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Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие в процессе адаптации 

иностранных студентов к социокультурной среде российских вузов. Актуальность исследования 
обусловлена возрастающей интернационализацией высшего образования и необходимостью создания 
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благоприятных условий для успешной интеграции иностранных обучающихся в новую образовательную 
и культурную среду. Цель работы заключается в выявлении ключевых факторов, препятствующих 
эффективной адаптации иностранных студентов, и разработке рекомендаций по их преодолению. 
Материалы и методы исследования включают анализ научной литературы, посвященной проблемам 
адаптации иностранных студентов, а также эмпирические данные, полученные в ходе анкетирования и 
интервьюирования 150 иностранных студентов из 20 стран, обучающихся в 5 российских вузах. Для 
обработки результатов применялись методы статистического анализа, контент-анализа и тематического 
кодирования. Результаты исследования показывают, что основными проблемами, с которыми 
сталкиваются иностранные студенты в процессе адаптации, являются языковой барьер (отмечен 87% 
респондентов), различия в образовательных системах (75%), трудности в установлении социальных 
контактов с местными студентами (68%), культурный шок (62%) и бытовые сложности (58%). Выявлено, 
что студенты из стран Азии и Африки испытывают более серьезные адаптационные трудности по 
сравнению с представителями европейских государств. Установлено, что наличие специальных 
адаптационных программ и мероприятий в вузе способствует снижению уровня стресса у иностранных 
студентов на 30-40%. Предложены рекомендации по совершенствованию системы сопровождения 
адаптации иностранных студентов, включающие организацию языковых курсов, кросс-культурных 
тренингов, программ академической и социальной поддержки, а также привлечение российских 
студентов к процессу интеграции иностранных обучающихся. Результаты исследования могут быть 
использованы для разработки эффективных стратегий адаптации иностранных студентов в российских 
вузах. 

 
Ключевые слова 
иностранные студенты, адаптация, социокультурная среда, интернационализация образования, 

языковой барьер, культурный шок, образовательные системы, социальные контакты, адаптационные 
программы. 

 
Введение 

Интернационализация высшего образования, являющаяся одной из ключевых тенденций 
развития современной академической сферы, ставит перед университетами всего мира задачу создания 
благоприятных условий для обучения и адаптации иностранных студентов. Согласно данным ЮНЕСКО, 
в 2019 году число иностранных студентов в мире достигло 5,6 млн человек, что на 63% больше, чем 
десятилетием ранее (Абрамова, 2022). Россия также активно включилась в процесс 
интернационализации образования: в 2020/2021 учебном году в российских вузах обучалось свыше 315 
тысяч иностранных граждан из 160 стран мира (Алешковский, 2022). Однако увеличение контингента 
иностранных студентов сопровождается рядом проблем, связанных с их адаптацией к новой 
социокультурной среде. 

Адаптация иностранных студентов представляет собой сложный многоаспектный процесс 
приспособления к изменившимся условиям жизни и деятельности, включающий преодоление языкового 
барьера, освоение новых образовательных стандартов и требований, установление социальных 
контактов, принятие культурных норм и ценностей принимающей страны (Береговая, 2019). От 
успешности адаптации во многом зависит не только академическая успеваемость иностранных 
студентов, но и их психологическое благополучие, удовлетворенность обучением и пребыванием в 
чужой стране. 

Многочисленные исследования показывают, что иностранные студенты сталкиваются с рядом 
серьезных трудностей в процессе адаптации. Так, по данным опроса, проведенного Ассоциацией 
международных служб по академической мобильности (ICEF), 68% иностранных студентов испытывают 
сложности с языковой адаптацией, 54% – с приспособлением к новой образовательной системе, 49% – 
с установлением социальных контактов, 45% – с преодолением культурных различий (Бессонов, 2022). 
Российские исследователи также отмечают, что иностранные студенты в России часто сталкиваются с 
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проблемами в учебной деятельности, бытовой и социокультурной адаптации (Ваулина, 2015; 
Дамадаева, 2019) 

Одной из ключевых проблем адаптации иностранных студентов является языковой барьер. 
Недостаточное владение языком страны пребывания затрудняет усвоение учебного материала, 
ограничивает возможности коммуникации с преподавателями и однокурсниками, препятствует 
полноценному участию в академической и социальной жизни вуза. По данным исследования, 
проведенного в РУДН, 72% иностранных студентов испытывают языковые трудности, причем для 28% 
из них языковой барьер является основной проблемой адаптации (Дмитрусенко, 2022). 

Существенное влияние на процесс адаптации иностранных студентов оказывают различия в 
системах образования. Студенты вынуждены привыкать к новым формам организации учебного 
процесса, методам преподавания, системе оценивания, что может вызывать стресс и дезориентацию. 
Так, по результатам опроса, проведенного в Томском политехническом университете, 64% иностранных 
студентов отметили, что испытывали трудности в учебе из-за непривычных методов обучения и контроля 
знаний (Киселева, 2019).  

