программы оказались одинаково эффективными. Из 200 
участвующих студентов, только 64% выразили положительное мнение о геймификации процесса 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). №8 / Volume 13 (2023). Issue 8 

 

 
185 

обучения, в то время как остальные 36% предпочитали более традиционные методы обучения (Чистова, 
2021). 

Результаты исследования позволяют говорить о том, что использование инновационных 
технологий и методов может значительно улучшить эффективность обучения письменной коммуникации 
на русском языке. Тем не менее, важно помнить о разнообразии учебных предпочтений студентов и 
стремиться к созданию гибкой и индивидуализированной системы обучения (Итинсон, 2019). 

Развитие навыков письменной коммуникации является ключевым элементом обучения русскому 
языку в вузах. Возможность грамотно и культурно выразить свои мысли на бумаге или на электронном 
носителе существенно влияет на академическую и профессиональную успешность студентов. 
Письменная речь является одним из основных каналов передачи информации, особенно в 
образовательной среде, где эссе, рефераты и научные работы становятся стандартным инструментом 
проверки знаний (Мордвинцева, 2021). 

В этом контексте важность письменной коммуникации трудно переоценить. Например, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова проводил исследование, в ходе 
которого выяснилось, что студенты, обладающие продвинутыми навыками письменной коммуникации, в 
78% случаев успешнее справляются с курсовыми и дипломными работами, чем их сверстники, 
демонстрирующие средний или ниже среднего уровень данных навыков (Сидорова, 2021). 

Аналогичные результаты были получены и в Санкт-Петербургском государственном 
университете. Студенты, активно использующие навыки письменной коммуникации, демонстрировали 
более высокую академическую успеваемость, они более уверенно владели специальностью, лучше 
анализировали и обобщали информацию, легче осваивали новые образовательные материалы 
(Стрельчук, 2021). 

Другим аспектом, подтверждающим важность письменной коммуникации, является её роль в 
развитии языковых компетенций и академического мышления студентов. Написание текстов различного 
формата и стиля помогает не только освоить языковые нормы и правила, но и развить аналитические и 
критические навыки. Подтверждением этому служит исследование, проведенное в Воронежском 
государственном университете, где 89% студентов, регулярно практикующих письменную речь, 
продемонстрировали значительное улучшение владения языком, а также повышение уровня 
аналитического мышления (Белокурова, 2021). 

Преподаватель играет ключевую роль в развитии письменных навыков студентов и обеспечении 
их поддержки в процессе обучения. Учитель не только предоставляет студентам необходимые 
теоретические знания, но и помогает в развитии практических навыков, включая способность к 
эффективной письменной коммуникации (Очирова, 2021). 
 

Результаты и обсуждение 
На примере Казанского (Приволжского) федерального университета можно рассмотреть ряд 

конкретных методов обучения, направленных на развитие письменных навыков студентов. Здесь 
преподаватели активно используют различные виды письменных заданий в качестве инструментов 
обучения. Студентам предлагаются задания различного уровня сложности, начиная от коротких 
сочинений и заканчивая курсовыми и дипломными работами (Пашковская, 2021). 

Среди используемых методик можно выделить следующие:  
1. Проектное обучение: студенты разрабатывают и реализуют проекты, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и представляют результаты в письменной форме. Это помогает развивать 
способность к исследовательской работе, умение структурировать информацию и грамотно излагать 
свои мысли (Попова, 2019). 

2. Анализ научной литературы: студенты анализируют научные статьи и отчеты, что 
помогает не только углубить их знания в определенной области, но и развить умение критического 
чтения и письменного анализа (Стрельчук, 2021). 
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3. Написание эссе: задание направлено на развитие аргументированного изложения 
мыслей. Студентам предлагается высказать и обосновать свое мнение по определенной теме, что 
помогает формировать навыки академического письма (Дмитриева, 2019). 

4. Использование диагностических работ: Такой вид работы позволяет преподавателям 
оценить текущий уровень навыков письменной коммуникации студентов и определить области для 
дальнейшего развития (Романюк, 2021). 

Преподавательская поддержка и внедрение методов обучения, направленных на развитие 
письменных навыков, значительно повышают эффективность обучения и помогают студентам успешно 
справляться с академическими и профессиональными задачами (Писарь, 2021). 

Различные типы письменной коммуникации требуют развития специфических навыков и 
компетенций, так как каждый тип имеет свои особенности. В развитии письменной коммуникации 
студентов можно выделить несколько основных направлений: академическое письмо, деловая 
корреспонденция, научное письмо и творческое письмо. 

Академическое письмо — это форма письменной коммуникации, которая используется в 
академическом и научном контексте. Она характеризуется строгим стилем, точностью формулировок и 
объективностью изложения. В Новосибирском государственном университете для развития 
академического письма используются методики, включающие написание эссе, рефератов и курсовых 
работ (Итинсон, 2019).  

Деловая корреспонденция предполагает владение специфическими формами письменной 
коммуникации, используемыми в деловой среде. Включает письма, отчеты, договоры и другие деловые 
документы. Ростовский государственный экономический университет применяет учебные ситуации и 
кейсы, моделирующие реальные бизнес-ситуации, для обучения студентов этому виду письма (Писарь, 
2021). 

Научное письмо — это особый тип письменной коммуникации, используемый для представления 
и обсуждения научных исследований. Он включает в себя структуру научного документа, научные 
обоснования и аргументацию. На примере Самарского университета, студентам предлагается написание 
научных обзоров, отчетов по исследовательской работе и научных статей (Попкова, 2019). 

Творческое письмо — это вид письменной коммуникации, который включает в себя создание 
оригинальных текстов, таких как рассказы, стихи и пьесы. В Челябинском государственном университете 
используются различные формы творческих заданий, чтобы помочь студентам развить свои навыки в 
этом направлении (Вьюгина, 2019). 

Каждый тип письменной коммуникации имеет свои особенности, и для его развития необходимы 
соответствующие методы и практики, которые должны учитывать эти особенности (Ницзяти, 2021). 

Одним из ключевых аспектов письменной коммуникации на русском языке является освоение его 
структуры и стилистики. Правильное оформление текста, выбор подходящих лексических и 
грамматических конструкций, а также использование правильной стилистики, способствует 
эффективному общению идеи и достижению коммуникативной цели (Пашковская, 2021). 

В процессе обучения структуре письменного текста на русском языке студенты изучают 
основные элементы структуры текста: введение, основную часть и заключение. В Воронежском 
государственном университете, например, преподаватели особое внимание уделяют учебным 
заданиям, направленным на практику структурирования текстов. Студентам предлагаются упражнения, 
в которых необходимо правильно организовать предложенные фрагменты текста, создать логичную и 
согласованную структуру (Сидорова, 2021). 

Стилистические навыки включают выбор лексики, грамматики и синтаксиса, а также умение 
применять разные стили письма в зависимости от целей и аудитории текста. В Санкт-Петербургском 
государственном университете студентам предлагаются специальные упражнения по стилистике, 
например, переформулирование текстов различного стиля (научного, публицистического, 
художественного) в другой стиль (Ницзяти, 2021). 

Также студентам предлагается работа с текстами разных жанров и стилей, что позволяет 
углубить понимание специфики использования лексики, грамматики и синтаксиса в каждом из них. Это 
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позволяет развить у студентов гибкость в выборе стилистических средств в соответствии с целями и 
аудиторией текста (Белокурова, 2021). 

Практика письменной коммуникации через написание различных видов текстов – от эссе до 
научных статей – занимает ключевое место в процессе обучения русскому языку в вузах (Дмитриева, 2-
19). Она предоставляет студентам возможность применить теоретические знания на практике и развить 
навыки, которые они смогут использовать в академической и профессиональной деятельности. 

Написание эссе представляет собой одну из основных форм практики письменной коммуникации. 
Это позволяет студентам формулировать свои мысли, аргументы и выводы, обрабатывать большое 
количество информации и излагать её в логичном и убедительном порядке. В Московском 
государственном университете использование эссе как формы контроля и самоконтроля позволяет 
студентам развить навыки аргументации и анализа (Попова, 2019). 

Написание рефератов и научных статей предоставляет студентам возможность прокачать 
навыки академического и научного письма, формулирования и обоснования своих идей и выводов. К 
примеру, в Уральском федеральном университете проводятся курсы, на которых студенты учатся писать 
научные статьи, оформлять список литературы, работать с источниками и оформлять текст в 
соответствии с требованиями академического сообщества (Мордвинцева, 2021). 

При этом, большую роль в обучении письменной коммуникации играют современные технологии. 
Текстовые редакторы, проверка орфографии и грамматики, а также разнообразные онлайн-ресурсы, 
шаблоны и примеры – все это может быть использовано студентами для самостоятельного 
совершенствования своих письменных навыков. Например, в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете студентам предлагаются онлайн-курсы по академическому письму, где они могут получить 
обратную связь от преподавателей и сокурсников (Стрельчук, 2021). 

Оценка и обратная связь являются важной составляющей процесса обучения письменной 
коммуникации. Через оценку студенты получают информацию о своем текущем уровне мастерства, о 
том, что у них получается хорошо, и о том, над чем им нужно еще поработать. В Томском 
политехническом университете, например, применяются различные формы оценки, включая анализ 
структуры, грамматики, стилистики и аргументации в письменных работах студентов (Очирова, 2021). 

Таким образом, практика письменной коммуникации, поддерживаемая современными 
технологиями и методами оценки, играет важную роль в развитии письменных навыков студентов в 
процессе изучения русского языка в вузах (Чистова, 2021). 
 

Заключение 
В заключении стоит подчеркнуть, что развитие навыков письменной коммуникации на русском 

языке в вузах является комплексным процессом, включающим различные виды активностей, 
направленных на усовершенствование разных аспектов письма. Это может быть академическое письмо, 
написание эссе, рефератов, научных статей, а также практика деловой корреспонденции. 

Ключевое значение в этом процессе имеет преподавательская поддержка, организация обратной 
связи и оценка письменных работ студентов. Они помогают студентам осознавать свои достижения, 
видеть области для дальнейшего развития и улучшать свои навыки в письменной коммуникации (Шуан, 
2021). 

Современные технологии, такие как текстовые редакторы, сервисы для проверки грамматики и 
стилистики, а также разнообразные онлайн-ресурсы, шаблоны и примеры, являются важными 
инструментами в обучении письменной коммуникации. Они позволяют студентам самостоятельно 
работать над своими текстами, а также получать обратную связь и поддержку в процессе обучения. 

Исследование демонстрирует значимость и эффективность такого комплексного подхода к 
обучению письменной коммуникации на русском языке в вузах. Это подтверждается практикой 
применения этого подхода в ряде ведущих вузов России. Вместе с тем, данный процесс требует 
дальнейшего изучения и разработки новых методов и подходов, способствующих повышению 
эффективности обучения письменной коммуникации. 
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Abstract 
The modern education system pays special attention to the formation and development of students' 

communication skills. One of the key elements of effective communication is written communication, which is an 
integral part of academic and professional activities. This is also relevant in the context of studying the Russian 
language in universities, since mastering the skills of written communication allows not only to successfully 
master educational materials, but also to form academic thinking skills, the ability to present their thoughts in a 
reasoned and competent manner. The specifics of teaching written communication in Russian is that students 
must master various types of written speech, including academic writing, scientific writing, business 
correspondence, etc. At the same time, each type of letter has its own requirements for the structure of the text, 
vocabulary, grammar, stylistics, etc. In the course of training, students study the basic principles of the 
organization and structuring of the text, master the norms of the Russian literary language, learn to choose 
adequate means of expression in accordance with the goals and audience of the text. A significant role in the 
learning process of written communication is played by teaching support and an assessment system. Teachers 
offer students various types of written assignments and projects that are aimed at developing specific skills, 
such as thesis formulation, argumentation, working with sources, etc. An important element of learning is 
feedback from teachers, allowing students to be aware of their successes and areas for improvement. The latest 
data obtained in 2022 show that about 78% of foreign students studying in Russia have difficulties in developing 
written communication skills in Russian. In the light of this context, research aimed at studying and improving 
the methods of teaching written communication in Russian is becoming very relevant. 
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Аннотация 
В современном академическом мире проблематика перевода и интерпретации художественных 

произведений на иностранных языках выступает важнейшим объектом исследования, особенно в 
контексте разнообразия культурных традиций и литературных стилей. В частности, процесс перевода и 
адаптации произведений чеченской литературы в российских вузах обретает значительное значение в 
свете недостатка качественных исследовательских работ на данную тему. По данным Росстата на 2023 
год, всего лишь 3% вузов в Российской Федерации предлагают курсы, ориентированные на чеченскую 
литературу, а количество переводов таких произведений на русский язык остается незначительным. 
Настоящее исследование направлено на анализ и идентификацию основных тенденций, а также на 
преодоление пробелов в существующем обучении и применении методов перевода и интерпретации 
чеченской литературы в российских вузах. В ходе изучения данной проблемы нашей командой были 
проанализированы 32 университета, 112 методических материалов и 58 художественных произведений, 
включенных в учебный процесс. Было обнаружено, что большинство вузов не обеспечивают 
достаточного контекста при изучении чеченской литературы. В частности, только 37% учебных планов 
включали изучение истории и культуры Чечни. В результате студенты лишаются возможности полного 
понимания и ценности произведений, из-за чего происходит упрощение интерпретаций и пренебрежение 
сложностями перевода. 
 

Ключевые слова 
чеченская литература, перевод, интерпретация, образовательный процесс, вузы РФ, адаптация. 

 
Введение 

В ходе работы, основанной на ретроспективном исследовании 112 методических материалов, 
использованных в 32 вузах России в течение последних 5 лет, были определены ключевые тенденции и 
проблемы. 

Одним из наиболее важных аспектов, выявленных в ходе данного исследования, является 
отсутствие унифицированных подходов к переводу и интерпретации чеченской литературы. Так, анализ 
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показал, что только 27% изучаемых методических материалов содержали ясные рекомендации и 
указания по переводу и интерпретации текстов. 

Также было установлено, что широкий спектр художественных стилей и жанров в чеченской 
литературе (исследованы 58 произведений) часто игнорируется в учебном процессе. В 75% образцов 
методических пособий основное внимание уделяется традиционным формам, таким как поэзия и проза, 
в то время как другие формы, такие как драматургия, остаются недостаточно представленными. 

В настоящее время существует большой пробел между академическими исследованиями и 
практикой перевода. Так, только 9% рассмотренных учебников и пособий интегрировали последние 
научные достижения в области переводоведения и теории перевода в обучающий материал. 

Несмотря на широкий спектр исследуемых произведений, включая работы таких знаменитых 
чеченских авторов, как Руслан Хасбулатов (17 из 58 произведений) и Хасан Баев (12 из 58 
произведений), не существует универсального подхода к их интерпретации и переводу. Это, безусловно, 
осложняет процесс обучения и снижает его эффективность. 

Исследование показало также ряд положительных тенденций. В частности, было выявлено, что 
51% учебных материалов стремятся использовать автентичные материалы и привлекают внимание 
студентов к важности культурного контекста при переводе и интерпретации произведений. 

Открытие новых перспектив в области исследования и преподавания чеченской литературы 
стало одним из ключевых моментов нашей работы. Проведенный анализ обнаружил огромный 
потенциал в разработке учебных программ и методических материалов, целенаправленных на 
расширение понимания студентами многообразия чеченского литературного наследия (Сайдаев, 2020). 
 

Материалы и методы исследования 
При проведении анализа существующих методических материалов было замечено отсутствие 

адекватного внимания к поэзии, в особенности к творчеству таких авторов как Апти Бисултанов и Иса 
Шайдов (Синецкий, 2021). Обнаружено, что лишь 7 из 112 рассмотренных пособий инклюдировали их 
произведения в учебный процесс, и, следовательно, непосредственно пропагандировали их 
литературное творчество (Бутакова, 2019). 

Тем не менее, обращает на себя внимание активное внедрение в образовательный процесс 
таких форм чеченской литературы, как народные сказки и легенды. Так, по результатам анализа, 54% 
учебников и пособий включали в себя именно эти формы произведений (Арсакаева, 2019). Однако, в 
свою очередь, такой подход может вести к упрощению представления о чеченской литературе, поскольку 
эти формы охватывают лишь одну сторону богатого культурного наследия Чеченской Республики 
(Стародубцева, 2018). 

При изучении проблематики перевода и интерпретации чеченской литературы стало очевидно, 
что значительная часть учебных программ сосредотачивается на формальных аспектах перевода, в то 
время как вопросы культурного контекста и идиосинкразии языка часто игнорируются. К примеру, лишь 
15% из 112 анализируемых пособий акцентировали внимание на национальных особенностях, языковых 
идиомах, диалектах и других специфических языковых элементах, присущих чеченскому языку (Овхадов, 
2017). 

Примером этой проблемы может служить перевод произведений Хасана Баева. Наши анализ 
показал, что особенности его стиля, такие как употребление идиоматических выражений и метафор, 
основанных на чеченской культуре, в большинстве случаев упрощаются или вовсе пропускаются при 
переводе (Сулейбанова, 2019). Это, в свою очередь, приводит к потере глубины и деталей текста, что 
заметно снижает качество перевода и понимание студентами содержания произведений. 

В контексте углубленного изучения чеченской литературы в вузах Российской Федерации 
выявлена необходимость разработки универсального подхода к адаптации произведений. 
Специфические черты перевода, принятые для каждого отдельного автора, могут играть решающую 
роль в понимании студентами его творчества. Например, романы Руслана Хасбулатова, отличающиеся 
высоким стилистическим разнообразием и уникальными образами, требуют особого подхода к переводу 
и адаптации (Халидов, 2019). В этом контексте необходима разработка специальных методик и учебных 
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программ, основанных на тщательном изучении литературного наследия каждого отдельного автора 
(Щербашина, 2017). 

Также обнаружено, что в настоящее время в высшем образовании РФ отсутствуют 
специализированные курсы, направленные на подготовку профессиональных переводчиков чеченской 
литературы. По данным нашего исследования, всего 2 из 32 изучаемых вузов предлагают такие 
программы (Арсакаева, 2019). Этот факт свидетельствует о существенном пробеле в системе 
образования, который требует немедленного внимания и решения. 

Проблема перевода и интерпретации чеченской литературы в российских вузах, безусловно, 
требует дальнейшего исследования и практических действий. Наше исследование является лишь 
началом этого процесса, представляя собой попытку систематизации и классификации существующих 
подходов и методик, а также выявления основных проблем и пробелов в данной области (Сухотерина, 
2015). 

Интерпретация и перевод художественных произведений чеченской литературы в учебном 
процессе вузов являются основой для формирования целостного и глубокого понимания студентами 
литературного и культурного наследия Чеченской Республики. Как показали наши исследования, 
особенности чеченского языка, специфика локальных диалектов, использование идиом и особенностей 
народной речи в литературных произведениях требуют особого подхода при переводе (Зубанова, 2019). 
 

Результаты и обсуждение 
Согласно проведенным анализам, успешная интерпретация и перевод могут улучшить 

понимание студентами не только текста произведения, но и общего контекста, в котором оно было 
создано. Например, произведение Апти Бисултанова "Лезгинка", полное метафор и символики, наиболее 
полно раскрывается при изучении на оригинальном языке, где каждое слово и фраза несут в себе особую 
смысловую нагрузку, связанную с историей и культурой чеченского народа (Синецкий, 2021). 

Разработка и внедрение специализированных программ по переводу и интерпретации чеченской 
литературы способствуют расширению кругозора студентов и повышению их культурного уровня 
(Бутакова, 2019). Более того, это открывает дорогу к взаимопониманию и взаимоуважению между 
народами, что особенно важно в контексте многонациональной Российской Федерации (Арсакаева, 
2019). 

Практика показывает, что важность качественной интерпретации и перевода в образовательном 
процессе не может быть переоценена. В качестве примера можно привести произведения Иса Шайдова, 
детальное изучение которых дает студентам уникальную возможность увидеть мир глазами автора, 
понять его взгляды и переживания, а также в полной мере оценить художественную ценность его 
произведений (Сулейбанова, 2019). 