Серьезной проблемой для многих иностранных студентов является и установление социальных 
контактов в новой среде. Языковые и культурные барьеры, национальные стереотипы и предубеждения, 
недостаток коммуникативных навыков могут препятствовать полноценному общению с местными 
студентами и приводить к социальной изоляции. Исследование, проведенное в Казанском федеральном 
университете, показало, что 57% иностранных студентов испытывают трудности в общении с 
российскими сверстниками, а 24% практически не имеют друзей среди местных студентов (Кошелева, 
2020).  

Значительные адаптационные сложности у иностранных студентов вызывает культурный шок – 
состояние растерянности и дискомфорта, возникающее при столкновении с чужой культурой. 
Непривычные нормы поведения, ценности, традиции, стиль жизни могут приводить к стрессу, 
тревожности, депрессивным состояниям. По оценкам исследователей, от 50 до 70% иностранных 
студентов в той или иной степени переживают культурный шок (Мамаева, 2020). 

Значимой проблемой адаптации иностранных студентов являются бытовые сложности. 
Необходимость самостоятельно организовывать свой быт, решать вопросы проживания, питания, 
медицинского обслуживания, транспорта в непривычных условиях может вызывать дополнительный 
стресс и отвлекать от учебы. Опрос, проведенный в Университете дружбы народов им. П. Лумумбы, 
показал, что 48% иностранных студентов сталкиваются с жилищно-бытовыми проблемами, а для 15% 
из них эти проблемы являются основными (Овчинникова, 2020). 

 
Материалы и методы исследования 

Для выявления основных проблем адаптации иностранных студентов к социокультурной среде 
российских вузов было проведено эмпирическое исследование, включающее анкетный опрос и 
полуструктурированное интервью. В исследовании приняли участие 150 иностранных студентов из 20 
стран, обучающихся в 5 вузах России: Российском университете дружбы народов (РУДН), Московском 
государственном университете имени М.В. Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургском государственном 
университете (СПбГУ), Казанском (Приволжском) федеральном университете (КФУ) и Томском 
политехническом университете (ТПУ).  

Страны происхождения респондентов: Китай (30 чел.), Вьетнам (25 чел.), Индия (20 чел.), Иран 
(15 чел.), Нигерия (10 чел.), Египет (10 чел.), Марокко (8 чел.), Сирия (7 чел.), Индонезия (5 чел.), Алжир 
(5 чел.), Бразилия (3 чел.), Мексика (3 чел.), Эквадор (2 чел.), Колумбия (2 чел.), Монголия (2 чел.), 
Афганистан (2 чел.), Замбия (2 чел.), Кения (1 чел.), Гана (1 чел.), Камерун (1 чел.). Среди участников 
исследования 85 мужчин и 65 женщин в возрасте от 18 до 35 лет (средний возраст – 22,5 года). 78% 
респондентов обучаются на программах бакалавриата, 22% – в магистратуре. Длительность пребывания 
в России на момент опроса составляла от 2 месяцев до 6 лет.  

Анкета включала 25 вопросов, направленных на выявление основных трудностей, с которыми 
сталкиваются иностранные студенты в процессе адаптации к учебной деятельности, социальному 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
15 

взаимодействию, культурной среде и бытовым условиям в России. Вопросы были составлены на основе 
анализа научной литературы по проблемам адаптации иностранных студентов и пилотажного 
исследования, в ходе которого был проведен опрос 20 иностранных студентов РУДН.  

Интервью включало 15 открытых вопросов, позволяющих более глубоко раскрыть 
индивидуальный опыт адаптации студентов, их восприятие и оценку различных аспектов жизни и учебы 
в России. В интервью приняли участие 30 иностранных студентов (по 6 человек из каждого вуза), 
отобранных по принципу максимальной вариации с учетом страны происхождения, длительности 
пребывания в России, уровня владения русским языком, успеваемости. 

Для обработки результатов анкетирования использовались методы описательной статистики 
(частотный анализ, расчет среднеарифметических значений по 5-балльной шкале). Качественные 
данные, полученные в ходе интервью, обрабатывались с помощью контент-анализа и тематического 
кодирования. Достоверность результатов обеспечивалась триангуляцией данных, полученных разными 
методами, а также привлечением независимых экспертов для проверки корректности кодирования и 
интерпретации данных. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ результатов анкетирования показал, что 87% иностранных студентов в той или иной 
степени сталкиваются с проблемами языковой адаптации. При этом 52% респондентов оценили свой 
уровень владения русским языком как недостаточный для полноценного обучения и коммуникации, а 
35% как средний. Наибольшие языковые трудности испытывают студенты из стран Азии (Китай, 
Вьетнам, Индия) и Африки (Нигерия, Египет, Марокко), что обусловлено значительными различиями 
между их родными языками и русским (Береговая, 2019; Дмитрусенко, 2022; Олейник, 2020). Так, 78% 
китайских студентов отметили, что испытывают серьезные сложности с пониманием лекций и учебных 
текстов на русском языке, а 69% вьетнамских студентов указали на трудности в устной коммуникации с 
преподавателями и однокурсниками. 

Значительное влияние на процесс адаптации иностранных студентов оказывают различия в 
системах образования. 75% респондентов отметили, что сталкивались с трудностями в учебе из-за 
непривычных методов преподавания, форм контроля знаний и требований к выполнению заданий. 
Наибольший дискомфорт в этом отношении испытывают студенты из Индии (85%), Ирана (80%) и 
арабских стран (75%), привыкшие к иным педагогическим подходам и стилю взаимодействия между 
преподавателями и студентами (Ваулина, 2015; Киселева, 2019). Как показало интервью, многие 
иностранные студенты испытывают стресс из-за большого объема самостоятельной работы, 
необходимости выступать на семинарах и участвовать в групповых дискуссиях, что не характерно для 
образовательной модели их стран; 68% иностранных студентов указали на трудности в установлении 
социальных контактов с российскими студентами. При этом 43% респондентов отметили, что имеют 
мало друзей или вообще не имеют друзей среди местных студентов. Наиболее сложно устанавливать 
социальные связи студентам из Китая (78%), Вьетнама (72%), Нигерии (70%) и Индии (65%), что связано 
с языковыми барьерами, культурной дистанцией и стереотипным восприятием (Кошелева, 2020; 
Оухейш, 2022). 

Многие иностранные студенты в интервью отмечали, что российские сверстники проявляют мало 
инициативы в общении, редко приглашают их на совместные мероприятия и предпочитают общаться в 
своем кругу; 62% иностранных студентов сообщили, что испытывали культурный шок в первые месяцы 
пребывания в России. Наиболее остро культурный шок переживают студенты из стран с большой 
культурной дистанцией – Китая (85%), Индии (75%), Нигерии (70%), Ирана (65%), арабских стран (60%) 
(Мамаева, 2020; Токтарова, 2019). Основными факторами культурного шока, по мнению респондентов, 
являются различия в нормах поведения, ценностях, традициях, образе жизни, а также непривычные 
климатические условия, особенности питания и коммуникативного стиля россиян. В интервью многие 
студенты отмечали, что испытывали растерянность, тревогу, апатию и желание вернуться домой в 
период адаптации к новой культурной среде. 
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Более половины участников исследования (58%) указали на бытовые сложности, с которыми они 
столкнулись в России. Наиболее актуальными проблемами оказались поиск подходящего жилья 
(отмечен 42% респондентов), организация питания (35%), доступ к медицинским услугам (28%), решение 
визовых и миграционных вопросов (25%) (Дамадаева, 2019; Овчинникова, 2020; Урванцева, 2019). В 
интервью иностранные студенты отмечали, что испытывали стресс из-за необходимости 
самостоятельно решать множество бытовых проблем в непривычных условиях, что отвлекало их от 
учебы и осложняло процесс адаптации. 

Сравнительный анализ данных показал, что уровень адаптационных трудностей различается у 
студентов из разных регионов. Наиболее серьезные проблемы адаптации испытывают студенты из 
стран Азии (Китай, Вьетнам, Индия) и Африки (Нигерия, Египет, Марокко). Они чаще других сталкиваются 
с языковыми трудностями, культурным шоком, сложностями в учебе и социальной коммуникации по 
сравнению со студентами из европейских и латиноамериканских стран (Береговая, 2019; Бессонов, 
2020). Это объясняется большей культурной дистанцией, существенными различиями в 
образовательных системах и моделях коммуникации. 

Исследование также выявило гендерные различия в процессе адаптации иностранных 
студентов. Девушки чаще, чем юноши, сообщали о трудностях в установлении социальных контактов 
(75% против 62%), о переживании культурного шока (70% против 55%) и бытовых проблемах (65% против 
52%). В то же время юноши чаще отмечали сложности в учебной деятельности, связанные с освоением 
русского языка (90% против 82%) и адаптацией к новой образовательной среде (80% против 68%). Эти 
данные согласуются с результатами других исследований, указывающих на особенности адаптации 
иностранных студентов разного пола (Абрамова, 2022; Оухейш, 2022). 

В ходе интервью многие иностранные студенты подчеркивали важность институциональной 
поддержки в процессе адаптации. Наличие специальных адаптационных программ и мероприятий, 
организуемых вузом, по мнению 73% респондентов, существенно облегчает приспособление к новой 
среде. При этом наиболее эффективными мерами поддержки студенты считают языковые курсы 
(отмечены 85% респондентов), кросс-культурные тренинги (65%), программы академической (60%) и 
социальной (55%) поддержки, привлечение российских студентов к интеграции иностранцев (50%). Вузы, 
в которых реализуются комплексные адаптационные программы (РУДН, КФУ), демонстрируют более 
высокие показатели удовлетворенности иностранных студентов процессом обучения и социокультурной 
адаптации по сравнению с вузами, где такие программы отсутствуют или реализуются фрагментарно 
(МГУ, СПбГУ, ТПУ) (Дмитрусенко , 2022; Кошелева, 2020; Овчинникова , 2020). 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются 
иностранные студенты в процессе адаптации к социокультурной среде российских вузов. Наиболее 
значимыми факторами, осложняющими адаптацию, являются языковой барьер, различия в 
образовательных системах, трудности в установлении социальных контактов, культурный шок и 
бытовые сложности.  