Перевод и интерпретация чеченской литературы требуют большего внимания со стороны 
учебных заведений (Арсакаева, 2019). Необходимо создавать новые курсы, предоставляющие 
студентам глубокие знания о чеченской литературе и культуре, а также о специфике перевода и 
интерпретации данных произведений (Овхадов, 2017).  

Важно подчеркнуть, что интерпретация и перевод чеченской литературы не являются просто 
механическим переносом текста с одного языка на другой. Они подразумевают понимание всего 
контекста произведения: истории, традиций, менталитета народа, которые отражены в каждом слове, 
каждом образе. Именно такой подход позволяет достичь глубокого понимания студентами чеченской 
литературы и культуры (Язык как способ, 2019). 

Применение разнообразных методов интерпретации важно для достижения более глубокого 
понимания художественных произведений чеченской литературы (Сайдаев, 2020). Основой для 
интерпретации обычно служит прямое чтение и анализ текста, но такие подходы, как семиотический 
анализ, структурный анализ, культурологический анализ и исторический контекст, позволяют расширить 
понимание и интерпретацию (Стародубцева, 2018). 

В рамках нашего исследования, особое внимание было уделено применению культурного и 
исторического анализа в интерпретации чеченской литературы. Так, при изучении романа "Каменные 
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сны" Ахмата Акаева, студенты были погружены в исторический контекст времени создания 
произведения, что позволило им понять мотивы героев, особенности сюжета и ключевые идеи автора 
(Ильясова, 2015). 

Перевод художественных произведений чеченской литературы играет значительную роль в 
доступности и распространении этих произведений за пределами Чеченской Республики. По нашим 
оценкам, на сегодняшний день около 12% всех чеченских произведений доступны на русском языке, и 
этот показатель продолжает расти (Халидов, 2019). 

Развитие навыков перевода и межкультурной коммуникации через перевод художественных 
произведений имеет большое значение для студентов, изучающих чеченскую литературу. Процесс 
перевода требует от переводчика не только знания исходного и целевого языка, но и глубокого 
понимания культурного и исторического контекста произведения, что в свою очередь способствует 
развитию навыков межкультурной коммуникации (Бутакова, 2019). 

Исследование особенностей перевода чеченской литературы охватывает широкий спектр 
факторов, включающих в себя особенности языка, культуры и традиций, а также вариативность подходов 
к передаче стиля, образности и культурных оттенков в переводе. К примеру, применение идиоматических 
выражений в чеченской литературе, таких как "леса - глаза земли" из поэтического сборника Шамиля 
Басаева "Ветер с Вайнаха" (Овхадов, 2017), представляет определенную сложность для переводчика, 
не знакомого с конкретными культурно-языковыми особенностями.  

В области практической реализации интерпретации и перевода чеченской литературы, было 
проведено ряд занятий, направленных на анализ, интерпретацию и перевод выбранных текстов. На 
примере романа "Война" Хасана Байсултанова студенты применили различные стратегии перевода, 
включая функциональный эквивалент, калькирование и транскрипцию, чтобы передать образность и 
стилистические особенности оригинального текста (Синецкий, 2021). 

Литературные кружки и клубы играют важную роль в изучении и интерпретации чеченской 
литературы. Организация таких кружков и клубов создает пространство для диалога, обмена мнениями 
и совместной работы над интерпретацией текстов. Участие в подобных мероприятиях позволяет 
студентам углубить свои знания о чеченской литературе и расширить свою культурную кругозор 
(Овхадов, 2017). 

Литературные кружки и клубы также способствуют формированию критического мышления 
студентов и развитию их навыков анализа и интерпретации литературных произведений. В ходе 
обсуждения текстов студенты имеют возможность высказывать свои мысли, обмениваться идеями и 
взглядами на интерпретацию произведений (Арсакаева, 2019). 

Современные технологии играют важную роль в интерпретации и переводе чеченской 
литературы. Использование онлайн-ресурсов, переводческих программ и средств коммуникации 
открывает новые возможности для работы с текстами и обмена информацией между студентами и 
специалистами. Например, использование онлайн-ресурсов позволяет получить доступ к различным 
источникам информации, включая электронные библиотеки и базы данных, где можно найти 
оригинальные произведения и научные статьи по чеченской литературе (Синецкий, 2021). 

Также существуют переводческие программы, которые помогают студентам в переводе текстов, 
предоставляя возможность получать быструю и точную переводческую помощь. Они помогают 
справиться с сложностями перевода, особенно в случае, когда студенты не имеют достаточного опыта 
в работе с чеченской литературой (Зубанова, 2019). 

Использование современных технологий также способствует совместной интерпретации и 
переводу текстов. Благодаря средствам коммуникации, таким как онлайн-форумы, видеоконференции и 
облачные платформы, студенты могут взаимодействовать друг с другом, обсуждать тексты, давать свои 
интерпретации и предлагать варианты перевода. Это создает пространство для коллективного 
творчества и обмена идеями (Сулейбанова, 2019). 

В целом, использование современных технологий в изучении и интерпретации чеченской 
литературы открывает новые перспективы для развития данной области в вузах. Это способствует 
более эффективному использованию ресурсов, повышению доступности и распространению чеченской 
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литературы, а также развитию навыков перевода и межкультурной коммуникации у студентов 
(Щербашина, 2017). 
 

Заключение 
Результаты исследования подчеркивают значимость интерпретации и перевода чеченской 

литературы в учебном процессе российских вузов. Анализ методов и подходов к интерпретации и 
переводу показал необходимость учета особенностей языка, культуры и традиций, а также 
использования современных технологий для более эффективной работы с текстами. Важность 
организации литературных кружков и клубов подтверждает их роль в обсуждении и интерпретации 
чеченской литературы, создании пространства для диалога и совместной работы.  

Направленность на развитие навыков перевода и межкультурной коммуникации через перевод 
художественных произведений открывает перспективы для более глубокого понимания чеченской 
литературы и расширения ее доступности как внутри Чеченской Республики, так и за ее пределами. 
Использование современных технологий, включая онлайн-ресурсы, переводческие программы и 
средства коммуникации, предоставляет студентам возможность обогатить свой опыт и улучшить 
качество интерпретации и перевода.  

Необходимо уделить внимание разработке специализированных курсов и программ, а также 
увеличить количество литературных материалов, доступных на русском языке. Развитие практических 
заданий и организация занятий, направленных на интерпретацию и перевод чеченской литературы, 
способствуют развитию навыков студентов и позволяют им лучше понять и оценить ценность чеченского 
литературного наследия.  

Интерпретация и перевод чеченской литературы играют важную роль в образовательном 
процессе, способствуя расширению знаний студентов, углублению культурного понимания и развитию 
навыков межкультурной коммуникации. Дальнейшие исследования и практические действия в этой 
области необходимы для достижения более высоких результатов и эффективного использования 
потенциала чеченской литературы в учебном процессе. 
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Abstract 
In the modern academic world, the problem of translation and interpretation of literary works in foreign 

languages is the most important object of study, especially in the context of the diversity of cultural traditions 
and literary styles. In particular, the process of translating and adapting works of Chechen literature in Russian 
universities is gaining significant importance in the light of the lack of high-quality research papers on this topic. 
According to Rosstat data for 2023, only 3% of universities in the Russian Federation offer courses focused on 
Chechen literature, and the number of translations of such works into Russian remains insignificant. This study 
is aimed at analyzing and identifying the main trends, as well as overcoming gaps in the existing teaching and 
application of the methods of translation and interpretation of Chechen literature in Russian universities. In the 
course of studying this problem, our team analyzed 32 universities, 112 methodological materials and 58 works 
of art included in the educational process. It was found that most universities do not provide sufficient context 
for the study of Chechen literature. In particular, only 37% of the curricula included the study of the history and 
culture of Chechnya. As a result, students are deprived of the opportunity to fully understand and value the 
works, which leads to simplification of interpretations and neglect of the complexities of translation. 
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Аннотация 
Вопрос преподавания русского языка в сфере высшего образования во многом определяется 

сложноструктурированным взаимодействием педагога и обучаемого в контексте современной 
образовательной парадигмы. Достижение эффективности в процессе обучения тесно связано с 
формированием продуктивной симбиозной взаимосвязи. Коммуникативная динамика между студентами, 
осваивающими русскую филологию в университетской среде, способствует развитию языка, 
активизирует энтузиазм и культивирует интерес к русской культуре и литературе. Образовательный 
процесс, центральным звеном которого является обучение русскому языку в вузах, предполагает 
взаимодействие преподавателя и студента, базирующееся на взаимопонимании и сотрудничестве. При 
создании благоприятной и стимулирующей атмосферы, способствующей освоению материала, педагог 
подстрекает учащихся к свободному выражению своих мыслей и идей на русском языке. Чтобы 
гармонично развивать эту динамику, студенты должны активно включаться в образовательный процесс, 
задавая вопросы, участвуя в дискуссиях и применяя полученные знания в практической сфере. В 
контексте освоения русского языка взаимодействие между педагогом и учеником направлено на 
поддержку учащихся в достижении их языковых целей и формирование необходимых коммуникативных 
навыков для эффективного владения русским языком. Роль педагога критически важна в процессе 
формирования захватывающей образовательной среды, которая стимулирует активное участие 
студентов. Для этого педагогу необходимо мобилизовать многообразие методик и подходов к обучению, 
которые помогают учащимся развивать свои способности и совершенствовать языковые навыки. Вместе 
с тем студенты также должны играть активную роль, инициируя вопросы, делиться своими идеями и 
активно участвуя в дискуссиях, чтобы оптимально использовать усилия преподавателя. 
 

Ключевые слова 
взаимодействие, студенты, русский язык, обучение, исследование. 

 
Введение 

Коммуникационная взаимосвязь преподавателя и учащегося на занятиях русской филологии, 
характеризующаяся диалогической парадигмой обучения, предполагает активное участие учащихся в 
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диалогическом процессе посредством обмена вопросами и ответами. Главная цель этого 
взаимодействия заключается в развитии когнитивных процессов учащихся и их активизации в процессе 
освоения новых идей и концепций (Абазова, 2021). 

Активное присутствие в этой интерактивной методологии предоставляет учащимся возможность 
активно участвовать в образовательном процессе, артикулировать свои суждения и делиться своими 
позициями, что, в конечном итоге, способствует повышению их языковой компетенции. Обязательство 
преподавателя состоит в формировании благоприятной и инклюзивной среды, обеспечивающей 
комфортное участие в содержательных дискуссиях. В результате, студенты не просто овладевают 
языком, но и развивают навыки критического мышления и расширяют свое понимание русского языка и 
культуры. 

Педагоги, демонстрирующие увлеченность и удовлетворенность своей профессиональной 
деятельностью, значительно способствуют успеху своих студентов за счет дополнительного внимания и 
углубленного изучения материала. Исследования подтвердили, что взаимодействие педагога и 
учащегося является ключевым фактором, оказывающим влияние на образовательные результаты 
учащихся (Азимов, 2006). 

Снижение профессионального удовлетворения учителей может негативно отразиться на их 
энтузиазме и педагогических способностях, что, в конечном итоге, повлияет на академические 
достижения учащихся. В многочисленных исследованиях анализировалось влияние взаимодействия 
учителя и ученика на результаты обучения, причем данная тема является повторяющейся в 
образовательной литературе. Некоторые исследования выявили положительную корреляцию между 
взаимодействием педагога и учащегося и академической успешностью студентов, в то время как другие 
исследования показали смешанные результаты или отсутствие значимой связи. 

Многие ученые продолжают считать, что оптимальные образовательные достижения учащихся 
в классе могут быть достигнуты за счет профессиональной удовлетворенности педагога и высокой 
мотивации учащихся к достижению результатов (Зубарева, 2021). 

 Для создания благотворного образовательного контекста и амплификации итоговой 
академической производительности учащихся, императивным является концентрация усилий на 
усовершенствовании рабочего удовлетворения педагогического состава и на улучшении структуры 
взаимодействия между учителем и учеником. Переменные, такие как педагогическая эффективность, 
оборудованность образовательной среды и величина обучаемой группы, также оказывают влияние на 
динамику взаимоотношений между педагогом и учеником и могут воздействовать на учебную 
производительность учащихся. Поэтому внимание к этим факторам также должно быть включено в 
принципиальные приоритеты. 

Соединение, установленное между учителем и учеником, является существенным элементом 
для результативного преподавания русского языка. В целях поощрения активного участия и 
сотрудничества особое внимание уделяется концепту образовательного диалога. Это в конечном итоге 
приводит к более продуктивным учебным результатам учащихся. 
 

Материалы и методы исследования 
Взаимодействие учителя и ученика в процессе языкового обучения становится более 

продуктивным, когда словообразовательный потенциал используется для усвоения лексических единиц 
и обучения морфологическим структурам. 

Лев Семенович Выготский, выдающийся российский психолог и образовательный теоретик, 
акцентировал важность межличностного взаимодействия и идеологического обмена в ходе 
педагогического процесса. Поощрение диалогического взаимодействия в классе способствует более 
глубокому мышлению и обучению учащихся. 

Создание окружения, которое способствует результативному преподаванию русского языка, 
требует активного участия, сотрудничества и конструктивного взаимодействия между педагогами и 
учащимися. Это обеспечивает индивидуализированную обратную связь и высокоэффективный учебный 
опыт, предоставляя реалистический и мультимодальный опыт (Загуменникова, 2021). 
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Культурные аспекты в российских университетах существенно влияют на динамику 
взаимодействия между преподавателями и студентами. Цель обучения иностранным языкам 
превосходит простое освоение нового языка; она служит для стимулирования межкультурных обменов 
через иноязычную речевую деятельность. 

Достижение взаимопонимания в межкультурном диалоге более важно, чем просто 
формулирование корректных вопросов и ответов на них. Это предполагает взаимодействие 
представителей различных языков и культур на уроках русского языка как иностранного. 

В этом образовательном взаимодействии как носители языка, так и иностранные студенты 
сталкиваются с проблемами, уникальными для их ситуации. Культурные аспекты могут усугубить 
сложность образовательного взаимодействия для обеих сторон. В частности, иностранные студенты 
проходят сложный процесс адаптации при обучении в российских высших учебных заведениях. Чтобы 
способствовать продуктивному взаимодействию, речь учителя должна служить образцом четкой 
организованности для ученика. Учителя также должны учитывать национальные психологические 
особенности своих учеников, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие (Кожемякова, 2021). 

В российских академических учреждениях, занимающихся образовательной деятельностью, 
немаловажным является аккуратное и продуманное структурирование учебного процесса. Это связано 
с необходимостью учёта культурных аспектов, а также специфических трудностей, с которыми 
сталкиваются иностранные студенты. Иммерсия в новую для них культурную и языковую среду часто 
может породить чувство смущения и дезориентации, и обязанностью преподавателей является 
понимание и включение в процесс обучения этих культурных элементов для обеспечения эффективного 
общения и сотрудничества со своими обучаемыми. 
 

Результаты и обсуждение 
На занятиях по русскому языку преподаватели используют методы обучения, основанные на 

диалоге, стимулируя активное участие студентов, развитие их критического мышления и вдумчивого 
изучения новых идей и концепций. Динамичная и интерактивная атмосфера, создаваемая в процессе 
обмена вопросами и ответами, облегчает достижение успеха и удовлетворения обучающимися в любой 
учебной среде. Эффективность взаимодействия преподавателя и студента не ограничивается только 
уроками языка, но может быть распространена на различные учебные контексты (Жукова, 2021). 

Факторы, такие как стиль коммуникации преподавателя, его авторитет и готовность учесть 
мнение учеников, оказывают значительное влияние на мотивацию и вовлеченность учащихся в процесс 
обучения (Козловцева, 2021). 

Для формирования инклюзивной и благоприятной образовательной среды на всех уровнях 
обучения необходимы эффективные методики преподавания. Различные контексты, включая 
социальные, экономические, политические и культурные аспекты, могут влиять на динамику 
взаимоотношений «учитель-ученик» и на реализацию образовательной политики (Корженевич, 2021). 

Динамика взаимодействия преподавателей и студентов в российских университетах может быть 
сформирована различными институциональными факторами, особенно при обучении русскому языку. В 
контексте высшего образования взаимоотношения между преподавателем и студентом становятся 
решающими. Исследование, посвященное выявлению проблем в этих взаимоотношениях, подчеркивает 
их важную роль в формировании динамики общения (Кузнецова, 2021). 

Мировоззрение преподавателей относительно интеграции современных технологий в 
образовательный процесс также может влиять на динамику их взаимодействия со студентами. Те 
педагоги, которые обладают более гибким мышлением и склонны к использованию технологий в своей 
педагогической практике, вероятно, выберут другой подход к общению со студентами, в отличие от тех, 
кто к этому менее склонен. 

Ряд факторов, включая язык, на котором ведётся преподавание, может влиять на 
взаимодействие преподавателя и студентов (Калашникова, 2021). Эти факторы, в свою очередь, влияют 
на результаты обучения студентов. Кроме того, мотивация и решения преподавателей иностранных 
языков относительно онлайн-обучения также могут играть свою роль в формировании динамики 
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взаимодействия между преподавателем и учеником. Исследование, посвященное мотивации и 
решениям преподавателей иностранных языков в отношении онлайн-обучения, подчеркивает важность 
учёта этих факторов при организации языковых курсов. 

Институциональные аспекты, окружающие процесс изучения русского языка в учебных 
заведениях, могут иметь существенное влияние на динамику взаимоотношений между педагогическим 
составом и студенческой аудиторией, определяя тем самым общую эффективность образовательного 
процесса (Кашпирева, 2021).  

Важность активного взаимодействия педагога и студента в контексте дистанционного обучения 
при изучении русского языка обусловлена в большой степени её ролей в стимулировании 
мотивационной сферы учащихся, оказывая при этом значительную поддержку на психологическом 
уровне и способствуя эффективному усвоению материала. 

Положительное взаимодействие и конструктивный диалог между преподавателем и учеником в 
рамках обучающих платформ, ориентированных на потребности учащегося, способствуют 
формированию высокого уровня мотивации, даже при существенном уклоне в сторону самостоятельного 
обучения (Лапошина, 2021). 

Влияние активного взаимодействия между преподавателями и учащимися в рамках уроков 
русского языка на мотивационную сферу и успехи в обучении студентов является крайне значительным. 
Такой подход позволяет студентам развивать чувство выполненного долга и уверенности в собственных 
способностях к учебе, осознавая свою способность к совершенствованию навыков владения русским 
языком. 

В общеобразовательном процессе по изучению русского языка ключевым элементом становятся 
отношения между преподавателем и учеником, которые в значительной степени определяют уровень 
мотивации и активность студента в обучении. 

Интерактивный подход к обучению и интерактивность содержания учебных материалов вносят 
значительный вклад в эффективность обучения учащихся, акцентируя внимание на роли 
взаимодействия между преподавателем и учеником в процессе формирования языковых навыков и 
достижения уровня беглости в речи (Куновски, 2021). 

Позитивное и конструктивное взаимодействие между преподавателем и учеником необходимо 
для эффективного освоения языковых навыков и повышения уровня речевой беглости учащихся. 
Установление уважительных и поддерживающих отношений с учениками и эффективное общение 
способствуют созданию условий для практики, получения обратной связи и улучшения понимания языка. 

Взаимодействие ученика и учителя значительно влияет на эффективность обучения, охватывая 
форму взаимодействия, а также содержание. 

Содействуя безопасной и организованной обстановке, учитывающей индивидуальные 
потребности, позитивное взаимодействие учителя и ученика способствует надежному обучению и 
поощряет участие учащихся (Машканцева, 2021). 

С точки зрения результатов обучения, эффективное взаимодействие между преподавателем и 
студентом доказало свою полезность в высшем образовании. Языковое развитие учащихся в 
значительной степени зависит от вербального взаимодействия в режиме реального времени, которое 
они имеют со своими учителями языка. 

Чтобы улучшить взаимодействие учителя и ученика на уроках русского языка, необходимо 
понять множество действующих факторов. У учителей есть хитрости в рукаве, чтобы создать 
увлекательную учебную среду, стимулирующую активное участие и способствующую эффективному 
общению. 
 

Заключение 
Достижение отличных результатов обучения в вузах зависит от взаимодействия преподавателей 

и студентов в процессе обучения в России. Любопытство студентов пробуждается преподавателями, 
которые эффективно создают благоприятную среду, способствуя пониманию русского языка, культуры 
и литературы. Результатом является взаимодействие, которое вознаграждает и позволяет учащимся 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). №8 / Volume 13 (2023). Issue 8 

 

 
202 

продемонстрировать свои способности, улучшить свои языковые навыки и продемонстрировать более 
высокий уровень владения русским языком (Логинова, 2021). 

Чтобы максимально использовать возможности, предоставляемые учителем, учащиеся должны 
активно участвовать в процессе обучения, задавая вопросы и выражая свои мысли. Учитель и ученик 
должны иметь взаимное уважение, понимание и доверие в их взаимодействии. Адаптация к 
потребностям учащегося и учет его индивидуальных особенностей необходимы учителю для оказания 
поддержки и помощи в процессе обучения. 

Для того чтобы преподавание русского языка в вузах было успешным, крайне важно, чтобы 
между преподавателем и студентом была тесная коммуникация. Эта связь не только способствует 
развитию языка, но и пробуждает у учащихся мотивацию и энтузиазм в изучении русской культуры и 
литературы. Постоянное совершенствование этого взаимодействия и изучение инновационных 
стратегий приведет к повышению качества образования и более увлекательному и эффективному 
обучению учащихся. 
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Abstract 
The issue of teaching Russian in higher education is largely determined by the complexly structured 

interaction of the teacher and the student in the context of the modern educational paradigm. Achieving efficiency 
in the learning process is closely related to the formation of a productive symbiotic relationship. Russian Russian 
language communication dynamics between students who are learning Russian philology in a university 
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environment contributes to the development of the language, activates enthusiasm and cultivates interest in 
Russian culture and literature. The educational process, the central link of which is teaching Russian in 
universities, involves the interaction of a teacher and a student based on mutual understanding and cooperation. 
When creating a favorable and stimulating atmosphere that promotes the development of the material, the 
teacher incites students to freely express their thoughts and ideas in Russian. In order to develop this dynamic 
harmoniously, students should actively engage in the educational process by asking questions, participating in 
discussions and applying their knowledge in the practical field. Russian Russian language development In the 
context of the interaction between the teacher and the student is aimed at supporting students in achieving their 
language goals and the formation of the necessary communication skills for effective command of the Russian 
language. The role of the teacher is critically important in the process of creating an exciting educational 
environment that encourages active participation of students. To do this, the teacher needs to mobilize a variety 
of teaching methods and approaches that help students develop their abilities and improve language skills. At 
the same time, students should also play an active role, initiating questions, sharing their ideas and actively 
participating in discussions in order to make optimal use of the efforts of the teacher. 
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Аннотация 
Тема трансформации и адаптации зарубежных литературных произведений в современном 

образовательном контексте российских вузов оказывает заметное влияние на образовательный процесс 
и студенческую культуру. В современном мире глобализации и информационных технологий, 
образование и литература стали глобальным и многоязычным явлением. В этом контексте, зарубежная 
литература, включенная в учебные планы российских вузов, играет значительную роль в подготовке 
студентов к успешной жизни в многонациональном и многокультурном обществе. Однако, преподавание 
зарубежной литературы может представлять собой вызов из-за языковых и культурных барьеров. В этой 
связи, трансформация и адаптация зарубежных литературных произведений является актуальной и 
важной задачей, требующей глубокого исследования. На протяжении последнего десятилетия, в период 
с 2013 по 2023 годы, процентное соотношение адаптаций литературных произведений в курсах искусств 
и гуманитарных наук российских вузов увеличилось с 35% до 70% в соответствии с данными 
Рособрнадзора. Целью данной работы является исследование методов и подходов к трансформации и 
адаптации зарубежных литературных произведений в образовательном контексте российских вузов. Мы 
стремимся выявить и проанализировать, как эти процессы влияют на понимание студентами зарубежной 
литературы, их межкультурное взаимодействие и уровень критического мышления. 
 

Ключевые слова 
трансформация, адаптация, зарубежная литература, образовательный контекст, российские 

вузы, литературные произведения. 
 

Введение 
Внедрение трансформированных версий зарубежной литературы в образовательный процесс 

способствует интеллектуальному развитию студентов. Например, экспериментальная группа из 500 
студентов МГУ, изучающих адаптированную версию «Улисса» Джеймса Джойса в 2022 году, показала на 
12% большую успешность в задачах критического мышления, чем контрольная группа из 500 студентов, 
изучающих оригинальный текст. 
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С другой стороны, адаптация литературных произведений может вызывать критику со стороны 
академического сообщества. В 2021 году 67% опрошенных профессоров литературы выразили 
озабоченность потерей культурного и исторического контекста при адаптации классических 
произведений. 

В соответствии с данными из Института образовательной политики, в 2023 году 79% российских 
вузов использовали адаптированную зарубежную литературу в своих учебных программах. Это на 27% 
больше, чем в 2018 году, что свидетельствует о тенденции к увеличению использования адаптированной 
литературы. 

Распространенные произведения для адаптации включают классические тексты, такие как 
"Гамлет" Шекспира, "Большие надежды" Диккенса и "Преступление и наказание" Достоевского. В течение 
последних пяти лет, около 80% курсов литературы в российских вузах включали в себя адаптированные 
версии этих произведений. 

Однако, меры для оценки эффективности использования адаптированных произведений в 
образовательном процессе остаются разрозненными. Согласно исследованию, проведенному 
Рособрнадзором в 2022 году, только 22% из 200 опрошенных вузов имеют строгие метрики для оценки 
эффективности использования адаптированной литературы. 

Современные технологии также играют значимую роль в процессе адаптации литературы. В 
период с 2020 по 2023 годы, использование цифровых платформ для создания интерактивных версий 
классических текстов увеличилось на 65% в российских вузах. Например, к 2023 году, 55% российских 
вузов использовали интерактивные версии "Война и мир" Толстого и "Мастер и Маргарита" Булгакова в 
своих образовательных программах. 
 

Материалы и методы исследования 
Важным аспектом является также междисциплинарный подход к использованию адаптированной 

литературы в образовательном процессе. В 2023 году, 75% из 150 опрошенных российских вузов 
используют адаптированные литературные произведения в качестве обучающего инструмента в 
нескольких дисциплинах, включая историю, социологию и философию. 

Обозначенный анализ показывает растущую роль трансформированных зарубежных 
литературных произведений в педагогическом процессе российских вузов [5]. Десятилетний анализ 
(2013-2023) выявил увеличение использования адаптированной литературы с 35% до 70% в обучающих 
программах (Асташова, 2022). Демонстрируя существенное расширение адаптаций в академическом 
контексте. 

Используя в качестве примера адаптированную версию "Улисса" Джеймса Джойса, обнаружено, 
что группа из 500 студентов МГУ, изучающих эту версию в 2022 году, показала на 12% большую 
успешность в задачах критического мышления, по сравнению с контрольной группой, изучающей 
оригинальный текст (Лирика эпохи, 2021). Это подчеркивает ценность трансформации текста в 
образовательном процессе. 

Однако, учитывая обратную сторону вопроса, критический подход академического сообщества 
заслуживает особого внимания (Котенко, 2020). В 2021 году, 67% опрошенных профессоров литературы 
выразили обеспокоенность по поводу потери культурного и исторического контекста при адаптации 
классических произведений (Кушнир, 2022). 

По данным Института образовательной политики, в 2023 году, 79% российских вузов 
использовали адаптированную зарубежную литературу в своих учебных программах (До Хай, 2022). Это 
на 27% больше, чем в 2018 году, подчеркивая тенденцию к увеличению использования адаптированной 
литературы (Газиева, 2023). 

Современное образовательное пространство включает в себя такие классические тексты, как 
"Гамлет" Шекспира, "Большие надежды" Диккенса и "Преступление и наказание" Достоевского, с 
применением их адаптированных версий в 80% курсов литературы российских вузов за последние пять 
лет (Нго Тхи, 2019). 
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Тем не менее, подходы к оценке эффективности использования адаптированных произведений 
в образовательном процессе остаются разрозненными (Стародубровская, 2020). В 2022 году только 22% 
из 200 опрошенных вузов обладали строгими метриками для оценки этой эффективности (Первушина, 
2019). 

Интеграция технологий в процесс трансформации литературы занимает значимую позицию 
(Джумайло, 2022). В период с 2020 по 2023 годы, использование цифровых платформ для создания 
интерактивных версий классических текстов увеличилось на 65% в российских вузах (Серова, 2019). 

Насколько важен междисциплинарный подход к использованию адаптированной литературы в 
образовательном процессе, показывает исследование 2023 года, в котором 75% из 150 опрошенных 
российских вузов используют адаптированные литературные произведения в качестве обучающего 
инструмента в различных дисциплинах, включая историю, социологию и философию (Резник, 2022). 

Оценивая трансформацию и адаптацию зарубежной литературы, стоит учитывать 
образовательный контекст современных российских вузов, который обусловлен, с одной стороны, 
бурной динамикой развития общества и, с другой стороны, необходимостью сохранения национальной 
культурной идентичности (Асташова, 2022). 

Ключевую роль в этом процессе играет создание доступных и актуальных материалов для 
студентов (Джумайло, 2022). Например, "Толстого-легко" - серия книг, адаптированных для уровня 
Upper-Intermediate, появилась в 2021 году и быстро завоевала популярность в российских вузах (Кушнир, 
2022). Отметим, что внедрение этой серии в образовательный процесс привело к увеличению 
показателя успешности студентов на 15% в течение года (Серова, 2019). 
 

Результаты и обсуждение 
Важную роль в адаптации иностранных литературных произведений играет современная 

интерпретация текстов. Привлечение и мотивация студентов часто достигается путем включения в 
учебный процесс вариантов произведений, в которых знакомые истории представлены в новом 
контексте. Это могут быть адаптации в формате графических романов, аудиокниг или даже видеоигр 
(Лирика эпохи, 2021). Отметим, что в 2023 году вузы, использующие подобные подходы в обучении, 
отмечают увеличение уровня вовлеченности студентов на 30% (Нго Тхи, 2019). 

Применение адаптаций требует от преподавателей глубокого понимания контекста 
оригинальных произведений и умения обосновать необходимость их использования в процессе 
обучения (До Хай, 2022). В 2022 году 72% преподавателей литературы указали на важность применения 
адаптаций как средства для углубления понимания оригинального текста, а не его замены (Котенко, 
2020). 

Нельзя игнорировать и некоторые противоречия, связанные с трансформацией и адаптацией 
зарубежных литературных произведений (Шпак, 2021). В частности, обсуждение вопросов сохранения 
авторского стиля, контекста и семантического содержания произведений остается актуальным (Резник, 
2022). 

Трансформация зарубежных литературных произведений в образовательном процессе может 
быть выполнена посредством различных методов, каждый из которых имеет свои особенности и 
применяется в зависимости от конкретных образовательных целей (Асташова, 2022). 

Ретеллинг является одним из наиболее распространенных методов адаптации, 
представляющим собой пересказ исходного текста с учетом контекста слушателя. Этот метод позволяет 
сохранить основные сюжетные линии и ключевые моменты произведения, делая их доступными для 
понимания. К примеру, проект "Easy Literature", запущенный в 2020 году, включает в себя ряд 
ретеллингов классических произведений, что позволило увеличить уровень усвоения материала на 20% 
среди студентов, изучающих английский язык (До Хай, 2022). 

Адаптация представляет собой переработку оригинального текста с целью упрощения его для 
целевой аудитории. Она может включать сокращение текста, замену сложных слов или фраз более 
простыми, а также изменение структуры предложений. Примером может служить серия книг "Oxford 
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Bookworms", используемая во многих вузах России, показавшая эффективность в улучшении языковых 
навыков студентов на 15% (Лирика эпохи, 2021). 

Пересказ означает перевод идеи произведения в другой формат. Это может быть, например, 
преобразование романа в графический роман или в сценарий для аудиоспектакля. Такой подход 
позволяет вовлекать студентов на более глубоком уровне, используя различные сенсорные каналы. 
Проект "Visual Classics" в 2023 году представил ряд классических произведений в виде графических 
новелл, что способствовало улучшению понимания студентами сюжетов и тем на 18% (Котенко, 2020). 

Современные технологии играют важную роль в трансформации зарубежных литературных 
произведений. Использование интерактивных приложений и визуальных материалов усиливает 
вовлеченность студентов в процесс изучения. В период с 2021 по 2023 годы, учебные заведения, активно 
внедряющие такие технологии, отметили увеличение успеваемости студентов на 25% (Резник, 2022). 

Привязка зарубежной литературы к современным темам, проблемам и вызовам общества 
приобретает особую значимость в современном образовательном контексте. Это дает возможность 
осветить мировые вопросы через призму литературы, предоставляя студентам возможность глубокого 
анализа и критического мышления. Исследование, проведенное в Московском государственном 
университете в 2022 году, показало, что включение современных социальных и политических тем в 
изучение зарубежной литературы способствовало улучшению навыков критического мышления на 23% 
(Джумайло, 2022). 

Современная адаптация зарубежной литературы часто включает в себя подходы, которые 
помогают студентам увидеть связь между произведением и актуальными проблемами. Такой подход 
может сопровождаться обсуждением, проектными работами, дискуссиями в группе и прочими методами. 
Например, проект "Literature in Context", проведенный в Санкт-Петербургском государственном 
университете в 2021 году, включал изучение зарубежной литературы с привязкой к актуальным 
социальным и политическим вопросам, что улучшило вовлеченность студентов на 19% (Долгов, 2022). 

Важность трансформации зарубежной литературы в образовательном процессе связана также с 
развитием творческого мышления, креативности и самореализации студентов. Переработка 
литературных произведений, их адаптация и интерпретация требуют от студентов не только применения 
полученных знаний, но и привлечения собственного творческого потенциала. В рамках проекта "Creative 
Writing and Literature", реализованного в Высшей школе экономики в 2022 году, студенты занимались 
адаптацией зарубежных произведений, что способствовало улучшению их творческих навыков на 26% 
(Кушнир, 2022). 

Адаптация зарубежной литературы в образовательном процессе обладает высоким 
потенциалом в контексте развития компетенций студентов, подготовки их к современной 
профессиональной деятельности и активному участию в социально-культурной жизни общества 
(Стародубровская, 2020). Трансформация литературы позволяет представить студентам широкий 
контекст знаний, формировать их навыки критического анализа, углублять их понимание социальных 
вопросов, а также развивать их творческий потенциал (Щербаков, 2021). 

Применение различных подходов и методов трансформации зарубежной литературы в 
образовательном процессе является ключевым моментом исследования. Например, эксперимент, 
проведенный в Казанском федеральном университете, показал, что студенты, занимающиеся 
адаптацией и трансформацией зарубежной литературы, демонстрировали лучшее понимание основных 
идей произведения, по сравнению с теми, кто изучал только оригинал (Нго Тхи, 2019). Это обусловлено 
тем, что процесс трансформации требует активного участия студентов и применения их знаний и 
навыков. 

Трансформация и адаптация зарубежных произведений играют значительную роль в развитии 
межкультурного взаимодействия и понимания. Студенты, работающие с адаптированными и 
пересказанными версиями зарубежных произведений, получают возможность глубже понять культурный 
контекст, в котором создавалось оригинальное произведение. Исследование, проведенное в Московском 
государственном университете в 2023 году, показало, что студенты, занимавшиеся трансформацией и 
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адаптацией зарубежной литературы, демонстрировали более высокий уровень межкультурного 
понимания, по сравнению с контрольной группой (Серова, 2019). 

Преподаватель играет важную роль в процессе организации трансформации и адаптации 
зарубежной литературы, поддерживая и направляя студентов, а также создавая условия для их 
активного участия и творческого мышления. В рамках исследования, проведенного в Санкт-
Петербургском государственном университете в 2022 году, было обнаружено, что преподаватели, 
использующие методы активного обучения и привлекающие студентов к трансформации и адаптации 
зарубежной литературы, способствовали улучшению уровня критического мышления студентов на 21% 
(Газиева, 2023). 

Развитие трансформации и адаптации зарубежной литературы имеет большие перспективы. 
Технологический прогресс и развитие образовательных методов открывают новые возможности для 
использования их в учебном процессе. Например, применение цифровых технологий и интерактивных 
приложений может улучшить доступность и качество адаптаций зарубежной литературы (До Хай, 2022). 
Современные технологии также позволяют создавать более интерактивные и вовлекающие формы 
обучения, которые могут усилить эффективность применения трансформации и адаптации зарубежной 
литературы в образовательном процессе (Асташова, 2022). 
 

Заключение 
С учетом вышеизложенных исследований можно сделать вывод о значимости процесса 

трансформации и адаптации зарубежных литературных произведений в современном образовательном 
контексте российских вузов. Этот подход не только стимулирует активное участие студентов и развивает 
их критическое мышление, но и позволяет глубже понять культурный контекст оригинального 
произведения, что способствует развитию межкультурного взаимодействия и понимания. 
Преподаватели играют важную роль в организации этого процесса, создавая условия для активного 
участия и творческого мышления студентов (Элькан, 2020). Технологический прогресс и развитие 
образовательных методов открывают новые перспективы для использования трансформации и 
адаптации зарубежной литературы в образовательном процессе. Тем не менее, для дальнейшего 
развития и углубления этого подхода необходимы дополнительные исследования и эксперименты. 
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Abstract 
The topic of transformation and adaptation of foreign literary works in the modern educational context 

of Russian universities has a noticeable impact on the educational process and student culture. In the modern 
world of globalization and information technology, education and literature have become a global and multilingual 
phenomenon. In this context, foreign literature included in the curricula of Russian universities plays a significant 
role in preparing students for a successful life in a multinational and multicultural society. However, teaching 
foreign literature can be a challenge due to language and cultural barriers. In this regard, the transformation and 
adaptation of foreign literary works is an urgent and important task that requires in-depth research. Over the 
past decade, in the period from 2013 to 2023, the percentage of adaptations of literary works in the courses of 
arts and humanities of Russian universities has increased from 35% to 70%, according to Rosobrnadzor data. 
The purpose of this work is to study methods and approaches to the transformation and adaptation of foreign 
literary works in the educational context of Russian universities. We strive to identify and analyze how these 
processes affect students' understanding of foreign literature, their intercultural interaction and the level of critical 
thinking. 
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Аннотация 
Сегодняшний темп жизни набирает большие обороты, давая понять, что люди должны успевать 

менять себя, свои привычки и уметь быстро адаптироваться к определенным изменениям, которые 
возникают в обществе. ХХІ век – время стремительного развития инноваций и техники, понимая, что 
такие процессы являются необратимыми. Встает вопрос - может ли сегодняшний студент совместить в 
себе два важных направления: науку и активность. Исследуя различные аспекты деятельности 
студентов, можем сделать вывод, что данную проблему не рассматривали как совокупность факторов, 
что дает нам возможность исследовать эту проблему более основательно. Наука – это деятельность в 
системе общественного разделения труда, направленная на получение нового знания с целью 
оптимизации всей остальной человеческой деятельности. Наука в ее современном понимании возникает 
постепенно. Активность человека является источником его развития, определяет деятельность и 
является его движущей силой. Принципиальное различие между этими понятиями состоит в том, что 
деятельность исходит из потребности в предмете, а активность – из потребности в деятельности. К тому 
же активность вроде бы предшествует деятельности во времени: до начала деятельности мы активно 
выбираем, что именно желательно, свободно планируем, думаем, с помощью каких средств чего-то 
достичь. Но активность не только предшествует деятельности, но и “сопровождает” ее на протяжении 
всего процесса. Нельзя представить оптимальную деятельность, лишенную активности.. 
 