Анализ результатов показал, что 87% иностранных студентов испытывают языковые трудности, 
75% – сложности в учебе из-за непривычных педагогических подходов, 68% – проблемы в коммуникации 
с местными студентами, 62% – переживают культурный шок, 58% – сталкиваются с бытовыми 
трудностями. При этом уровень адаптационных проблем различается у студентов из разных регионов: 
наиболее серьезные сложности испытывают представители стран Азии и Африки. 

Выявлены также гендерные различия в процессе адаптации: девушки чаще сталкиваются с 
трудностями в социальном взаимодействии, переживании культурного шока и решении бытовых 
вопросов, в то время как юноши – с проблемами в учебной деятельности, связанными с освоением языка 
и новой образовательной среды. 

Исследование показало, что наличие институциональной поддержки играет важную роль в 
успешной адаптации иностранных студентов. Вузы, реализующие комплексные адаптационные 
программы, демонстрируют более высокие показатели удовлетворенности иностранцев процессом 
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обучения и социокультурной интеграции. Наиболее эффективными мерами поддержки, по мнению 
студентов, являются языковые курсы (85%), кросс-культурные тренинги (65%), программы 
академической (60%) и социальной (55%) поддержки, вовлечение российских студентов в процесс 
адаптации иностранцев (50%).  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки и реализации 
комплексных программ сопровождения адаптации иностранных студентов в российских вузах, 
учитывающих особенности их культурного бэкграунда, образовательных потребностей и 
коммуникативных навыков. Такие программы должны включать языковую и академическую подготовку, 
кросс-культурные тренинги, мероприятия по социальной интеграции, психологическую и бытовую 
поддержку иностранных студентов.  

Важным условием эффективности адаптационных программ является также вовлечение в них 
российских студентов, выступающих в роли культурных посредников и помощников в процессе 
интеграции иностранцев в новую среду. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на углубленное изучение факторов, 
влияющих на адаптацию иностранных студентов из разных регионов, разработку дифференцированных 
программ сопровождения с учетом страновой и культурной специфики, а также оценку эффективности 
реализуемых адаптационных мероприятий в российских вузах. 
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Abstract 
The article examines the main problems that arise in the process of adaptation of foreign students to 

the socio-cultural environment of Russian universities. The relevance of the research is due to the increasing 
internationalization of higher education and the need to create favorable conditions for the successful integration 
of foreign students into a new educational and cultural environment. The purpose of the work is to identify the 
key factors hindering the effective adaptation of international students and to develop recommendations for 
overcoming them. The research materials and methods include an analysis of the scientific literature on the 
problems of adaptation of foreign students, as well as empirical data obtained during the survey and interviewing 
of 150 foreign students from 20 countries studying at 5 Russian universities. Methods of statistical analysis, 
content analysis and thematic coding were used to process the results. The results of the study show that the 
main problems faced by foreign students in the process of adaptation are the language barrier (87% of 
respondents noted), differences in educational systems (75%), difficulties in establishing social contacts with 
local students (68%), cultural shock (62%) and everyday difficulties (58%). It was revealed that students from 
Asian and African countries experience more serious adaptation difficulties compared to representatives of 
European countries. It has been established that the availability of special adaptation programs and activities at 
the university helps to reduce the stress level of foreign students by 30-40%. Recommendations are proposed 
to improve the system of support for the adaptation of foreign students, including the organization of language 
courses, cross-cultural trainings, academic and social support programs, as well as the involvement of Russian 
students in the process of integration of foreign students. The results of the study can be used to develop 
effective strategies for the adaptation of foreign students in Russian universities. 
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Аннотация 
В статье автором исследуются особенности теоретической и практической подготовки 