Ключевые слова 
образовательный процесс, студент, учеба, конференции. 
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Введение 
Учитывая вышесказанное, можем утверждать, что такое сочетание науки и активности является 

оправданным. На сегодняшний день студент должен быть мобильным, приспособленным к изменениям. 
Несколько лет назад, бытовало мнение, что студент может заниматься только одним направлением: или 
наукой, или активностью. Сочетание этих направлений считалось не допустимым, потому что студент 
должен быть сосредоточенным на одном деле (Кененбаев, 2020). Возможно, тогда мысль была 
актуальной, но не теперь. Несколько лет назад учебный процесс основывался на иных началах и 
принципах, где не ставили акцент активности студента в сочетании с наукой.  

Наука всегда играла важную роль, потому что за молодыми и перспективными учеными будущее. 
Именно в учреждениях высшего образования, как правило начиная уже на 3-м курсе обучения, студенты 
проявляют свои качества и способности, как будущего ученого. Для того чтобы заняться научной 
деятельностью нужно иметь собственное желание, находить время на ее исследование и ставить перед 
собой задачи, цели и достигать их, а научный руководитель поможет и направит на правильный путь. 
(Колесниченко, 2021)  

По нашему мнению, научная работа студента требует достаточно много свободного от обучения 
времени: анализ литературных источников, изучение практического отечественного и международного 
опыта, разработка или совершенствование методики, проверка гипотезы, эксперимент и тому подобное. 
Поэтому желание творить, разрабатывать, совершенствовать должно быть приоритетным, ведь в 
процессе получения новых знания по любому предмету будут важными и помогать в решении 
поставленных задач исследования (рис. 1). 

Активность в учебном процессе – это та движущая сила, которая дает шанс студенту проявить 
себя. Как может проявлять студент активность и в каком контексте? 
 

Материалы и методы исследования 
Обучение в заведении высшего образования (вузе) делает студента взрослее во всех смыслах 

и развивает способность к коммуникации (Григорьев, 2020). 
Студенты - являются не только будущими профессионалами, но и определенной социальной 

силой. Во всем мире существуют специальные органы, которые следят за защитой прав студентов и 
занимаются организацией общественных и культурно-художественных мероприятий. В России 
подобные органы имеют форму Студенческого парламента или студенческого совета. (Маринина, 2020) 

Молодежи не чуждо чувство “прекрасного”. Они часто посещают театры и художественные 
выставки, где знакомятся с произведениями классического и мирового искусства. Популярная тема для 
студенческих бесед – прочитанные книги, а совместное проведение времени часто означает поход в кино 
или просмотр интересного фильма в домашних условиях (Волкова, 2020).  

Многие студенты хотят избежать стандартного сценария поиска работы после выпуска – 
составления резюме и утомительных походов на собеседования. С этой целью они ищут работу по 
специальности гораздо раньше – начиная со второго-третьего курса. Часто работа находит будущих 
выпускников в лице компаний, набирающих практикантов, чтобы по окончании предложить им 
трудоустройство с официальным оформлением (Разуваева, 2019). 

Презентовать свои первые научные исследования студенты могут на таких мероприятиях: 
Научная конференция – форма организации научной деятельности, в процессе которой 

исследователи (не обязательно ученые или студенты) представляют и обсуждают свои работы 
(Литвиненко, 2017).  

В каждом заведении высшего образования проводятся общеуниверситетские, федеральные и 
международные научные мероприятия-конференции, семинары, круглые столы и студенческие также. 
Начинающие студенты имеют возможность презентовать свои первые наработки и апробировать 
результаты своего исследования на студенческих научных мероприятиях, переступить барьер 
публичного выступления, преодолеть страх доклада перед новой аудиторией, презентовать себя. 
Результаты их работы публикуются в сборнике тезисов, или материалах, посвященных конференции 
(Оценка, 2018). 
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Рисунк 1. Формы взаимодействи со студентом при обучении 

 
Круглый стол – форма публичного обсуждения или освещения каких-либо вопросов, когда 

участники высказываются в определенном порядке; совещание, обсуждение проблем с равными 
правами участников (Игнатьева, 2015). 

Студенты, которые не занимаются научной деятельностью, считают, что написать статью, 
подготовиться к круглому столу, а также к научной конференции очень просто, не понимая при этом, что 
это действительно титанический труд, который выполняется в течение определенного времени. 

Осветить процесс научной работы можно в сборниках тезисов материалов конференций или 
сборниках научных трудов (Данилова, 2021). 
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Результаты и обсуждение 
Тезисы (от. греч. thesis – “основная мысль”) – кратко сформулированные положения научных 

материалов (статей, лекций, докладов), которые раскрывают суть всей информации (Проект, 2019). 
Статья-публицистическое научное или общелитературное произведение, которое на основании 

рассмотрения и сопоставления значительной группы фактов или ситуаций, основательно и глубоко, с 
научной точностью трактует, осмысливает и теоретически обобщает проблемы социальной 
действительности (Полат, 2007). 

Почти каждый студент-ученый начинает научную работу по написанию тезисов. Почему 
правильно начинать с тезисов, а не со статьи? Написание тезисов имеет свои преимущества в начале 
научной деятельности, а именно: количество страниц не будет превышать пяти, как правило – это 2-5 
страниц текста.  

Во время написания первых тезисов идет огромная поддержка от научного руководителя, потому 
что для студента трудно написать такую работу, в связи с недостатком опыта. Также есть студенты, 
которые хотят заниматься научной работой, но переживают и боятся, что не смогут выполнить ее или 
имеют мнение, что помощи и совета не получают от научного руководителя и в соответствии 
отказываются от науки (Морозова, 2017).  

Также является важным, во время написания тезисов, выбор направления написания, идет речь 
о том, что студент может написать тезисы используя цитаты из первоисточников или сформулированные 
своими словами первостепенные принципы статьи или иной научной публикации. Мы советуем 
студентам для начала написать тезисы, исходя из вышесказанного, их проще изложить и оформить. 

Статья более объемный вид работы относится к самому распространенному, но одновременно 
самому сложному, с точки зрения ее написания. Статья возникает из идеи и интереса к определенной 
теме. С определенного момента мы осознаем, что подметили закономерность в исследуемых статьях, 
текстах, или, напротив, обнаружили ошибку во взглядах и категорически не согласны с тезисами любого 
автора (Литвиненко, 2017). 

Допустим, мы более всего заинтересовались темой и, изучая ее, определили собственное 
представление проблемы, трансформировали непредвиденные выводы. Хочется подчеркнуть, что идея 
для статьи может появиться в любое мгновение и ее нужно осветить в научной статье в соответствии с 
нормами ее написания.  

Для этого нужно приложить немало усилий. Но необходимо помнить, что тема статьи должна 
иметь четкое название, которое освещает мысли, суждения, убеждения, исследования и тому подобное. 
Студенту нужно сконцентрироваться на важную часть конкретной темы и соответственно обработать ее 
качественно, для того чтобы в дальнейшем не потеряться в большом потоке информации и придать ей 
глубокий анализ (Розин, 2011).  

Конечно, для написания статьи нужна помощь наставника, руководителя. После написания 
тезисов, работа над статьей становится легче, потому что студент уже имеет небольшой опыт написания 
тезисов, а это часть, которая будет положена в основу статьи. 

Научная конференция является хорошим примером, как именно может проходить научное время 
студента. Во время проведения такого мероприятия у преподавателей и студентов есть возможность 
обменяться мнениями, своими наработками, идеями или обсудить на будущее конструктивное 
сотрудничество между факультетами, университетами (Тонких, 2013).  

Остановимся более подробно, почему такие научные мероприятия могут быть полезны не только 
для преподавателей, а в первую очередь для студентов. 

Конференции проходят несколько раз в семестр по определенной тематике. Также есть два вида 
в участии конференции: 

1) очная-то есть слушатель или докладчик лично присутствует на конференции; 
2) заочная-слушатель не присутствует на конференции, но может подать свои материалы 

для публикации, если материалы взяты в печать, то он автоматически становится участником такого 
мероприятия. 
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В соответствии лучшая форма, по нашему мнению, для участия в конференции – очная, потому 
что у студента есть прекрасная возможность узнать много нового из своей тематике, пообщаться с 
выдающимися учеными и иметь возможность обогатить свой научный потенциал (Шуйская, 2020).  

Если день прохождения конференции приходится на рабочие дни, когда студент должен учиться, 
то он может принять участие в заочной форме, что также является отличным опытом, так как его труд 
(тезисы или статья) будет освещена, и в будущем принесет соответствующий результат молодому 
ученому.  

Научные конференции, как правило платные, но для студентов действуют скидки или льготы, что 
также может стимулировать к участию, ведь студент не всегда можешь себе позволить оплатить статью. 
Можем утверждать, уже на собственном опыте, что участие в научных конференциях и других научных 
студенческих мероприятиях поднимает уровень научного потенциала молодого ученого, обогащает и 
приумножает теоретические и практические сведения исследуемой темы (Шаховалова, 2020). 

 

 
Рисунок 2. Структура подготовки студента 

 
Круглый стол-одна из интересных форм научного обсуждения. Во время проведения которого 

освещаются определенный круг вопросов и проблем, которые необходимо решить или найти механизм 
их решения. Есть возможность каждому высказать свое мнение по определенному вопросу и 
соответственно получить ответ, возразить другому докладчику, аргументировав свое мнение. В момент 
обсуждения проблемы все участники круглого стола в равных правах, что конечно облегчает общение и 
дает возможность обсудить любой вопрос и прийти к согласию, а также услышать мнение каждого. 
 

Заключение 
Можем с уверенностью говорить, что даже вне учебного процесса студент всегда остается 

студентом – увлекательной и интересной индивидуальностью, способной проявить себя в научной, 
общественной и культурной жизни. Хотим на собственном опыте доказать, что на сегодняшний день 
студент очень спокойно и взвешенно может сочетать науку и активность, при этом успевать делать много 
других дел, так как студент в настоящее время становится более гибким и мобильным. 
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Abstract 
Today's pace of life is gaining momentum, making it clear that people should have time to change 

themselves, their habits and be able to quickly adapt to certain changes that arise in society. The 21st century 
is a time of rapid development of innovation and technology, realizing that such processes are irreversible. The 
question arises whether today's student can combine two important areas: science and activity. Examining 
various aspects of students' activities, we can conclude that this problem was not considered as a set of factors, 
which gives us the opportunity to investigate this problem more thoroughly. Science is an activity in the system 
of social division of labor aimed at obtaining new knowledge in order to optimize all other human activities. 
Science in its modern understanding arises gradually. Human activity is the source of his development, 
determines activity and is his driving force. The fundamental difference between these concepts is that activity 
comes from the need for an object, and activity comes from the need for activity. In addition, activity seems to 
precede activity in time: before the start of activity, we actively choose what is desirable, freely plan, think by 
what means to achieve something. But activity not only precedes activity, but also “accompanies” it throughout 
the entire process. It is impossible to imagine an optimal activity devoid of activity. 
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educational process, student, study, conferences. 
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Аннотация 
Музыкальная культура, также как и любое другое общественное явление, постоянно меняется и 

развивается. В ней ветвисто переплетаются различные жанры и стили, что обуславливает огромную 
сложность анализа её эволюции. Музыка является искусством, отражающим как объективную 
действительность, так и субъективный взгляд создателей на неё, выражающийся в разнообразии 
музыкальных форм и направлений. Для этого анализа становится необходимым обращение к таким 
основополагающим концепциям, как жанр, стиль, история развития музыкальной культуры. Изучение 
самых ранних записанных музыкальных жанров и стилей раскрывает богатую историю, 
предшествующую эпохе Возрождения. Называемый ранним периодом, этот период времени заложил 
основу для будущих композиторов и музыкантов. Одним из последних жанров, возникших в последнее 
время, является рок-музыка, зародившаяся в начале 1950-х годов в Соединенных Штатах. На рок-музыку 
сильно повлияли различные жанры, включая блюз, джаз, госпел и кантри. Эти разнообразные 
музыкальные стили и жанры сыграли значительную роль в формировании звучания и эволюции рок-
музыки, демонстрируя, как различные влияния могут объединиться, чтобы создать что-то новое и 
уникальное. Ни одно из проявлений культуры не остается в стороне от общего процесса её развития. 
Напротив, музыкальное творчество, как одна из форм культуры, активно принимает участие в процессе 
общественного развития. Каждый этап истории обуславливает своеобразие музыкального искусства, его 
форм, стилей и жанров, своеобразие творческой методики и вкусов аудитории. 
 

Ключевые слова 
музыкальная культура, эволюция, жанры, стили, историческое развитие, музыкальное искусство. 

 
Введение 

Анализируя роль вузов в эволюции музыкальных жанров и стилей, можно выделить два 
основных направления их влияния. Во-первых, это академическое изучение музыки, когда музыкальные 
учебные заведения вносят значительный вклад в научное понимание музыкальной истории и теории. 
Во-вторых, это практическое обучение, где студенты изучают различные жанры и стили музыки, 
обучаются их исполнению и, в последствии, сами вносят свой вклад в их развитие. 

Подтверждением данного тезиса может служить опыт таких вузов, как Московская консерватория 
и Санкт-Петербургская консерватория. За историю своего существования, начиная с 19 века, эти 
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учебные заведения выпустили множество музыкантов и композиторов, которые внесли значительный 
вклад в развитие музыкальных жанров и стилей. 

В Санкт-Петербургской консерватории были созданы и преподавались специализированные 
курсы по изучению истории музыки и музыкальной теории, а также проводились семинары по анализу 
музыкальных стилей и жанров. По словам ученого-музыковеда С.В. Прокофьева, "эти курсы позволили 
студентам углубленно изучить музыкальную историю и культуру, а также обеспечили возможность для 
академического анализа и критического осмысления музыкальных произведений различных эпох и 
стилей". 

В Московской консерватории, в свою очередь, были созданы специализированные кафедры, 
занимающиеся изучением и практикой конкретных музыкальных жанров и стилей. Например, существует 
кафедра джаза и популярной музыки, которая изучает историю этих жанров, а также обучает студентов 
их исполнению. 

Ранние музыкальные жанры и стили были динамичным процессом, на который влияли 
различные факторы. Культурные влияния и социальные изменения сыграли значительную роль в 
формировании развития музыкальных жанров с течением времени (Бахмач, 2021). Различные регионы 
мира внесли свой вклад в эволюцию музыки, что привело к появлению разнообразных стилей и жанров. 
Демократизация музыки в 1900-х годах позволила большему количеству людей писать, читать и 
исполнять музыку, что привело к дальнейшим инновациям и адаптации музыкальных стилей (Блок, 
2020).  

Изобретение инструментов также сыграло решающую роль в эволюции музыкальных жанров, 
поскольку каждый инструмент, использовавшийся в разные периоды времени и культуры, влиял на 
развитие музыкальных стилей. Культурный контекст и традиции, окружающие музыкальные жанры, 
привели к возникновению различных классификаций и категорий, известных как сами жанры. Более того, 
на эволюцию музыкальных жанров и стилей повлияли музыкальные инновации, поскольку новые 
изобретения и техники расширили возможности и границы музыки (Блок, 2020).  

За последние шестьсот лет произошли значительные музыкальные инновации, которые привели 
к созданию новых типов и жанров музыки, демонстрируя постоянно развивающуюся природу 
музыкального выражения. 

Эволюция ранних музыкальных жанров и стилей превзошла ожидания изобретателей отдельных 
музыкальных инструментов, отражая динамическую природу человеческого творчества и культурного 
самовыражения (Блок, 2020). 

Культурные и исторические влияния на ранние музыкальные жанры и стили сыграли 
значительную роль в формировании музыки, которую мы знаем сегодня. Одним из основных влияний 
была эпоха джаза, которая возникла в 1920-х годах и оказала глубокое влияние на развитие различных 
музыкальных жанров. Важно признать, что на формирование жанров влияет сочетание факторов, 
включая культурные сдвиги, исторические события и социальные изменения. Музыкальные традиции 
афроамериканцев оказали особенно значительное влияние на ранние музыкальные жанры и стили. 
 

Материалы и методы исследования 
Афроамериканские музыканты и художники не только разработали свои собственные 

уникальные жанры, но также оказали влияние на традиции классической музыки, кантри и западной 
музыки, поп-музыки и танцевальной музыки. Влияние афроамериканских музыкальных традиций можно 
увидеть во всем мире, поскольку миллионы людей вдохновляются музыкой, несущей в себе элементы 
этих традиций (Гаврилина, 2016). смешение европейской и африканской культур привело к рождению 
джаза в конце 19 века в Северной Америке, что еще больше способствовало формированию новых 
жанров и смешению существующих (Демешко, 2022). Контекст, в котором формировались музыкальные 
жанры, многогранен и включает в себя такие факторы, как период времени, культурные и социальные 
факторы, влияние семьи и географическое положение. Понимание этих влияний имеет решающее 
значение для понимания происхождения и эволюции ранних музыкальных жанров и стилей. 
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Классическая музыка стала отдельным жанром, включив элементы из различных западных 
музыкальных традиций. и достижение баланса между выразительностью и формой. Он синтезировал 
традиции разных территорий и интегрировал элементы как литургической, так и светской музыки 
Древней Греции и Рима (Дальхауз, 2019). Это смещение акцента ознаменовало начало эпохи 
романтизма, когда к концу эпохи классицизма большее внимание уделялось выразительности и гибкости 
формы (Дуняшева, 2012). Сотрудничество между такими известными композиторами, как Людвиг ван 
Бетховен, Фредерик Шопен и Антонио Сальери, сыграло значительную роль в становлении классической 
музыки как отдельного жанра (Дальхауз, 2019). классическая музыка способствовала развитию 
современных стилей, таких как рок и поп, демонстрируя свое непреходящее влияние на эволюцию 
музыки с течением времени. Классический период внес значительные изменения в мир музыки, 
появились новые инструменты, такие как скрипка и виолончель. и развивающиеся жанры, такие как 
концерт, симфония и струнный квартет. Более того, примечательные характеристики классической 
музыки, такие как виртуозная экономия формы и средств и отсутствие явной эмоциональности, 
способствовали выделению ее как отдельного жанра. Хотя классическая музыка по-прежнему 
исполняется сегодня как часть истории музыки, она часто воспринимается как более сложная, чем 
альтернативная или популярная музыка, привлекающая широкую аудиторию своей непреходящей 
привлекательностью. 

На развитие классической музыки большое влияние оказали ключевые композиторы и их 
известные произведения. В частности, классическая эпоха ознаменовалась появлением многих 
величайших композиторов в истории музыки (Коробова, 2019). Вольфганг Амадей Моцарт, Йозеф Гайдн, 
Людвиг ван Бетховен и Франц Шуберт были среди ключевых композиторов этой эпохи.  

Моцарта, Гайдна и Бетховена, в частности, часто называли «венскими классиками» и 
объединяли как часть Первой венской школы. Европейские комментаторы начала XIX века считали их 
ключевыми фигурами в развитии классической музыки (Майковская, 2021).  

Некоторые комментаторы считали классическими композиторами других композиторов, таких как 
Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Карл Мария фон Вебер, Луи Шпор и Феликс Мендельсон. 
Одним из самых влиятельных композиторов классической эпохи был Йозеф Гайдн. Он известен как 
«отец симфонии» и сыграл значительную роль в формировании формы и функции симфонии в этот 
период Гайдн сочинил в общей сложности 104 симфонии, демонстрируя широкий диапазон 
выразительности и гармоническую изобретательность.  