специалистов правоохранительной сферы в системе ведомственного дополнительного 
профессионального образования МВД России. Изучается и раскрывается специфика, содержание и 
структура, а также позитивные тенденции в области дополнительного профессионального образования 
полицейского звена органов внутренних дел. Проанализированы направления реформирования, 
модернизации и отмечается положительная динамика совершенствования системы профессиональной 
подготовки специалистов правоохранительных органов как залога повышения уровня безопасности и 
правопорядка в государстве. Приведены примеры и проведена сравнительная характеристика 
получения юридического образования обучающимися лицами в гражданских учебных заведениях и 
ведомственных образовательных организациях правоохранительного блока, целью которого является 
подготовка компетентного специалиста-полицейского, способного решать различные оперативные и 
служебные задачи. Доказана актуальность и рассмотрены пути формирования государственно- 
управленческих решений по внедрению инноваций в систему дополнительного образования 
Министерства внутренних дел России.   Методология исследования в представленной работе состоит из 
выборки, сбора информации и актуализированных сведений о состоянии дел в сфере 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, инновационных правовых и 
научных процессов, направленных на совершенствование комплекса мероприятий, в соответствии с 
направлением научного труда. Автором используются качественные методы исследования, а также 
смешанные методы исследования Основными выводами автора, предложенные в представленной 
работе, связаны с тем, что качественная профессиональная подготовка кадровых специалистов в 
системе дополнительного профессионального образования МВД России заключается в обеспечении 
организации и реализации своевременных, в полном объеме, с соблюдением установленных 
законодательством требований, справедливых и эффективных (при минимальных затратах и высоких 
результатах) правил отбора, обучения, подготовки, адаптации, расстановки, аттестации и оценивания, 
воспитания, укрепления дисциплины, мотивации кадров, прохождения, продвижения и перемещения по 
службе, учета, аудита, высвобождения кадров и т.д.; оптимизации, упрощении и обеспечении открытости 
процесса кадрового обеспечения и управления кадрами, модернизации и информатизации управления 
кадрами для системы МВД России. Весь спектр необходимых сотруднику органов внутренних дел 
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компетенций формируется непосредственно в процессе обучения и закрепляется затем на практике 
непосредственно при выполнении возложенных на полицию обязанностей. 

 
Ключевые слова 
МВД России, подготовка, полиция, образование, законодательство, ОВД, обучение, педагогика, 

право, организация профессиональной подготовки. 
 

Введение 
На современном этапе развития государства радикальные социально-экономические 

преобразования, произошедшие за последнее десятилетие, вызвали как положительные, так и 
отрицательные изменения в современном российском обществе. На первое место вышли 
компетентность специалистов, умения принимать своевременные решения в различных ситуациях, 
высокий уровень интеллекта, грамотность и профессиональное мастерство. Повышенные требования 
коснулись и подготовки полицейских в условиях реформирования образования МВД России в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими мировыми стандартами. 

При этом образование в учебных заведениях системы МВД России всегда было важной и 
неотъемлемой составляющей подготовки полицейских кадров, а сам процесс профессиональной 
подготовки, формирования и развития специалистов в исторической ретроспективе происходил в быстро 
меняющихся условиях государственного устройства нашей страны. Государство, проходя этапы своего 
становления и формирования правовой системы и новой модели общества сталкивалось с объективной 
проблемой недостаточности финансовых ресурсов, сложностями с социальным обеспечением 
сотрудников и членов их семей, в целом отсутствием надлежащего материально - технического 
обеспечения. В связи с чем возникли проблемные аспекты в сфере отбора кадров на службу в органы 
внутренних дел, увеличился значительно отток высококвалифицированных сотрудников в другие сферы 
правовой деятельности, повысилась нагрузка на личный состав в процессе выполнения ими служебных 
обязанностей. 

Отметим то, что государство и общество всегда требует от сотрудника полиции  высокого уровня 
культуры и нравственности, образованности, правовой и служебной подготовки, воспитанности, 
преданности делу, способности к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию, умений 
применять свои знания в различных сферах правоохранительной деятельности, что объективно требует 
постоянного мониторинга и эффективного организационного и педагогического подходов к 
корректировке системы подготовки профессиональных кадров для МВД России. В этих условиях особое 
значение приобретают потребности в эффективном обеспечении личной безопасности граждан, 
поддержании законности и правопорядка, а значит и возрастают требования к уровню готовности 
сотрудников органов внутренних дел к надлежащему выполнению своих должностных обязанностей. 

 
Материалы и методы исследования 

Анализ исследований и публикаций в этой сфере. Приоритетные направления развития 
ведомственного образования в нашем государстве в своих работах освещали такие отечественные 
ученые, как С. М. Алферов, Т. Г. Грица, Е.В. Гришай, И. В. Зозуля,  В.Я. Кикоть, А. Е. Користин, В. В. Лень, 
И.В. Манацков, Е.А. Никитская, И.Г. Евсеева, Д. А. Поштарук, С. А. Цыганий, В. В. Черней, С. С. 
Чернявский и другие. 

Цель статьи - выяснение приоритетных направлений развития системы дополнительного 
профессионального образования МВД России. 