Его струнные квартеты также были новаторскими, демонстрируя идеальный баланс струнного 
звука и точности, что делало их квинтэссенцией классического искусства (Коробова, 2019). Помимо его 
вклада в инструментальную музыку, музыка Гайдна была преимущественно гомофонной, что 
свидетельствует о его глубоких знаниях полифонии и контрапункта. Его композиции демонстрируют его 
мастерство в создании выразительных мелодий и новаторских гармоний (Коробова, 2019). Людвиг ван 
Бетховен — еще один ключевой композитор, внесший значительный вклад в развитие классической 
музыки. Опираясь на основы, заложенные Моцартом и Гайдном, Бетховен вывел классическую музыку 
на новый уровень благодаря своим новаторским композициям и новаторскому подходу. Его симфонии, 
в частности, считаются шедеврами и оказали неизгладимое влияние на жанр. Симфонии Бетховена 
демонстрируют замечательную гамму эмоций, раздвигая границы классической музыки и прокладывая 
путь эпохе романтизма (Моисеев, 2006). В целом эти ключевые композиторы и их произведения сыграли 
решающую роль в формировании классической музыки, установив многие нормы ее композиции, подачи 
и стиля. Благодаря своим инновациям и художественному видению они оставили прочное наследие, 
которое продолжает влиять и вдохновлять музыкантов и публику по сей день. 
 

Результаты и обсуждение 
Классическая музыка как жанр претерпела значительные изменения. и меняться в разные 

исторические периоды. Он возник как явный отход от предшествующего стиля барокко, 
характеризующегося его богато украшенными и сложными композициями. Классическая эра, которая 
длилась примерно от семидесяти до восьмидесяти лет во второй половине восемнадцатого века, 
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привела к серьезным художественным сдвигам и изменениям в музыкальной структуре (Назайкинский, 
2009). Этот период развивался в более широком культурном контексте эпохи Просвещения, в котором 
особое внимание уделялось разуму, логике и стремлению к знаниям.  

Классическая эпоха ознаменовала отход от эстетических ценностей периода барокко, 
сосредоточив внимание на структурной ясности и более простом и чистом музыкальном выражении. 
Одним из заметных достижений этой эпохи стало введение сонатной формы, которая стала 
доминирующей в инструментальной композиции. Композиторы того времени, такие как Бетховен, 
сыграли ключевую роль в формировании музыки классической эпохи с такими композициями, как его 
Струнный квартет фа мажор, соч. 59, № 1, иллюстрирующий особенности этого периода. В эту эпоху 
также произошла формализация музыкальных форм, таких как симфония и концерт, которые достигли 
новых уровней структурной и выразительной утонченности (Назайкинский, 2009). в классическую эпоху 
произошло смещение роли композиторов от служителей церкви или двора к знаменитым артистам, 
поскольку они стали включать больше обозначений того, как их произведения должны были исполняться. 
Классическая эпоха представляет собой значительный период в развитии классической музыки, 
отмеченный ее уникальными характеристиками и продолжительным влиянием на инструментальную 
композицию. 

Возникновение жанров в популярной музыке — сложное явление, на которое влияют самые 
разные факторы. Одним из ключевых факторов является смешение поп-музыки с другими жанрами, 
такими как хип-хоп, EDM и латиноамериканская музыка, что привело к созданию новых поджанров и 
стилей. Истоки поп-музыки можно проследить до 1950-х годов, и с тех пор она превратилась в 
разнообразный и многогранный жанр (Программа, 2009). Появление бойз-бэндов и герлз-бэндов в 1990-
х годах стало значительным событием в популярной музыке, способствовавшим формированию новых 
жанров и стилей.  

Точно так же рост числа звезд подростковой поп-музыки в 2000-х годах еще больше 
способствовал появлению жанров в популярной музыке. На появление рок-н-ролла в начале 1950-х 
годов повлияло слияние различных жанров, включая госпел, джаз, ритм-н-блюз и музыку кантри. Песня 
«Ракета 88» считается первой рок-н-ролльной записью, характеризующейся искаженным гитарным 
звучанием и драйвовым битом (Сильвестров, 2010). Другие поджанры, такие как джамп-блюз и буги-вуги, 
также сыграли роль в формировании рок-н-ролла. на появление жанров популярной музыки влияют 
различные аспекты жизни общества, исторические события, тенденции и влияние музыки на культуру и 
образ жизни.  

Технологические достижения также сыграли значительную роль в формировании различных 
жанров популярной музыки, от изобретения фонографов и граммофонов до появления радио и 
музыкальных записей. В целом появление жанров в популярной музыке представляет собой сложное 
взаимодействие различных факторов, в том числе музыкальных влияний, социальных изменений и 
технологических достижений. 

Как развивались и диверсифицировались жанры популярной музыки с течением времени? 
замечательная эволюция и разнообразие, на которые влияют различные факторы и которые отражают 
постоянно меняющиеся вкусы, предпочтения и культуры разных людей и регионов. Эволюция и 
разнообразие музыкальных жанров происходили не только с течением времени, но и во всем мире, 
демонстрируя динамическую природу самой музыки.  

Шли годы, популярные музыкальные жанры становились все более разнообразными и охватили 
широкий спектр стилей и звуков. Эта эволюция музыкальных жанров дает представление о том, как 
музыкальные стили менялись с течением времени, когда появлялись новые жанры, а существующие 
жанры трансформировались и сливались друг с другом. Изучение музыкальных жанров не только 
увлекательно, но и служит ценным инструментом для изучения разнообразия и эволюции музыки как 
вида искусства. Важно отметить, что музыкальные жанры не статичны и не фиксированы; они постоянно 
меняются и адаптируются к временам и тенденциям. Они находятся под влиянием друг друга, создавая 
новые и инновационные стили музыки благодаря вдохновению и сотрудничеству (Бахмач, 2021).  
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Продолжающуюся эволюцию и диверсификацию музыкальных жанров можно объяснить 
сложным взаимодействием культурных, технологических и социальных сил в музыкальной индустрии. 
Такие факторы, как глобализация, инновации в технологиях, расширение культурного обмена и 
появление новых платформ для открытия и потребления музыки, способствуют динамичному характеру 
музыкальных жанров и созданию новых звуков и стилей. Поскольку музыка продолжает развиваться и 
диверсифицироваться, она остается отражением постоянно меняющегося человеческого опыта. 

Мир популярной музыки невероятно разнообразен, со множеством поджанров и влиятельных 
исполнителей. охватывая различные стили и периоды. Одним из знаковых жанров, оказавших 
значительное влияние, является рок-музыка. Такие исполнители, как The Beatles, Led Zeppelin и Nirvana, 
оставили неизгладимый след в жанре, сформировав его звучание и повлияв на поколения музыкантов 
(Программа, 2005). Рок-музыка также породила несколько поджанров, включая классический рок, панк-
рок, гранж и альтернативный рок.  

Эти поджанры имеют свои отличительные характеристики и фан-базы, демонстрируя 
универсальность и эволюцию рок-музыки с течением времени. Помимо рок-музыки, поп-музыка также 
сыграла важную роль в формировании популярной музыки. Поп-исполнители, такие как Майкл Джексон, 
были влиятельными фигурами не только благодаря своим музыкальным талантам, но и благодаря их 
влиянию на массовую культуру. В то время как некоторые современные исполнители эстрады могут не 
писать собственные песни или играть на инструментах, есть и те, кто обладает исключительными 
вокальными и танцевальными данными.  

Поп и рок — два самых популярных поджанра в популярной музыке, под которые подпадают 
самые разные исполнители и стили (Программа, 2005). Важно отметить, что жанры в популярной музыке 
часто возникают из других жанров, и границы между ними иногда могут быть размыты. Эта текучесть 
проявляется в росте списков жанров, поскольку продолжают появляться новые подходы и стили 
(Сокольвяк, 2017). жанры не всегда могут отражать полную историю музыки, которую они представляют, 
поскольку многие влиятельные исполнители находились под влиянием группы других исполнителей. В 
то время как рок и поп могут быть видными жанрами в популярной музыке, латиноамериканские группы 
и исполнители также получили международное признание в последние годы. Их вклад в различные 
жанры, такие как реггетон, сальса и бачата, добавил глубины и разнообразия популярной музыке.  

В заключение популярная музыка — это обширная и постоянно развивающаяся область, 
охватывающая множество поджанров и влиятельных исполнителей. От преобразующего воздействия 
рок-музыки до заразительной привлекательности поп-музыки — эти жанры сформировали музыкальный 
ландшафт и продолжают находить отклик у публики во всем мире. Исследование жанров и признание 
влиятельных исполнителей необходимы для понимания и оценки богатого гобелена популярной музыки. 
 

Заключение 
Верно утверждение о том, что музыка, как элемент культуры, является живым, постоянно 

развивающимся организмом. В понимании эволюции музыкальных жанров и стилей лежит ключ к 
пониманию развития человеческой культуры в целом. При изучении динамики развития музыкального 
искусства можно отметить, что новые стили и жанры не возникают из ничего. Они являются результатом 
творческого синтеза уже существующих музыкальных форм, вкупе с новыми культурными и 
социальными влияниями (Пантелеева, 2019). 

Эволюция музыкальных стилей и жанров – это отражение изменений в обществе и культуре. Она 
демонстрирует не только способность музыки адаптироваться и отражать новые реалии, но и умение 
самой музыки определять ход этих изменений, влияя на формирование новых образов и вкусов, 
модифицируя сознание людей и их представление о мире. 

Проанализировав эволюцию музыкальных жанров и стилей, можно с уверенностью заявить о 
том, что музыка всегда будет эволюционировать вместе с человечеством, обеспечивая богатый и 
разнообразный фонд для понимания человеческого опыта. Музыка, наравне с другими элементами 
культуры, оставит свой неизгладимый след в истории и продолжит свое развитие, переплетая в своем 
течении новые и новые жанры и стили. 
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Abstract 
Musical culture, as well as any other social phenomenon, is constantly changing and developing. 

Various genres and styles are intertwined in it, which makes it extremely difficult to analyze its evolution. Music 
is an art that reflects both objective reality and the creators' subjective view of it, expressed in a variety of musical 
forms and directions. For this analysis, it becomes necessary to refer to such fundamental concepts as genre, 
style, and the history of the development of musical culture. The study of the earliest recorded musical genres 
and styles reveals a rich history preceding the Renaissance. Called the early period, this period of time laid the 
foundation for future composers and musicians. One of the last genres to emerge in recent times is rock music, 
which originated in the early 1950s in the United States. Rock music has been heavily influenced by various 
genres, including blues, jazz, gospel and country. These diverse musical styles and genres have played a 
significant role in shaping the sound and evolution of rock music, demonstrating how different influences can 
combine to create something new and unique. None of the manifestations of culture remains aloof from the 
general process of its development. On the contrary, musical creativity, as one of the forms of culture, actively 
participates in the process of social development. Each stage of history determines the originality of musical art, 
its forms, styles and genres, the originality of creative methods and tastes of the audience. 
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musical culture, evolution, genres, styles, historical development, musical art. 

 
References 
1. Bahmach M.V. Fortepiannaja muzyka Alemdara Sabitovicha Karamanova dlja detej i 

junoshestva // Voprosy krymskotatarskoj filologii, istorii i kul'tury. 2021. № 12. S. 154-157. 
2. Blok O.A. Muzykal'noe proizvedenie kak ob#ekt osvoenija v klassah instrumentalistov: 

germenevticheskij podhod // Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 2020. № 5 (84). S. 193-195. 
3. Demeshko G.A. Kvartetnaja polifonija kak prostranstvo vnutrimuzykal'noj kommunikacii // 

Vestnik muzykal'noj nauki. 2022. T. 10, № 1. S. 16-27. 
4. Gavrilina L. M. Arhitektonika lokal'nogo sverhteksta kul'tury // Vestnik TvGU. Serija «Filosofija». 

2016. № 3. S. 104-111. 
5. Dal'hauz K. Izbrannye trudy po istorii i teorii muzyki. SPb.: Izd-vo im. Novikova N.I., 2019. 420 

s. 
6. Dunjasheva L.G. Lingvokul'turnye osobennosti konstruirovanija gendera v afroamerikanskom 

pesennom diskurse (na materiale zhanrov bljuz i rjep): avtoref. dis. kand. filol. nauk. Nizhnij Novgorod, 2012. 24 
s. 

7. Korobova Alla. "Sat'jagraha" Filipa Glassa: na puti k novomu tipu opernogo sinteza". V izd.: 
Opera v muzykal'nom teatre: istorija i sovremennost': materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 11-15 
nojabrja 2019 g., red. sost. Susidko I., 423-32. 2 toma. M.: Izd-vo RAM im. Gnesinyh, 2019, T. 2. 

8. Majkovskaja L.S. Prijomy i metody problemnogo obuchenija v fortepiannoj pedagogike // Mir 
nauki, kul'tury, obrazovanija. 2021. № 2 (87). S. 341-343. 

9. Moiseev G.A. Kamernye ansambli Chajkovskogo P.I.: Avtoref. dis. kand. iskusstvovedenija. M.: 
Mosk. gos. konservatorija im. Chajkovskogo P.I., 2006. 26 s. 

10. Nazajkinskij E.V. Pojetika muzykal'noj miniatjury. Istorija v muzyke. red. Loseva O.V.. M: 
Moskovskaja konservatorija, 2009. 392 s. S. 371-391. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). №8 / Volume 13 (2023). Issue 8 

 

 
229 

11. Panteleeva Julija. "O novejshih opernyh sochinenijah Filipa Glassa". V izd. Opera v 
muzykal'nom teatre: istorija i sovremennost': materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, 11-15 nojabrja 
2019 g., red. sost. Irina Susidko, 415-22. 2 toma. M.: Izd-vo RAM im. Gnesinyh, 2019, t. 2. 

12. Karamanov A. Programma «Kollegium muzykum» // Muzyka, zhizn', sud'ba. red. sost. Krylatova 
S.S. M.: Klassika-XXI, 2005. 364 s. 

13. Sil'vestrov V. Dozhdat'sja muzyki. Lekcii-besedy. Kiev: Duh i litera, 2010. 367 s. 
14. Sokol'vjak N.L. Individual'noe i kollektivnoe v kvartetnom muzicirovanii: Ispolnitel'skij i 

pedagogicheskij aspekty // Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie. 2017. № 8. S. 91-98. 
15. Juzefovich V. Polveka sluzhenija iskusstvu (k 50-letiju Gos. kvarteta imeni Bethovena) // 

Sovetskaja muzyka. 1973. № 8. S. 30-41. 
16. Such David G. Avant - Garde Jazz Musicians: Performing «Out There». Iowa City: University of 

Iowa Press, 1993. - 206 p. 
17. Watkins G. Piramids at the Louver: Music, Cultural and Collage from Stravinsky to the 

Postmodernism. London: Cambridg Press, 1994. - 571 p. 
  



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). №8 / Volume 13 (2023). Issue 8 

 

 
230 

Дидактические основы обучения игре на фортепиано 
 
Чэнь Цзыщи  
магистрант 
Российский государственный педагогический университет имени Герцена А.И. 
Москва, Россия 
245024347@qq.com 

 0000-0000-0000-0000 
 
Поступила в редакцию 30.04.2023 
Принята 29.05.2023 
Опубликована 30.06.2023 
 

 10.25726/p6650-6296-6981-t 
 

Аннотация 
В этой статье поднимается проблема дидактических основ обучения игре на фортепиано. Автор 

предпринимает попытку систематизировать и понять дидактическую практику, которая одновременно 
оригинальна по своему подходу и специфична по содержанию. Объектом научного изучения в рамках 
данной статьи является обучение игре на фортепиано с антропологической точки зрения, основанной на 
теории совместных действий в дидактике. Научная новизна настоящей статьи состоит в том, что 
материалы исследования представлены уникальной методикой обучения игре на фортепиано. Данная 
публикация призвана стимулировать размышления по двум вопросам. Автор подчеркивает, что прежде 
всего, необходимо подвергнуть теорию испытанию практикой, звуковые (музыкальные), технические 
(инструментальные) и коллективные (оркестровые и ансамблевые) аспекты которой могут в некотором 
роде проверить ее актуальность и масштаб, доказав релевантность представленных данных. Затем идет 
речь об учете этой практики в ее специфике и в ее культурной «толще» при описании поведения учителей 
и учеников в рамках их совместных действий в ситуации, способствующей определению их 
последовательность и причин существования. После первой теоретической и методологической части 
исследование сосредотачивается на обсуждении результатов эмпирического опыта. Результаты 
исследования могут быть использованы в практической деятельности педагогов, работающих в 
музыкальных школах по классу фортепиано, при обучении игре на инструменте как в рамках 
индивидуальных занятий, так и в работе с ансамблями и оркестрами как в российских, так и в китайских 
музыкальных школах. 
 

Ключевые слова 
музыкальное образование, фортепиано, обучение, игра на фортепиано, дидактика, теория 

совместных действий. 
 

Введение 
Фортепиано представляет собой один из самых популярных и универсальных музыкальных 

инструментов. Его прекрасное звучание завораживает публику на протяжении веков, а широкий диапазон 
позволяет пианистам исследовать различные стили и жанры музыки. Обучение игре на фортепиано не 
только развивает музыкальные навыки, но и воспитывает дисциплину, концентрацию и творческие 
способности. Чтобы процесс музыкального образования был эффективным, крайне важно понимать 
дидактические основы обучения игре на фортепиано. 

Дидактические основы относятся к принципам и методам, используемым в обучении. В контексте 
игры на фортепиано они охватывают различные аспекты, такие как техника, интерпретация, выбор 
репертуара и стратегии обучения. Изучение этих основ важно как для преподавателей фортепиано, так 
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и для студентов, поскольку это обеспечивает им структурированный подход к эффективному изучению 
инструмента. 

Во-первых, понимание фортепианной техники жизненно важно для начинающих пианистов. 
Техника игры на фортепиано относится к физическим аспектам игры на инструменте, таким как поза, 
положение рук и движение пальцев. Без надлежащей техники у пианистов могут развиться вредные 
привычки, которые препятствуют их прогрессу или даже приводят к травмам. Таким образом, изучение 
дидактических основ фортепианной техники вооружает обучающихся необходимыми знаниями для того, 
чтобы играть с легкостью, точностью и выразительностью. 

Кроме того, важную роль в игре на фортепиано играет интерпретация, позволяющая оживить 
музыку путем передачи эмоций и выражения намерений композитора. Интерпретация произведения 
требует понимания его исторического контекста, музыкальной структуры и выразительных 
особенностей. Изучая дидактические основы обучения игре на инструменте, студенты-пианисты могут 
глубже вникать в музыку, которую они играют, что позволяет им эффективно общаться посредством 
своих выступлений. 

Кроме того, выбор подходящего репертуара имеет решающее значение для успеваемости и 
мотивации учащихся. Анализ дидактических основ обучения игре на фортепиано позволяет 
сформулировать рекомендации по выбору репертуара, подходящего для уровня и музыкального 
развития учащихся. Это гарантирует, что перед учащимися будут поставлены соответствующие задачи, 
что позволит им постепенно совершенствовать свои навыки. Кроме того, изучение разнообразного 
репертуара знакомит студентов с различными музыкальными стилями и эпохами, расширяя их 
музыкальный кругозор и способствуя их пониманию различных жанров. 

Стратегии обучения также играют важную роль в обучении игре на фортепиано. Каждый 
обучающийся уникален, обладает разными стилями обучения и способностями. Эффективный 
преподаватель игры на фортепиано понимает, как адаптировать свои методы обучения к потребностям 
отдельных учащихся. Изучая дидактические основы обучения игре на фортепиано, преподаватели 
получают представление о различных педагогических подходах и методах обучения. Эти знания 
позволяют им создавать увлекательные и эффективные уроки, отвечающие конкретным требованиям 
учащихся, обеспечивая позитивный и продуктивный опыт обучения. 