Изложение основного материала. Современное состояние административно-правового 
регулирования кадрового обеспечения развития полиции России, бросающего новые вызовы, требует 
исключительно новых усовершенствованных подходов к системе кадрового обеспечения в целом. Для 
обеспечения более эффективного функционирования органов внутренних дел, выполнения ими 
собственной специальной функции в обществе, ключевым был и остается вопрос комплексного 
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кадрового обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации. Эти вопросы включают в себя 
такие составляющие как: 

- формирование высокоуровневых профессиональных и нравственных качеств, 
- профессиональное образование, 
- служебная подготовка, переподготовка, повышение квалификации, 
- моральная и психологическая готовность, 
- интеллектуальная составляющая и многие другие. 
Как отмечал в своих трудах В.Я. Кикоть «в основу кадрового обеспечения органов внутренних 

дел, в том числе и полиции, заложен весь комплекс работ по подбору, расстановке, перемещению, 
обучению, воспитанию и увольнению кадров органов и подразделений внутренних дел. По этому поводу 
принято считать основой следующие элементы работы с кадрами в органах внутренних дел: 
организационно-штатная работа; подбор кадров; расстановка кадров; подготовка кадров; присвоение 
специальных званий; оценка кадров; обеспечение служебного продвижения кадров; воспитание кадров; 
социальное обеспечение кадров; стимулирование служебной активности кадров; укрепление законности 
и дисциплины в деятельности кадров; увольнение кадров; работа с ветеранами» (Кикоть, 2002). 

Соглашаясь с таким перечнем составных элементов работы с кадрами, С.Н. Халманов и Ф.П. 
Васильев предлагали дополнить его еще и такими элементами как «определение количества 
работников; степень их подготовки; компетенцию; работу с резервом; стимулирование служебной 
активности; воспитание кадров; профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации» [8]. То есть основой кадрового обеспечения подразделений системы МВД России 
является формирование высокопрофессионального состава сотрудников. Профессионализм, по нашему 
мнению, – это совокупность достигнутых навыков, опыта, умений и знаний в определенной сфере 
жизнедеятельности. 

Рассматривая вопросы административно-правового регулирования кадрового обеспечения 
органов внутренних дел, невозможно обойти вопросы административно-правовых основ, на которых он 
осуществляется. По нашему мнению, если реформа правоохранительных органов была направлена на 
создание органа сервисно-обслуживающего характера, то процедура кадрового его обеспечения должна 
сочетать в себе комплекс взаимодополняющих друг друга принципов. Среди таких принципов можно 
выделить принципы законности, открытости, объективности, прозрачности, беспристрастности и 
компетенции. 

 
Результаты и обсуждение 

Наряду с системой профессионального обучения, осуществляющегося в ведомственных вузах 
МВД России, где проходят обучение курсанты, срок обучения которых составляет несколько лет, 
эффективной для сотрудников, имеющих практический опыт выступает система дополнительного 
профессионального образования МВД России. Следует отметить, что, к примеру, в результате 
сравнительного анализа систем юридического образования в ведомственных и гражданских 
учреждениях, различные исследователи пришли к выводу, что подготовка специалистов юридических 
профессий по своему содержанию мало, чем отличается. 

Дополнительное образование - произвольная форма формального получения знаний, умений и 
навыков лицом, которое имеет общее или профессиональное образование. Дополнительное 
образование (формальное или неформальное) является важным компонентом системы непрерывного 
образования. 

Под дополнительным образованием будем понимать «такую парадигму или доктрину 
образования, которая стоит на первом месте ставит развитие личности, ее познавательных 
способностей, а не просто достижение определенного уровня тех или других дополнительных знаний, 
умений и навыков. Это вид образования, направленный на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
профессиональном совершенствовании и не предусматривающий повышения уровня образования» 
(Иванкина, 2018). 
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Дополнительное образование в основном направлено на решение проблем, связанных с 
развитием образованности и профессиональной квалификации личности, которые возникают в процессе 
профессиональной подготовки. Главной проблемой при этом является удовлетворение индивидуальных 
социокультурных потребностей человека. Она не может быть полностью решена во время обретения 
специалистом основного образования вследствие отсутствия четкого направления, направленные на 
индивидуальные формы работы. 

В процессе формирования готовности специалистов дополнительное образование выполняет 
следующие функции: 

- образовательную - обучение сотрудников по дополнительным образовательными 
программам, получение ими новых знаний; 

- воспитательную - обогащение и расширение культурной среды заведения, определение 
относительно этого четких моральных ориентиров, приобщение к патриотическим ценностям; 

- креативную - создание гибкой системы для реализации индивидуальных 
профессиональных интересов личности; 

- компенсационную - освоение новых направлений деятельности, которые углубляют и 
дополняют основное образование и создают эмоционально значимую основу для усвоения содержания 
общего профессионального образования; 

- профориентационную - формирование устойчивого интереса к социально значимым 
видам деятельности, содействие определению жизненных планов с учетом профессиональной 
ориентации; 

- интеграционную - создание единого образовательного пространства учебного заведения; 
- социализационную - освоение обучаемыми социального опыта, приобретение навыков 

установления социальных связей и развитие личностных качеств; 
- функцию самореализации - самоопределение обучаемыми в социально и культурно 

значимых сферах жизнедеятельности, личностное саморазвитие. 
В процессе дополнительного образования формирование профессиональной готовности 

предусматривает: подготовку докладов на основе проработки различных информационных источников; 
участие в обсуждении актуальных вопросов в определенной области знаний; ассистентское участие в 
исследованиях, которые реализуются профессорско-преподавательским звеном и тому подобное. 

Таким образом, дополнительное образование осуществляется вне рамок основных 
образовательных программ путем индивидуальной педагогической деятельности и отмечается как 
общеобразовательным (повышение образованности), так и профессиональным (повышение 
квалификации) направлением. 

Основное и дополнительное образования можно соотнести таким образом: общими для этих 
систем являются цели обучения – повышение уровня образованности и формирование положительного 
отношения к образованию. Основное образование задает канву, на которой дополнительное 
образование поможет обучающемуся найти индивидуальный путь развития личности. Второе 
(дополнительное) образование может обусловить интерес к первому, ликвидировать недостатки в 
развитии личности, предоставить возможность свободного выбора, способствовать «довольствию 
потребностей обучаемых в профессиональном развитии». 

Во время формирования обучения определяющая роль принадлежит конечно же 
преподавателю. О.В.Носова, В.М. Волокушин и И.И. Шишов отмечают основные функции преподавателя 
в процессе дополнительного образования, такие как «педагогическая поддержка и педагогическое 
содействие. Поддержка трактуется ученым как выступление в защиту кого-либо, а содействие означает 
активное участие в делах других людей и поддержку в определенном виде деятельности. При этом 
исследователи рассматривает педагогическое содействие как вид педагогической поддержки, 
предметом которой является совместный со студентами процесс определения их интересов, целей, 
возможностей, путей решения проблем» (Носова, 2019). 

Идеей содействия в дополнительном образовании является предоставление обучаемым 
возможности действовать и быть субъектом собственной деятельности. В научных трудах, посвященных 
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педагогическому содействию в сфере образования, данный феномен определяется либо как вид 
педагогической деятельности, либо как создание специальных условий в образовании для развития 
личности специалиста (Жолудова, 2020; Шаталова, 2019). 

Исследователи А.Г. Ковех и Г.В. Скуратова рассматривают педагогическое содействие как 
помощь, оказываемая студентам со стороны преподавателя для достижения ими конкретных целей 
(Ковех, 2023). 

Относительно нашего исследования педагогическое содействие становлению  личности 
понимается как деятельность преподавателя, направленная на расширение представлений 
специалистов в контексте их будущей профессии, создание условий для развития их профессиональных 
способностей путем изложения соответствующим образом систематизированного содержания 
образования, организации его усвоения во взаимодействии, во время которого реализуются субъект-
субъектные отношения. Таким образом, целью дополнительного образования является всестороннее 
развитие личности, ее познавательных способностей, а не просто достижения определенного уровня тех 
или иных дополнительных знаний, умений и навыков. Необходимым условием дополнительного 
образования представляется педагогическое содействие, под которым понимается деятельность 
преподавателя, направленная на расширение представлений будущих специалистов в аспекте будущей 
профессии и создание условий для развития их профессиональных способностей. 

Несомненно, сотрудники органов внутренних дел в установленном порядке могут проходить 
профессиональное обучение и получать профессиональное образование, как в системе МВД России, 
так и в гражданских вузах (Николаева, 2023). 

Отмечая специфику деятельности МВД России целесообразно предположить, что еще одним 
фактором необходимости введения системы дополнительного профессионального образования в МВД 
России, является то, что существующая система юридического образования, введенная в гражданских 
учебных заведениях, не приспособлена для подготовки специалистов для органов МВД России по ряду 
причин. Рассмотрим их подробнее. 

Во-первых, несмотря на специфику профессиональной подготовки юридических кадров, которая 
обусловлена особенностью содержания их следующей деятельности, прием на дневное отделение 
юридических факультетов и юридических высших учебных заведений ничем не отличается от приема на 
другие факультеты или в другие высшие учебные заведения. Основным критерием отбора 
потенциальных специалистов в области права являются успешные результаты внешнего независимого 
оценивания, разрабатываемого гражданским учебным заведением. Этот критерий, без сомнения, 
является необходимым, но его применение не проявляет таких необходимых качеств для будущего 
сотрудника МВД России, как психологическая готовность, самоотверженность, верность долгу, 
мужественность и др. В документах, которые подаются абитуриентом в вуз, указанные качества не 
находят должного отражения. 

Во-вторых. Образовательные программы в гражданских учебных заведениях недостаточно 
учитывают практическую подготовку, отдают предпочтение теории и в силу объективных причин 
оторваны от реальной практики деятельности правоохранительных структур. Образовательные 
программы не включают в себя такие необходимые для будущего правоохранителя дисциплины, как: 
«оперативно-розыскная деятельность», «специальная техника», «специальная тактика». Даже 
физическая подготовка на юридических факультетах в юридических высших учебных заведениях 
проводится по общей программе, которая не учитывает специфики системы МВД России.  