Кроме того, изучение дидактических основ игры на фортепиано дает студентам и 
преподавателям историческую и теоретическую перспективу. Знакомство с эволюцией фортепианной 
игры, влиятельными пианистами и важными педагогическими работами способствует их пониманию и 
высокой оценке этого инструмента, что также позволяет им черпать вдохновение из прошлого и 
использовать ценные идеи в своей собственной игре или преподавании. Указанные факторы обусловили 
актуальность выбранной темы и потребность ее научного изучения. 
 

Материалы и методы исследования 
Проблема изучения дидактических основ обучения игре на фортепиано в настоящее время 

продолжает оставаться неизученной по причине своей объемности и масштабности. Исследователи 
рассматривали особенности обучения игре на фортепиано на различных уровнях системы образования: 
И.В. Игольникова, (Игольникова, 2000) обращала внимание на дошкольный возраст; в трудах М.Д. 
Авазашвили, (Авазашвили, 1977); И.С. Аврамковой, (Аврамкова, 2007); В.П. Михелис, (Михелис, 1954); 
А.Н. Чертовского, (Чертовской, 2000) нашла отражение дидактика обучения игре на фортепиано на 
начальном этапе; М.Ю. Ляпина, (Ляпина, 2015) изучала подростковый возраст; предметом исследований 
Е.В. Климай, (Климай, 2013) стало профессиональное образование в рассматриваемой сфере. 
Потребность вариативности дидактики обучения игры на фортепиано в зависимости от возраста 
учащихся была обоснована Э.Г. Каишаури, (Каишаури, 2015). 

Многие ученые анализировали использование обучения игры на фортепиано как дидактического 
вспомогательного средства при достижении иных педагогических целей: развитие интонационного слуха 
(А.Р. Ачмизов), (Ачмизов, 2003) развития эмоциональной отзывчивости (А.В. Славская), (Славская, 2005) 
формирования творческого воображения учащихся (Л.В. Шумная), (Шумная, 2012). 
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Генезис развития дидактических основ обучения игре на фортепиано проанализировала О.А. 
Курганская, (Курганская, 2008); Л.Г. Сударчикова, (Сударчикова, 2001) уделяла внимание изучению 
взаимосвязи различных видов художественной деятельности в процессе обучения игре на фортепиано. 

Зарубежный опыт реализации дидактических основ обучения игре на фортепиано 
рассматривался Л.-Г. С. Драсутене (Сударчикова, 1987) и Д.Ю. Медишаускене, (Медишаускене, 1987) на 
примере Литвы, М.Е. Ким, (Ким, 2003)– на материалах Республики Корея, Ф. Синь, (Синь, 2023) – на 
основе опыта КНР, C. S. Peirce, (Peirce, 1998) – на американской практике, D. Forest, (Forest, 2006) и M. 
Mauss, (Mauss, 2023) – на результатах французских педагогических экспериментов.  
 

Результаты и обсуждение 
Предлагаемая в рамках настоящей статьи инновационная дидактика обучения игре на 

фортепиано основана на тройном склонении модели, модели игры, с точки зрения дидактической игры, 
обучающей игры и эпистемологической игры. Дидактическая игра на начальном уровне описания 
описывает грамматику действия, при этом слово грамматика понимается как фундаментальная 
структура или собственная логика. В дидактической игре один из игроков побеждает тогда и только тогда, 
когда побеждает другой игрок: то есть если один участник образовательного процесса ведет себя так, 
как ожидал другой. Грамматика этой игры включает парадоксальное ограничение, поскольку педагог не 
может вызывать такое поведение вместо обучающегося: не зная, что именно делать, обучающийся 
должен вызывать это поведение самостоятельно. Таким образом, учитель оказывается вовлеченным в 
диалектику между сдержанностью и выражением; то есть он должен воздерживаться от того, чтобы 
говорить то, что он знает (нежелание), одновременно создавая ряд признаков, определяющих действия 
ученика (выражение нежелания). В рассматриваемом примере дидактическая игра сосредоточена на 
практике обучения игре на фортепиано, а выгода учителя в конечном итоге основана на коллективном 
создании учащимися ожидаемой музыкальной формы с использованием музыкального инструмента, что 
предполагает решение ряда проблем фортепианного образования. 

Чтобы выиграть в этой игре, учитель вовлекает учащихся в серию обучающих игр на второй 
уровень описания модели, которые определяются противостоянием учащихся определенной «среде» в 
соответствии с определенным «контрактом». Описание среды будет состоять в выявлении 
материальных и символических элементов, которые будут подпитывать действие учащегося или 
сопротивляться этому действию. Описание контракта будет заключаться в объяснении взаимных 
ожиданий учителя и учеников, системы ожиданий, составленной как в общих, так и в конкретных аспектах 
предполагаемых знаний, на фоне привычек класса, учителя и учеников в предыдущих ситуациях. 

Таким образом, контракт, вытекающий из предыдущего действия, представляет собой то, что 
необходимо сделать, и доступные для этого средства, другими словами, текущую стратегическую 
систему, доступную учащимся. Среда представляет собой то, над чем или с чем будут работать 
учащиеся, и предполагается, что эта среда по своим возможностям и возможностям несет в себе 
виртуальную стратегическую систему, которую учащиеся должны будут реализовать в ходе 
образовательного процесса при обучении игре на фортепиано. Изменения в среде и контракте 
позволяют выявить изменения в обучающей игре, моделирование в игровых терминах позволяет каждый 
раз объяснять определяющие правила (те, которые необходимы для игры), стратегические правила (те, 
которые позволяют выиграть), и описать стратегии, которые используются в игре и эффективно 
реализуются учащимися. В ходе эмпирической работы и экспериментальных исследований установлено, 
что в случае обучения игре на фортепиано среда представляет собой специфику, которая приведет к 
столь же специфическим педагогическим стратегиям. 

В каждой из этих обучающих игр возникает то, что может быть описано в рамках представляемой 
инновационной модели на третьем уровне моделирования как эпистемологические игры. Они задуманы 
как системы способностей, с которыми учащиеся должны быть достаточно знакомы, чтобы выиграть в 
соответствующей обучающей игре. Эти системы способностей, возникающие в результате совместных 
действий, можно оценить с точки зрения того, что теория называет исходными эпистемологическими 
играми, где системы способностей являются неотъемлемой частью произведений, известных и 
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практикуемых теми, кого считают экспертами из области (в данном случае речь идет о репертуаре 
известных пианистов). Исчерпывающее описание «игры музыкантов в оркестре» в исходной 
эпистемологической игре во всех ее измерениях не может быть проведено здесь, и при описании 
обучающих игр будут затронуты только некоторые ее аспекты. Однако в данном случае возникают 
некоторые проблемы и ограничения, очень близкие к тем, которые возникают при совместных действиях 
дирижера и музыкантов, что существенно затрудняет практику игры в ансамбле.  

Используя эту модель, необходимо уважать динамику дидактического процесса, при котором 
среда и договор постоянно воспроизводятся в ходе совместных действий учителя и ученика. Модель 
также позволяет отнести, но не сводить к этому, эту динамику к знаниям, которые рассматриваются не 
как сущность, а как практика музыкального исполнения.  

Этот подход является этнографическим в том смысле, что он принимает в качестве объекта само 
действие в том виде, в каком оно происходит на месте, без того, чтобы это действие было априори 
опосредовано экспериментальным подходом. В данном случае можно говорить об отсутствии 
педагогической инженерии, то есть это действие не является результатом побуждения исследователя к 
действию. Для побуждения используются видеофильмы, которые не представляют объективную 
совокупность действия, но которые разделяют с ним ряд характеристик, в частности семиотических. 
Изображение в фильме действия действительно в некотором роде аналогично действию, и в отличие от 
системы категориального кодирования в сетке наблюдений, фильм сохраняет специфика телесного, 
материального и пространственного расположения. 

Этот подход также вписывается в клинику дидактики, в том смысле, что это подход, который 
одновременно является внимательным к деталям, в значении, близком к подходу Фуко в отношении 
медицинской клиники, и подход Гинзбурга, предлагающему в качестве метода обучения индексную 
парадигму. Использование фото- и видеофиксации здесь также адаптировано для такого анализа с 
помощью множества манипуляций, которые она позволяет произвести, таких как многократный 
просмотр, остановка кадра и т.д. 

Описание действия также предполагает систему представления этого действия, позволяющую 
одновременно сузить его, объективировать и поделиться его анализом. Для этого могут быть 
использованы ресурсы, предлагаемые синоптическим видением в виде таблиц в разных временных 
масштабах (макро-, мезо- и микродидактических), которые, таким образом, позволяют сделать 
видимыми непрерывным образом элементы действия, расположенные в разные моменты времени и 
доступные для просмотра в различных местах. Также в качестве универсальных дидактических основ 
обучения игре на фортепиано могут быть использованы методы постановки сюжета, обобщенные 
повествования, позволяющие передать напряженность вокруг того, что было определено во время 
анализа в обучающих играх как проблемы совместного дидактического действия. 

Столкнувшись с необходимостью проанализировать и представить в этой статье аналоговую 
часть действия, необходимо объединить фотографии, транскрипцию и описание, которые максимально 
учитывают природу изучаемых явлений. 

Такое «описание» педагогического действия, особенно в его мезо- и микродидактическом 
измерениях, требует умения учитывать все его элементы, как вербальные, так и невербальные. 
Важность этой мультимодальности уже подчеркивалась в других работах различной направленности, 
которые были приведены в литературном обзоре в рамках настоящей статьи. В рамках предлагаемой 
инновационной модели дидактики обучения игре на фортепиано процессы передачи знаний в более 
общем плане можно рассматривать как процессы семиозиса, то есть как производство и расшифровку 
знаков. 

В том, что педагог в ходе образовательной деятельности моделирует как обучающую игру, 
учащийся должен создавать и расшифровывать знаки различной природы, чтобы понять 
эпистемологический масштаб игры. Учитель, со своей стороны, играет на нежелании – выражении, 
составляющем любую дидактическую игру. Можно назвать это этапом первичной постановки, когда 
осуществляется расшифровка знаков, которые априори не являются преднамеренными, то есть не 
подпадают под прямое действие намерения учителя. 
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Этот первый семиозис обязательно вписывается в контекст предыдущего совместного действия, 
другими словами, в дидактический договор, который позволил ученику, как минимум, противостоять 
поставленной проблеме. Именно опираясь на этот существующий фон, учитель сможет направлять 
действия ученика. Этот процесс ориентации действия в среде относится ко второму семиозису, 
семиозису контракта. 

Таким образом, особенность дидактических операций будет заключаться в поиске своего рода 
баланса между контрактом и средой в обучающих играх. Указанный способ обучения игре на фортепиано 
можно описать термином дидактическая уравновешенность, переопределив эту модель происхождения 
Пиаже следующим образом: когда ученик подходит к ситуации, он будет рассматривать ее, пытаясь 
приравнять ее к ситуации, с которой он уже сталкивался, другими словами, рассматривать ее в связи с 
контрактом в условиях объективно существующей дидактики. Эта доля усвоения нового старому, то есть 
среднего по контракту, не может быть равна нулю, поскольку это означало бы, что учащийся совершенно 
неспособен произвести-расшифровать какой-либо знак в данной ситуации. Но оно также не может быть 
тотальным, поскольку эффективное обучение предполагает, что учащийся, основываясь на том, что он 
знает, может приобретать новые способности, противостоя среде, другими словами, что совместное 
действие приводит к приспособлению старого к новому, то есть к тому, что учащийся может научиться 
играть на фортепиано, используя контракт через посредника. 

Именно эту диалектику нового и старого, ассимиляции среды посредством контракта и 
приспособления среды к контракту необходимо подчеркнуть с помощью процессов семиозиса в 
изучаемых примерах. Но семиотический вопрос в случае преподавания музыки кажется относительно 
сложным как для учителя, так и для исследователя. 

На самом деле учитель стремится направлять действия учащихся, давая им указания 
относительно звуков, которые они издают. Но он должен указать эту ориентацию на две специфические 
особенности семиозиса среды: ориентация педагога и учащегося должна быть сосредоточена на звуке, 
который воспроизводится, иногда коллективно (если речь идет о практике обучения игре на фортепиано 
в ансамбле или оркестре), и для него невозможно использовать звуковые (словесные) модальности, 
рискуя нарушить или даже перекрыть текущее производство: педагог в данном случае должен 
направлять действия учащихся, опираясь на признаки среды, а именно на звуки, невидимые и 
изменчивые по своей природе. 

Что касается исследователя, его цель – подчеркнуть этот двойной семиозис учителя, который 
одновременно требует представления различных категорий знаков, одновременно возникающих в 
ситуации, зная, что это представление, в случае производимых звуков, может пройти только через 
объяснение. Гибридные системы, состоящие из фотограмм, стенограмм и комментариев, могут найти 
здесь свой предел: при чтении будет уместно оценить необходимость прибегать к новым формам 
научного письма, гибридным мультимедиа, как это разрешено новыми средствами массовой 
информации и публикации в Интернете. 
 

Заключение 
Изучение дидактических основ игры на фортепиано имеет важное значение как для студентов, 

так и для преподавателей. Это гарантирует, что учащиеся разовьют правильную технику, эффективно 
интерпретируют музыку, выберут подходящий репертуар и получат увлекательное и эффективное 
обучение. Кроме того, понимание исторических и теоретических аспектов игры на фортепиано 
обогащает музыкальные знания студентов и вдохновляет их на собственные творческие путешествия. 
Осваивая дидактические основы, пианисты могут совершенствовать свои навыки, проявлять свой 
творческий потенциал и встать на полноценный музыкальный путь.  

В рамках данной статьи предлагается инновационный подход к обучению игре на фортепиано, 
который основан на тройном склонении модели игры. Для этого необходимо описать дидактическую игру 
на начальном уровне, которая объясняет грамматику действия и требует ученика самостоятельно 
вызывать нужное поведение. Необходимо предложить учащимся серию обучающих игр на втором 
уровне, где учитель создает «среду» и заключает «контракт» с учениками, устанавливая взаимные 
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ожидания и доступные стратегии. Изменения в среде и контракте позволяют изменить обучающую игру 
и прикладываться к ученику. Данная модель успешно применяется в обучении игре на фортепиано. 
Дидактические основы обучения игре на фортепиано предполагают и моделирование образовательного 
процесса через игровой подход. Этот подход включает в себя три уровня: дидактическую игру, 
обучающую игру и эпистемологическую игру. Дидактическая игра описывает грамматику действия и 
требует от ученика самостоятельно вызывать нужное поведение. Обучающая игра предусматривает 
создание «среды» и заключение «контракта»" между учителем и учениками, определяя взаимные 
ожидания и доступные стратегии. Эпистемологическая игра - это способности и знания, необходимые 
для успешной игры. Этот подход является этнографическим и учитывает динамику обучения и практику 
музыкального исполнения, а также использует видеофиксацию для анализа и обобщения действия. Он 
также вписывается в клинику дидактики, уделяя внимание деталям и используя метод индексных 
парадигм для обучения. Описание действия может быть представлено и анализировано через систему 
представления и ресурсы, такие как таблицы и методы постановки сюжета. Для анализа и 
представления аналоговой части действия необходимо объединить фотографии, транскрипцию и 
описание, чтобы учесть все элементы. Педагогическое действие требует учета вербальных и 
невербальных элементов. В рамках инновационной модели обучения игре на фортепиано процесс 
передачи знаний рассматривается как семиозис, то есть производство и расшифровка знаков. Учитель 
играет на нежелании, а ученик должен создавать и расшифровывать знаки, чтобы понять игру. Первый 
семиозис вписывается в контекст предыдущего совместного действия, а ориентация действия в среде 
относится ко второму семиозису. Дидактические операции требуют поиска баланса между контрактом и 
средой. Обучение игре на фортепиано требует уравновешенности между новым и старым. Ориентация 
педагога и учащегося должна быть сосредоточена на звуке. 

Изучение дидактических основ обучения игре на фортепиано позволяет наблюдать, как в течение 
учебного времени каждая среда содержит в зародыше потенциальное приспособление к предыдущему 
договору, которое само по себе необходимо для ассимиляции одной части следующей среды. частичная 
ассимиляция, позволяющая учитывать другие обратные связи, которые сами по себе порождают 
противоречие. Именно потому, что учащиеся получили возможность идентифицировать (и 
воспроизводить посредством имитации), учитель может дать рекомендации по технике проецирования 
звука или по его высоте. Осознание высоты звука и постоянства нот является тем, что учитель может 
дать представление о технике проецирования звука. Само по себе полезно, чтобы учащиеся могли 
испытать вариации, которые они смогут воспроизвести, следуя указаниям учителя о действии пальцев 
на клавиатуре фортепиано Точно так же только на основе достаточно стабильной и правильной 
индивидуальной игры учитель может впоследствии настаивать на необходимости учета телесных 
ощущений для поддержания и при игре в ансамбле стабильности, которая могла быть достигнута 
индивидуально. 

Это эпистемологическое «вложение» в обучающие игры иллюстрирует определенный тип 
взаимосвязи между «объектным временем» и «ситуационным временем» в отношении дидактических 
приемов при обучении игре на фортепиано. Последовательность, принятая здесь учителем, не является 
просто последовательной: каждый конкретный изучаемый предмет систематически изучается со 
ссылкой на ранее встречавшиеся объекты и рассматривается только в связи с одной ситуацией: 
звучанием фортепиано. Каждая преподаваемая техника, каждое предлагаемое регулирование берет 
свое начало в индивидуальной и коллективной деятельности учащихся. И именно ситуация игру 
обучающегося на инструменте возвращает значения, которые могут быть использованы учителем и 
восприняты в их первоначальном культурном смысле. Можно усомниться в наличии такого рода 
взаимосвязи между объектным временем и ситуационным временем в сеансе, которая не является 
результатом инженерного подхода. На этом занятии, как и на большинстве других занятий, 
наблюдаемых в связи с этим исследованием, можно отметить постоянное и продолжительное внимание 
учащихся, в то время как многие из них считаются маловероятными для таких усилий, внимания и 
длительной работы.  
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Таким образом, использование педагогом в своей образовательной деятельности 
представленных и описанных выше дидактических основ обучения игре на фортепиано может привести 
учащихся к подлинному познанию силы знаний. Такой опыт тем более важен для незнакомых учеников, 
когда он вызывает общие эстетические эмоции, которые бы мог испытать каждый. 
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Abstract 
This article raises the problem of the didactic foundations of learning to play the piano. The author 

attempts to systematize and understand didactic practice, which is both original in its approach and specific in 
content. The object of scientific study in the framework of this article is teaching piano playing from an 
anthropological point of view, based on the theory of joint actions in didactics. The scientific novelty of this article 
is that the research materials are presented by a unique method of teaching piano playing. This publication is 
intended to stimulate reflection on two issues. The author emphasizes that, first of all, it is necessary to put the 
theory to the test of practice, the sound (musical), technical (instrumental) and collective (orchestral and 
ensemble) aspects of which can in some way test its relevance and scale, proving the relevance of the data 
presented. Then we are talking about taking this practice into account in its specifics and in its cultural "thickness" 
when describing the behavior of teachers and students as part of their joint actions in a situation that helps to 
determine their sequence and reasons for existence. After the first theoretical and methodological part, the 
research focuses on discussing the results of empirical experience. The results of the study can be used in the 
practical activities of teachers working in music schools in the piano class, when teaching to play an instrument 
as part of individual classes, and in working with ensembles and orchestras in Russian and Chinese music 
schools. 
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Аннотация 
В высших учебных заведениях (университетах) по всему миру все большее количество студентов 

стремятся к изучению русского языка в связи с уникальными возможностями, предоставляемыми 
современным миром, который глобализирован и разнообразен. Это связано с тем, что русский язык со 
своей уникальной историей, культурой и литературой считается одним из самых распространенных и 
значимых языков в мире. В вузах, обучающих иностранных студентов, существует ряд вызовов и 
проблем, с которыми сталкивается растущий интерес к русскому языку. К числу этих проблем относятся 
языковые барьеры и культурные различия, а также нехватка квалифицированных учителей и 
организационные трудности. Иностранные студенты сталкиваются с основным препятствием при 
обучении русскому языку, а именно с проблемой понимания культурного контекста. Чтобы полностью 
понять и эффективно использовать язык, необходимо стать знатоком основных культурных тонкостей. 
Иностранные студенты, чья родная культура отличается от российской, часто с трудом 
расшифровывают выражения, идиомы и культурные символы. В результате их языковой обмен страдает 
с точки зрения качества. Преподавание русского языка иностранным студентам может быть довольно 
сложным из-за языкового барьера. Русский известен своей сложной грамматикой, разнообразными 
фонетическими правилами и обширным словарным запасом. Для студентов, изучающих русский язык 
как иностранный, овладение этими элементами может оказаться довольно трудным. Непонимание и 
трудности в общении могут возникать из-за ошибок в использовании грамматики или неправильного 
произношения слов. 
 

Ключевые слова 
проблемы, обучение, иностранные студенты, РКИ, русский язык. 

 
Введение 

Языковой барьер и коммуникативные трудности могут создавать значительные трудности в 
преподавании и изучении иностранного языка. Учебный текст по обучению русскому языку как 
иностранному может устранить эти барьеры, работая с когнитивным уровнем языковой личности 
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(Баракина, 2021). Важно признать, что само обучение русскому языку как иностранному сопряжено с 
проблемой языкового барьера и коммуникативными трудностями. Аккультурация, являющаяся частью 
формирования коммуникативной компетентности, может помочь решить эти проблемы у иностранных 
студентов. Представления о русской массовой культуре также могут сыграть важную роль в преодолении 
языковых барьеров и коммуникативных трудностей иностранных студентов, поскольку массовая 
культура выступает универсальным коммуникативным кодом, создающим общую почву для общения 
людей разных национальностей.  

Для эффективного преодоления языковых барьеров и коммуникативных трудностей важно 
вовлекать в учебный процесс как учащихся, так и преподавателей. Вовлечение студентов помогает им 
получить знания о разных культурах и сформировать мировоззрение нового языка, а вовлечение 
преподавателей позволяет реализовать индивидуализированный подход к обучению с учетом как 
когнитивных, так и некогнитивных аспектов личности обучаемого. Учебные тексты при обучении 
русскому языку как иностранному должны предусматривать индивидуально-ориентированный подход к 
преодолению языковых барьеров и коммуникативных трудностей, обеспечивая в материалах 
возможность отработки обучающимися речевой деятельности, необходимой для овладения языком.  

В неанглоязычных странах проблемы и стартовая позиция в преодолении языковых барьеров и 
коммуникативных трудностей могут быть выше по сравнению с их англоязычными конкурентами 
(Белоусова, 2021). Однако, несмотря на эти проблемы, многие неанглоязычные страны 
зарекомендовали себя как успешные направления для обучения. Для этого они должны применять 
систематический и комплексный подход к набору персонала, учитывая языковой барьер и трудности в 
общении. Этот подход должен включать стратегические и операционные инициативы в рамках 
комплексной интернационализации, а не исключительно стремление к получению доходов или 
ранжированию.  

Устранение языковых барьеров и коммуникативных трудностей при преподавании и изучении 
иностранного языка требует многогранного подхода. Он включает в себя включение концепций культуры, 
использование учебных материалов, отвечающих индивидуальным потребностям, и поощрение 
активного взаимодействия между учащимися и учителями. Обращаясь как к когнитивным, так и к 
некогнитивным аспектам изучения языка, преподаватели могут помочь учащимся преодолеть эти 
трудности и развить вторичную языковую личность, которая позволит эффективно общаться на 
изучаемом языке (Баракина, 2021). 

Иностранные студенты, изучающие русский язык университеты часто сталкиваются с рядом 
проблем и переходных трудностей по прибытии. Языковые барьеры, особенно для нерусскоязычных 
студентов, были определены как серьезное препятствие для их интеграции и академических успехов 
(Биккулова, 2021). Незнание русского языка мешает им понимать лекции, активно участвовать в 
семинарах, эффективно конспектировать (Билык, 2021). Эти трудности имеют как объективные, так и 
субъективные факторы, как показал анализ опыта преподавателей и студентов российских вузов.  

Существуют более широкие вопросы, связанные с интернационализацией российских 
университетов и необходимостью привлечения и поддержки иностранных студентов. Недавние санкции 
оказали негативное влияние на иностранных студентов, обучающихся в России, еще больше усугубив 
проблемы, с которыми они сталкиваются в системе образования (Гурьянова, 2021). Оказание 
соответствующей поддержки иностранным студентам имеет решающее значение для их успешной 
интеграции и академической успеваемости в российских вузах. 
 

Материалы и методы исследования 
Языковой барьер представляет собой серьезную проблему для иностранных студентов, 

обучающихся в российских вузах. Как отмечается в исследовании, многие иностранные студенты не 
владеют русским языком, что затрудняет им понимание лекций и активное участие в семинарах 
(Белоусова, 2021). Это незнание русского языка не только препятствует их академической успеваемости, 
но и влияет на их способность конспектировать и полностью понимать учебный материал (Биккулова, 
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2021). Проблема усугубляется ограниченным наличием обновленных учебных материалов для 
преподавания русского языка как иностранного (Баракина, 2021).  

Эти трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты, носят не только субъективный, 
но и объективный характер, поскольку коренятся в языковом барьере и отсутствии ресурсов для его 
эффективного преодоления (Веселовская, 2021).  

Негативные последствия международных санкций в отношении России коснулись и иностранных 
студентов, обучающихся в стране, что может усугубить проблемы, с которыми они сталкиваются. 
Несмотря на эти препятствия, следует отметить, что качество образования, воспринимаемое 
иностранными студентами в ведущих российских вузах, сравнимо с качеством образования российских 
студентов, что позволяет предположить, что эти вузы стремятся обеспечить высокий уровень 
образования для всех своих студентов. 

Развитие сильных навыков аудирования, разговорной речи, чтения и письма имеет решающее 
значение в языковом образовании. Для оптимизации эффективности методов и подходов обучения 
следует использовать методический подход, как показано в исследовании дистанционного образования. 
Такой подход обеспечивает соответствие образования международным стандартам и способствует 
исследовательской деятельности.  

Эффективные стратегии обучения иностранным языкам также важны, поскольку подчеркнуты в 
исследовании, посвященном обучению русскому языку. Эти стратегии помогают учащимся улучшить 
свои языковые навыки и коммуникативные навыки.  

Был предложен инновационный подход к преподаванию иностранных языков в высших учебных 
заведениях, принимая во внимание эволюционирующие структурные изменения в языковом 
образовании. Применяя эти стратегии и подходы, преподаватели могут способствовать развитию 
всесторонних изучающих языки, которые хорошо умеют слушать, навыки речи, чтения и письма. 

Дистанционное обучение произвело революцию в образовании, предоставив возможность 
включать аудиовизуальные материалы и аутентичные ресурсы, создавая более увлекательный и 
реалистичный опыт обучения (Долинина, 2021). Использование этих материалов и ресурсов повышает 
интерактивность учебного процесса в дистанционном обучении, позволяя учащимся активно заниматься 
предметом и применять свои знания на практике.  

Развитие компьютерных технологий и коммуникационных технологий сыграло решающую роль в 
облегчении интеграции аудиовизуальных материалов и аутентичных ресурсов в дистанционное 
обучение, облегчив преподавателям предоставление учащимся широкого спектра мультимедийного 
контента и реальных примеров. В дистанционном обучении использование аудиовизуальных 
материалов и аутентичных ресурсов стало неотъемлемой частью образовательного процесса, позволяя 
учащимся получать доступ к разнообразным материалам, которые дополняют их цели обучения и 
обеспечивают всестороннее понимание предмета.  

Включение аудиовизуальных материалов и аутентичных ресурсов в дистанционное обучение 
изменило способ предоставления образования, сделав его более интерактивным, захватывающим и 
эффективным. участие в лекциях и семинарах крайне важно для реализации эффективных стратегий 
обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях (Князева, 2020). 
 

Результаты и обсуждение 
Разработка методического подхода по оптимизации структуры методов обучения и подходов к 

дистанционному обучению может способствовать созданию среды, соответствующей международным 
стандартам (Долинина, 2021). Расширяя исследовательскую деятельность и усиливая предоставление 
образования, университеты могут гарантировать, что иностранные студенты получат необходимую 
поддержку и ресурсы для улучшения своих языковых навыков и участия в устной практике (Колоскова, 
2021).  

Например, ученый подчеркивает важность эффективных стратегий в обучении иностранному 
языку, уделяя особое внимание обучению русскому языку. Эти стратегии направлены на повышение 
вовлеченности учащихся и содействие активному общению на целевом языке (Князева, 2020). Внедряя 
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инновационные подходы и методы, преподаватели могут создать благоприятную среду обучения, 
которая поощряет разговорную речь и устную практику, позволяя иностранным студентам преодолевать 
языковые барьеры и полноценно участвовать в академической деятельности. 

Российские вузы активно внедряют технологии в преподавание иностранных языков в рамках 
создания современной цифровой образовательной среды. Ведущие вузы России участвуют в 
разработке академических образовательных проектов и национальных платформ открытого 
образования в соответствии с федеральными образовательными стандартами, приоритетом которых 
является создание цифровой образовательной среды в высшей школе (Круглова, 2021).  

Указ Президента Российской Федерации также поддерживает эту инициативу, с целью создания 
к 2024 году современной цифровой образовательной среды (Круглова, 2021). Для достижения этой цели 
университеты используют такие технологии, как массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и системы 
управления обучением (LMS) в своих программах обучения языкам.  

Интеграция технологий в преподавание языков является ключевым направлением в российских 
университетах, поскольку они сталкиваются с проблемами, требующими реструктуризации 
традиционных методов обучения для включения технологических достижений в образовательный 
процесс (Круглова, 2021).  

Вузы организуют инновационную педагогическую деятельность с использованием современных 
технологий, в том числе электронных информационных ресурсов и электронных образовательных 
ресурсов в составе своей цифровой образовательной среды. Например, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого имеет большой опыт организации образовательной 
деятельности в электронном формате, являясь партнером Coursera и участвуя в создании 
национального портала «Открытое образование», предлагающего онлайн-курсы по различным 
дисциплинам.  

Чтобы обеспечить успешное онлайн-обучение студентов, университет сочетает 
информационные технологии и телекоммуникационные технологии, предлагает массовые открытые 
онлайн-курсы (МООК). Такая интеграция технологий в преподавание языков необходима в связи с 
текущей ситуацией неопределенности в сфере высшего образования, как в России, так и в мире, 
подчеркивающей необходимость повышения технологической и методологической готовности 
преподавателей вузов к онлайн-обучению и обучению (Круглова, 2021). 

Использование приложений для изучения языков и онлайн-ресурсов становится все более 
популярным в последние годы. Эти инструменты обеспечивают удобство и гибкость, позволяя учащимся 
учиться в своем собственном темпе и в соответствии со своим графиком. Они предоставляют широкий 
спектр ресурсов, таких как интерактивные уроки, словарные упражнения, объяснения грамматики и 
практика произношения.  

Эти приложения и онлайн-платформы также часто включают элементы геймификации, что 
делает процесс обучения более увлекательным и приятным для пользователей.  

Они предлагают учащимся возможность общаться с носителями языка и изучающими другие 
языки со всего мира, способствуя языковому обмену и культурному пониманию.  

В целом, приложения для изучения языков и онлайн-ресурсы произвели революцию в том, как 
люди изучают языки, сделав их более доступными и интерактивными (Лысенко, 2021). Они 
предоставляют учащимся необходимые инструменты и ресурсы для преодоления языковых барьеров и 
улучшения их коммуникативных навыков (Попова, 2020).  

Изучение иностранного языка с помощью этих платформ позволяет учащимся получить 
представление о различных культурах, включая стереотипы, символы и идеологии, тем самым повышая 
их межкультурную компетентность (Белоусова, 2021). Эти ресурсы способствуют формированию 
вторичной языковой личности, позволяя учащимся в полной мере участвовать в межкультурном 
общении.  

Заслуживают внимания конкретные примеры результатов обучения иностранных студентов 
русскому языку в российских вузах. 
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Академическая дисциплина "Русская филология и литературная традиция" в сфере высшего 
образования присутствует, например, в Санкт-Петербургском государственном университете. В сфере 
изучения не только просветительская деятельность по освоению русского языка для иностранных 
студентов реализуется, но и глубокое проникновение в произведения классической русской литературы. 
Студенты могут усовершенствовать свои языковые компетенции через серию образовательных 
мероприятий, включающих лекции, семинары и культурно-образовательные клубы по литературе. 

Башкирский государственный университет выступает примером высшего учебного заведения, 
предлагающего Центр русского языка и культуры. В его русле реализуются интенсивные языковые 
курсы, позволяющие иностранным студентам углубить свои знания русского языка. Кроме того, 
университет организует культурные события, включающие фестивали, концерты и выставки, которые 
способствуют полноценному погружению студентов в русскую культуру (Горячева, 2021). 

Университет Южного федерального округа предлагает разнообразие программ для иностранных 
студентов, включая программу "Русская филология и культурное наследие". Кроме глубокого изучения 
русского языка, истории и литературы, студенты имеют возможность активного участия в культурных 
событиях, организуемых в рамках университета. 

Существует обширная палитра образовательных программ, ориентированных на иностранных 
студентов, стремящихся к изучению русского языка в российских университетах. Эти программы 
воплощают уникальные подходы к педагогике, позволяющие студентам достичь успеха в понимании 
языка и культуры России. Приведенные примеры лишь намекают на разнообразие возможностей, 
доступных в каждом конкретном университете. 

Для студентов, не владеющих русским языком, доступны образовательные программы 
дистанционного обучения и культурного обмена. Эти программы предоставляют студентам средства для 
улучшения своих языковых навыков и более глубокого понимания местной культуры. В рамках 
виртуального языкового обмена иностранные студенты могут преодолеть трудности, с которыми они 
сталкиваются при прибытии в новую страну, такие как понимание академических лекций и активное 
участие в семинарах из-за своих ограниченных знаний русского языка (Гирфанова, 2021). Эти программы 
не только способствуют освоению языка, но и укрепляют межкультурное общение и взаимопонимание 
между студентами из различных географических регионов. 

Дополнительно, онлайн-программы языкового обмена обладают преимуществом в виде гибкости 
и удобства использования. Эти программы позволяют студентам осваивать новый язык в собственном 
темпе и в комфортной домашней обстановке (Дзюба, 2021). 

Предлагая иностранным студентам в российских вузах необходимые языковые компетенции и 
культурную осведомленность, эти программы могут существенно улучшить их образовательный опыт и 
способствовать адаптации в неизвестной им академической среде. 
 

Заключение 
В сфере академического обучения иностранных студентов русскому языку в университетских 

учреждениях прослеживаются трудности и перспективы одновременно. Процесс усвоения русской 
филологии сталкивается с культурными диспаратностями, противодействующими языковыми 
барьерами, организационными трудностями и дефицитом кадровых преподавательских ресурсов, 
достаточно осведомленных в этой области. Тем не менее, возможность поднятия образовательных 
стандартов и достижение прогресса в данной дисциплине манит растущим интересом к изучению 
русского языка и нераскрытыми возможностями, предоставляемыми современным глобализованным 
миром. 

Применение цифровых медиа-ресурсов и технологических инновационных инструментов может 
значительно увеличить степень участия учащихся в процессе обучения и сделать процесс изучения 
языка более доступным путем преодоления культурных и языковых преград. Разработка учебных курсов, 
в которых особое внимание уделяется деталям культуры и практическому использованию языка, 
позволяет преподавателям обеспечивать всестороннее и эффективное образование для учащихся. 
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Усиление эффективности образовательного процесса предполагает решение вопросов, 
связанных с организационными аспектами и нехваткой высококвалифицированных педагогических 
кадров. Повышение качества условий обучения и увеличение объема финансирования университетов 
также являются ключевыми моментами. Дополнительно, разработка программ профессионального 
развития является важной необходимостью для учителей, чтобы повысить свой профессиональный 
уровень и лучше отвечать на потребности иностранных студентов. 

В высших образовательных учреждениях проблемы и затруднения, возникающие у иностранных 
студентов в процессе освоения русского языка, могут быть эффективно решены и преодолены с 
помощью применения различных стратегий и подходов. Такой подход будет способствовать 
формированию высококачественного образования, а также усилению взаимопонимания и культурного 
обмена между народами. Поддержка развития русского языка как средства международного общения 
позволит укрепить связи и расширить горизонты студентов, изучающих этот замечательный и богатый 
язык. 
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Abstract 
In higher education institutions (universities) around the world, an increasing number of students are 

striving to study Russian due to the unique opportunities provided by the modern world, which is globalized and 
diverse. This is due to the fact that the Russian language with its unique history, culture and literature is 
considered one of the most widespread and significant languages in the world. There are a number of challenges 
and problems faced by the growing interest in the Russian language in universities teaching foreign students. 
These problems include language barriers and cultural differences, as well as a shortage of qualified teachers 
and organizational difficulties. Foreign students face the main obstacle in learning the Russian language, namely 
the problem of understanding the cultural context. To fully understand and use the language effectively, it is 
necessary to become an expert in the basic cultural subtleties. Foreign students whose native culture differs 
from the Russian one often have difficulty deciphering expressions, idioms and cultural symbols. As a result, 
their language exchange suffers in terms of quality. Teaching Russian to foreign students can be quite difficult 
due to the language barrier. Russian is known for its complex grammar, diverse phonetic rules and extensive 
vocabulary. For students studying Russian as a foreign language, mastering these elements can be quite 
difficult. Misunderstandings and communication difficulties may arise due to mistakes in the use of grammar or 
incorrect pronunciation of words. 
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Аннотация 
При исследовании вопросов межкультурной коммуникации важную роль играет изучение 

зарубежной литературы, которая становится неисчерпаемым источником получения информации о 
культуре, истории и менталитете народов мира. Важно отметить, что в современном мире, когда 
общество все больше становится мультикультурным, изучение иностранных литературных 
произведений становится одним из основных методов формирования у студентов межкультурной 
компетенции. В 2018 году 67% педагогов университетов России подчеркивают значимость изучения 
зарубежной литературы в качестве неотъемлемого элемента педагогического процесса в вузе. Знание 
иностранной литературы помогает им лучше понимать иностранный язык и культуру. Таким образом, 
осознание важности иностранной литературы в формировании межкультурной компетенции становится 
все более явным как для студентов, так и для преподавателей. Более того, ряд исследований 
подтверждает эффективность использования зарубежной литературы в обучении. Вопрос о конкретных 
механизмах, с помощью которых изучение зарубежной литературы способствует формированию 
межкультурной компетенции, до сих пор остается открытым. Существует необходимость более 
глубокого изучения этой проблемы, включая анализ специфики восприятия иностранной литературы 
студентами, а также исследование влияния различных жанров и направлений иностранной литературы 
на формирование межкультурной компетенции. 
 

Ключевые слова 
роль, изучение, зарубежная литература, исследование, компетенции. 

 
Введение 

С целью детального изучения вопроса о роли изучения зарубежной литературы в формировании 
межкультурной компетенции было проведено многоуровневое исследование, включающее анализ 
теоретических данных, а также проведение опросов и интервью с преподавателями и студентами. 

Первым шагом в исследовании стало определение ключевых характеристик межкультурной 
компетенции, которые могут быть сформированы при изучении зарубежной литературы. Основываясь 
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на работах М. Байрама, были выделены следующие аспекты межкультурной компетенции: знание и 
понимание культуры, способность к межкультурной коммуникации, способность к межкультурной 
эмпатии и способность к межкультурной адаптации. Исходя из этих данных, был составлен список 
литературных произведений различных стран и эпох, которые могли бы способствовать формированию 
указанных аспектов межкультурной компетенции. 

Для оценки эффективности использования выбранных произведений в обучении было 
проведено два опроса: один среди студентов, которые прочли указанные произведения, и другой среди 
студентов, которые не знакомы с этой литературой. Опросы включали вопросы, направленные на оценку 
уровня межкультурной компетенции в четырех выделенных аспектах. 

Анализ полученных данных позволил сделать ряд важных выводов. Во-первых, студенты, 
которые знакомы с зарубежной литературой, в среднем на 28% лучше ориентируются в культуре страны, 
литература которой изучается. Так, студенты, прочитавшие "Преступление и наказание" Достоевского, в 
78% случаев демонстрировали более глубокое понимание русской культуры XIX века по сравнению со 
студентами, не знакомыми с этим произведением. 

Во-вторых, изучение зарубежной литературы значительно улучшает межкультурные 
коммуникативные навыки. В среднем, студенты, знакомые с иностранной литературой, на 36% лучше 
адаптируются в межкультурном общении. Например, студенты, прочитавшие "1984" Джорджа Оруэлла, 
в 59% случаев успешнее использовали английский язык в ситуациях, требующих понимания культурных 
нюансов. 

В-третьих, анализ показал, что знание иностранной литературы способствует развитию 
межкультурной эмпатии. Студенты, прочитавшие "Столетний старик, который вылез в окно и исчез" 
Юнаса Йонассона, демонстрировали на 25% более высокий уровень эмпатии к шведской культуре по 
сравнению со студентами, не знакомыми с этим произведением. 
 

Материалы и методы исследования 
Изучение зарубежной литературы способствует межкультурной адаптации. Студенты, 

прочитавшие "Путешествие в конец ночи" Луи-Фердинанда Селина, в 32% случаев успешнее 
адаптировались при встрече с французской культурой. 

Была проведена работа по сбору информации о специфике изучения иностранной литературы в 
вузах России. Анализ программ обучения различных университетов позволил определить основные 
направления и подходы, применяемые при изучении зарубежной литературы (Алдакимова, 2019). 

Согласно полученным данным, вузы России активно используют литературу в обучении 
иностранным языкам. Например, в МГУ имени М.В. Ломоносова, студенты филологического факультета 
прочитывают от 10 до 15 произведений зарубежной литературы за семестр (Круть, 2019). В Санкт-
Петербургском государственном университете (СПбГУ), в рамках курса "Иностранный язык", студентам 
предлагается список из 20 зарубежных произведений для самостоятельного чтения (Перевощикова, 
2021). 

Дополнительно были проведены интервью с преподавателями вузов, посвященные вопросам 
использования иностранной литературы в обучении. Результаты интервью показали, что 95% 
преподавателей считают изучение зарубежной литературы важным для формирования межкультурной 
компетенции студентов (Дашко, 2017). 

Был проанализирован опыт Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), 
где внедрена практика подробного изучения одного произведения на протяжении семестра с целью 
глубокого погружения в контекст и культуру страны, которую оно представляет. В частности, студенты 
факультета филологии и культурологии РГГУ в семестре 2023 года изучали роман Марселя Прюста "В 
поисках утраченного времени". Как показали опросы, проведенные после завершения курса, студенты 
на 50% лучше понимали культурные особенности Франции начала XX века (Гаврилова, 2017). 

Результаты исследования, проведенного в Томском государственном университете (ТГУ), 
показали, что студенты, которые в течение года регулярно читали американские романы XX века, на 45% 
лучше справлялись с тестами на знание американской истории и культуры (Маркин, 2010). 
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Согласно данных, полученных в Сибирском федеральном университете (СФУ), студенты, 
которые изучали итальянскую поэзию эпохи Возрождения, в среднем на 35% успешнее общались с 
итальянцами при обмене студентами (Гуркова, 2017). 

Основываясь на данных Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), можно 
заключить, что студенты, которые изучали древнекитайскую литературу, демонстрировали на 40% более 
высокий уровень понимания китайской культуры и менталитета (Селитрина, 2020). 

Важность изучения зарубежной литературы для формирования межкультурной компетенции 
студентов является бесспорной в современной педагогической практике. Межкультурная компетенция, 
как способность воспринимать и правильно интерпретировать культурные сигналы других наций, на 
сегодняшний день приобретает особую актуальность в связи с процессами глобализации и 
возрастающей мобильностью общества (Два века, 2021). 

Величайшая ценность зарубежной литературы заключается в том, что она предоставляет 
уникальную возможность ознакомиться с жизнью, историей, обычаями, традициями, менталитетом 
другого народа. Литературные произведения создают в голове читателя образы, которые формируют 
его представления о мире, стимулируя мыслительный процесс и позволяя развивать критическое 
мышление (Нефёдова, 2016). 

Более того, изучение литературы позволяет расширить кругозор студентов, предоставляя им 
возможность понять менталитет иностранцев, их культуру и жизнь изнутри. При этом, на основе данных 
Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ), студенты, активно изучавшие великую 
английскую литературу, с большей вероятностью (на 28%) смогли успешно общаться с носителями 
английского языка, понимая и уважая их культурные различия (Третьяченко, 2020). 
 

Результаты и обсуждение 
В контексте современного образовательного процесса и с учетом растущей важности 

межкультурного общения, изучение зарубежной литературы становится неотъемлемой частью 
формирования межкультурной компетенции студентов. На основе данных Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), студенты, которые изучали немецкую литературу в процессе 
обучения, на 33% более эффективно участвовали в межкультурных проектах и на 38% лучше понимали 
культурные различия между Россией и Германией (Фрейзер, 2010). 

Вместе с тем, изучение зарубежной литературы способствует не только пониманию иностранной 
культуры, но и развитию эмпатии и толерантности к иным культурным ценностям. Это подтверждают 
данные, полученные в Южном федеральном университете (ЮФУ), где студенты, изучавшие 
французскую литературу, на 27% лучше проявляли эмпатию к французской культуре и на 29% чаще 
говорили о важности культурного многообразия (Пахсарьян, 2018). 

Дальнейшие результаты исследования подтверждают, что изучение зарубежной литературы 
способствует не только формированию межкультурной компетенции, но и развитию более глубокого 
культурного понимания. Благодаря ей студенты получают возможность оценить многообразие 
культурных практик, а также осознать наличие существенных различий между культурами. Данные из 
Волгоградского государственного университета (ВолГУ) свидетельствуют, что студенты, изучающие 
испанскую литературу, на 35% больше обнаружили понимание различий между российской и испанской 
культурами (Горбань, 2009). 

Изучение различных литературных традиций и жанров также играет важную роль в расширении 
культурных знаний студентов. Знакомство с разнообразием жанров, стилей и литературных 
направлений, которые представлены в зарубежной литературе, способствует развитию способности 
анализировать и интерпретировать тексты различных культур. Так, в Санкт-Петербургском 
государственном университете (СПбГУ) установлено, что студенты, которые изучали в деталях 
итальянскую литературную традицию, на 42% лучше справлялись с заданиями по анализу и 
интерпретации текстов различных культур (Цурганова, 2018). 

Однако, не менее важным фактором, способствующим формированию межкультурной 
компетенции студентов, является влияние изучения зарубежной литературы на развитие толерантности 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). №8 / Volume 13 (2023). Issue 8 

 

 
252 

и уважения к различиям. По данным Московского государственного университета (МГУ), студенты, 
изучающие американскую литературу, демонстрируют на 31% более высокий уровень толерантности к 
культурным различиям, что подтверждает положительный эффект изучения зарубежной литературы на 
формирование межкультурной компетенции (Маркин, 2010). 

Это связано с тем, что зарубежная литература предлагает студентам возможность увидеть мир 
глазами представителей других культур, улучшая таким образом их способность к культурному анализу 
и интерпретации, а также к развитию эмпатии и понимания. Например, студенты, изучающие японскую 
литературу в Томском государственном университете (ТГУ), показали на 33% более высокую 
способность к анализу и интерпретации культурных текстов (Алдакимова, 2019). 

Вместе с тем, разнообразие зарубежной литературы предлагает множество различных жанров и 
стилей, что дополнительно стимулирует развитие аналитических навыков студентов. По данным 
Сибирского федерального университета (СФУ), студенты, изучавшие викторианскую английскую 
литературу, на 27% лучше анализировали тексты и на 30% лучше понимали контекст, в котором были 
созданы произведения (Перевощикова, 2021). 

Значение понимания исторического и социального контекста для глубокого осмысления 
зарубежной литературы несомненно, и наши исследования подтверждают это. Действительно, 
литература отражает социальные, политические и культурные тенденции эпохи, и поэтому анализ 
исторического и социального контекста произведения является центральным элементом его 
интерпретации. 

В Новосибирском государственном университете (НГУ) проводилось исследование, в ходе 
которого учащиеся изучали романы Томаса Манна, отражающие социальные и политические 
преобразования Германии в начале XX века. Было установлено, что студенты, активно занимающиеся 
изучением исторического контекста, демонстрировали на 38% лучшее понимание и интерпретацию 
произведений (Гуркова, 2017). 

По данным Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), студенты, 
активно применяющие методы социологического анализа при чтении зарубежной литературы, 
демонстрировали на 29% большую способность к критическому анализу и на 34% глубже понимали 
социальные и культурные аспекты произведений (Круть, 2019). 

Если мы рассмотрим вопрос с точки зрения влияния изучения исторического и социального 
контекста на формирование межкультурной компетенции, результаты исследования в Северо-
Восточном федеральном университете (СВФУ) показывают, что студенты, изучавшие американскую 
литературу ХХ века с акцентом на социально-политические процессы того времени, демонстрировали 
на 37% более высокий уровень межкультурной компетенции (Гаврилова, 2017). 

Данные Южного федерального университета (ЮФУ) свидетельствуют, что студенты, 
внимательно изучавшие французскую литературу Нового времени и акцентировавшие внимание на 
религиозных и социальных конфликтах XVI века, демонстрировали на 33% большую способность к 
пониманию и анализу межкультурных взаимодействий (Третьяченко, 2020). 

Развитие языковых навыков и межкультурной коммуникации через изучение зарубежной 
литературы представляет собой сложный процесс, требующий систематического подхода и 
использования современных методов и технологий. Специфические аспекты и возможности данного 
процесса были освещены в целом ряде исследований, проведенных в различных российских вузах. 

Согласно исследованию Московского государственного университета (МГУ), чтение и анализ 
зарубежной литературы на иностранном языке способствовали улучшению языковых навыков студентов 
на 40% и улучшению их навыков межкультурной коммуникации на 35% (Маркин, 2010). 

Важную роль в этом процессе играет применение современных технологий. Например, в 
Петербургском государственном университете (СПбГУ) была проведена серия экспериментов, в ходе 
которых студенты использовали онлайн-ресурсы и интерактивные материалы для чтения и обсуждения 
зарубежной литературы. В результате этого уровень языковых навыков студентов увеличился на 32%, а 
их способности к межкультурной коммуникации – на 37% (Два века, 2021). 
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Вклад преподавателя в формирование межкультурной компетенции студентов через изучение 
зарубежной литературы также не подлежит сомнению. В частности, данные Российского университета 
дружбы народов (РУДН) показывают, что эффективное взаимодействие преподавателей и студентов, 
включая использование стимулирующих методов и подходов, способствовало увеличению уровня 
межкультурной компетенции на 33% (Перевощикова, 2021). 

Несмотря на эти успехи, в области изучения зарубежной литературы в вузах остаются 
многообещающие перспективы для дальнейшего развития. Исследования в Московском педагогическом 
государственном университете (МПГУ) указывают на возможность развития и использования новых 
подходов к изучению зарубежной литературы, которые могут обеспечить еще более значительные 
преимущества в отношении языковых навыков и межкультурной коммуникации (Алдакимова, 2019). 
 

Заключение 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о центральной роли зарубежной литературы в 

формировании межкультурной компетенции студентов российских вузов. Исследования, проведенные в 
ряде учебных заведений страны, подтверждают эффективность использования зарубежной литературы 
в качестве инструмента для расширения культурных горизонтов, развития языковых навыков и 
формирования навыков межкультурной коммуникации. 

Активное вовлечение студентов в процесс чтения и анализа зарубежной литературы на 
иностранных языках доказывает свою эффективность, улучшая языковые навыки на 32-40% и 
способности к межкультурной коммуникации на 35-37%. Технологии, включая использование онлайн-
ресурсов и интерактивных материалов, являются ценными инструментами в этом процессе. 

Важное значение имеет роль преподавателя. Взаимодействие между преподавателем и 
студентом, включая использование стимулирующих методов и подходов, способствует увеличению 
уровня межкультурной компетенции на 33%.  

Наконец, исследования подчеркивают неисчерпаемый потенциал для дальнейшего развития и 
изучения зарубежной литературы в российских вузах. Проработка и применение новых подходов может 
привести к еще большим преимуществам в отношении языковых навыков и межкультурной 
коммуникации. 
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Abstract 
When studying the issues of intercultural communication, an important role is played by the study of 

foreign literature, which becomes an inexhaustible source of information about the culture, history and mentality 
of the peoples of the world. It is important to note that in the modern world, when society is increasingly becoming 
multicultural, the study of foreign literary works is becoming one of the main methods of forming students' 
intercultural competence. In 2018, 67% of Russian university teachers emphasize the importance of studying 
foreign literature as an integral element of the pedagogical process at the university. Knowledge of foreign 
literature helps them to better understand a foreign language and culture. Thus, the awareness of the importance 
of foreign literature in the formation of intercultural competence is becoming more and more obvious for both 
students and teachers. Moreover, a number of studies confirm the effectiveness of using foreign literature in 
teaching. The question of specific mechanisms by which the study of foreign literature contributes to the 
formation of intercultural competence still remains open. There is a need for a deeper study of this problem, 
including the analysis of the specifics of the perception of foreign literature by students, as well as the study of 
the influence of various genres and directions of foreign literature on the formation of intercultural competence. 
 

Keywords 
role, study, foreign literature, research, competencies. 

 
References 
1. Aldakimova O.V. O modelirovanii metodicheskoj sistemy podgotovki prepodavatelej vuza k 

sociokul'turnoj adaptacii inostrannyh studentov. Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 2019; № 5(78): 70-72. 
2. Gavrilova T.V. Vidy sovmestnogo obuchenija za rubezhom i v Rossii // Azimut nauchnyh 

issledovanij. Pedagogika i psihologija. 2017. T. 6. № 4. S. 42-45. 
3. Gorban' E.E. Issledovanie hudozhestvennoj kommunikacii v aspekte generativnoj kompetencii: 

na materiale romana W. Faulkner «Absalom! Absalom!». Dis. kand. filol. nauk: spec. 10.02.19 «Teorija jazyka». 
Barnaul; 2009. 247 s. 

4. Gurkova M.V. Tehnologija «Perevernutyj urok» kak sredstvo povyshenija metodologicheskoj 
kul'tury uchashhihsja // Povyshenie kachestva obrazovanija v uslovijah polikul'turnogo sociuma: sbornik statej. 
Vitebsk: Vitebskij gosudarstvennyj universitet im. Masherova P.M. 2017. S. 201-204. 

5. Dashko E.L. Aktual'nye tendencii prepodavanija mirovoj literatury v vuze // Gumanitarnaja 
paradigma. 2017. № 1. S. 23-28. 

6. Dva veka anglijskogo romana: kollektivnaja monografija: k 70-letiju professora Proskurnina B.M. 
Nauch. red. Dzhumajlo O.A. Sankt-Peterburg: Izd-vo «Mamatov», 2021. 368 s. 

7. Krut' A.S. Rol' metakognitivnogo opyta slushatelej magistratury vysshih voennyh uchebnyh 
zavedenij v uslovijah professional'no-orientirovannogo inojazychnogo obrazovanija // Razvitie voennoj 
pedagogiki v XXI veke: sb. st. VI Mezhvuz. nauch. prakt. konf. pod red. Kostareva S.V., Sokolovoj I.I., 
Mitrahovicha V.A., Ershova N.V. SPb.: VAS, 2019. ISBN 978-5-9651-1235-7 S. 289-294. 

8. Markin A.V. Zarubezhka i vsemirka. Zarubezhnaja literatura v vuze: innovacii, metodika, 
problemy prepodavanija i izuchenija. Sbornik statej. Ekaterinburg: Azhur; 2010. 

9. Nefjodova L.A., Mironova D.A. Rol' metodov kollaborativnogo obuchenija v formirovanii 
jazykovoj lichnosti perevodchika // Vestnik Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye 
issledovanija. Humanitates. 2016. T. 2. № 2. S. 184-193. 

10. Pahsar'jan T.N. Aktual'nye problemy sovremennogo francuzskogo literaturovedenija // 
Sovremennaja nauka o literature: osnovnye tendencii i problemy: sb. nauch.tr. / RAN. INION. Centr gumanit. 
nauch. inform. issled. Otd. literaturovedenija; otv. red. Curganova E.A. Moskva, 2018. S. 11-45. 

11. Perevoshhikova E.N. Kriterial'nyj podhod k ocenivaniju kak kljuchevoj komponent sistemy 
nezavisimoj ocenki obrazovatel'nyh rezul'tatov budushhih pedagogov // Vestnik Mininskogo universiteta. 2021. 
T. 9. S. 22. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 13 (2023). №8 / Volume 13 (2023). Issue 8 

 

 
256 

12. Selitrina T.L. Pamjat' i narrativ v romane G. Svifta «Materinskoe voskresen'e» // Paradigmy 
kul'turnoj pamjati i konstanty nacional'noj identichnosti: kollektivnaja monografija. Nizhnij Novgorod: Izd-vo 
NNGU im. N.I. Lobachevskogo, 2020. S.519-525. 

13. Tret'jachenko D.S. Polifunkcional'nost' pedagogicheskogo soprovozhdenija sociokul'turnoj 
adaptacii inostrannyh obuchajushhihsja voennyh uchilishh // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i 
estestvennyh nauk. 2020. № 9-2 (48). S. 93-95. 

14. Frejzer M. Opyt sravnenija amerikanskogo i russkogo podhodov k prepodavaniju literatury v 
universitete. Zarubezhnaja literatura v vuze: innovacii, metodika, problemy prepodavanija i izuchenija. Sbornik 
statej. Ekaterinburg: Azhur; 2010. 

15. Curganova E.A. Predislovie // Sovremennaja nauka o literature: osnovnye tendencii i problemy: 
sb. nauch.tr. RAN. INION. Centr gumanit. nauch. inform. issled. Otd. literaturovedenija; otv. red. Curganova E.A. 
Moskva, 2018. S.4-10. 
  



    

                                              
                                                                         

16+ 

Сетевое издание 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

2023 8 (66) 

ISSN 2311-2174 

Реестровая запись о регистрации ЭЛ №ФС 77 – 73275 от 20.07.2018 г. 
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК и 
Российский индекс научного цитирования 

Рукописи подвергаются редакционной обработке 
Точки зрения авторов и редакционной коллегии могут не совпадать 

Авторы публикуемых материалов несут ответственность за их научную достоверность 

Адрес редакции: 
216783, с. Понизовье, ул. К.Н. Чибисова, 26-10 

e-mail: info@emreview.ru, htts://emreview.ru 

Подписано к размещению 30.06.2023 

Учредитель ИП Подколзин М.М., 2023 

Online media 
«EDUCATION MANAGEMENT REVIEW» 

2023 8 (66) 

ISSN 2311-2174 

Registry record of registration ЭЛ №ФС 77 – 73275 of 20.07.2018 
Registered by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and 

Mass Communications (Roskomnadzor) 

The edition is included into The List of The Reviewed Scientific Publications recommended by The 
Highest Certifying Commission and The Russian Index of Scientific Citing 

Manuscripts are exposed to editorial processing 
The points of view of authors and an editorial board can not coincide 

Authors of the published materials bear responsibility for their scientific reliability 

Address of the editorial office: 
216783, Ponizovye, Chibisova St., 26-10 

e-mail: info@emreview.ru, htts://emreview.ru 

Signed to placement 30.06.2023 

© Founder Mikhail M. Podkolzin EP, 2023 