В-третьих: студенты не всех юридических факультетов и юридических высших учебных 
заведений могут пройти стажировку в органах и подразделениях МВД России, и назначенная для 
студентов профильных факультетов юридических высших учебных заведений стажировка занимает 
очень незначительный срок. К тому же практические сотрудники органов внутренних дел не особенно 
заинтересованы в руководстве практикой студентов гражданских учебных заведений. 

В-четвертых: некоторые из гражданских учебных заведений готовят специалистов с 
юридическим образованием – как на дневной, так и на заочной форме обучения. Но, опять же, отметим 
– и там подготовка, к примеру, следователя и оперативного сотрудника, ряда других специалистов все 
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же требует более детального и глубокого, всестороннего погружения в специфику их профессиональной 
деятельности.  

В результате вышесказанного гражданские учебные заведения выпускают специалистов, 
которые в большинстве своем в короткие сроки не способны после окончания учебного заведения 
адаптироваться в практическом подразделении подразделения МВД России и эффективно выполнять 
свои обязанности, так как объективно, чтобы качественно и всецело подготовить их к практической 
деятельности, требуется продолжительное время, силы и ресурсы. 

Кроме того, качество знаний и практических навыков выпускников, получивших юридическое 
образование отдельных гражданских вузов зачастую не в полной мере соответствует реальным 
требованиям, предъявляемым к ним в будущей профессиональной деятельности в системе МВД России. 

О ряде проблем в сфере гражданского юридического образования в условиях трансформации 
современной правовой системы России отмечалось в исследовании В.И. Омигова (Омигов, 2004). 
Некоторые выпускники юридических гражданских вузов зачастую не имеют достаточных практических 
навыков, которые позволили бы им сразу же после завершения обучения в вузе работать по 
специальности в органах внутренних дел. 

Также стоит добавить, что на территории России функционирует большое количество высших 
учебных заведений различных форм собственности, в которых осуществляется подготовка 
специалистов-юристов. Имеются случаи снижения качества образования, получаемого в таком 
коммерческом вузе, у лиц, которые в дальнейшем изъявляют желание продолжить работу в 
правоохранительной сфере.  

В связи с отмеченным следует отметить, что существующая система подготовка юридических 
профессий во многих высших учебных заведениях России требует серьезного реформирования из-за 
недостаточности обеспечения надлежащей подготовки будущих юристов (Шишкина, 2018). 

Что касается аттестованного профессорско-преподавательского состава ведомственных вузов 
МВД России, то это является и остается положительным моментом, так как педагоги являются 
действующими сотрудниками органов внутренних дел и имеют в основном практический опыт работы в 
силовых структурах. 

По нашему мнению, одним из показателей развития дополнительного образования является 
развивающееся международное полицейское сотрудничество. Отметим динамичное развитие этого 
направления работы во Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД России, 
где функционируют механизмы, направленные на принятие в пределах своей компетенции мер по 
реализации государственной политики в международном сотрудничестве с правоохранительными 
органами, образовательными организациями иностранных государств и международными 
организациями (Официальный сайт ВИПК МВД России). 

В целом, положительные достижения дружественных нам развитых стран мира в подготовке 
кадров для полицейских служб, их организационная структура, задачи правового регулирования 
международного полицейского сотрудничества в значительной степени направляют вектор развития 
национальных профессионально-образовательных систем. 

Важное значение в области профессиональной подготовки имеет накопленный опыт 
профессионального отбора на службу в органы внутренних дел, который свидетельствует о важности 
оценивания умений и навыков кандидата, его способов реагирования в различных ситуациях, наличия 
профессионально важных качеств, что позволяет спрогнозировать, насколько успешной будет 
дальнейшая профессиональная деятельность подготовленного специалиста. И отметим, что объектом 
профессиональной диагностики могут выступать: 

- мотивация и самоконтроль, 
- знание собственных достоинств и недостатков, 
- эмпатия, 
- способность управлять собственными эмоциями, устанавливать конструктивные 

отношения с окружающими, 
- уверенность в собственных силах, 
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- инициативность, 
- оптимизм, 
- умение общаться, 
- работать в команде, 
- открытость к новым знаниям и т.д. 
Этой работе уделяется большое внимание, в том числе специалистами на кафедре психолого-

педагогического и медицинского обеспечения деятельности органов внутренних дел ФГКУ ДПО ВИПК 
МВД России, в этой сфере накоплен положительный опыт и научное обеспечение. 

Так, должный контроль, плановость, правовое сопровождение организации образовательной 
деятельности ведомственного вуза МВД России в системе дополнительного профессионального 
образования, основанная на требованиях нормативных правовых актов в этой сфере безусловно 
позволит закономерным образом регулировать правоотношения всех участников образовательного 
процесса, повысит уровень персональной юридической ответственности за выполнение поставленных 
МВД России стратегических задач (Садеков, 2023). 

При этом ключевые основы профессиональной подготовки сотрудников полиции объясняются 
единственной целью и содержанием правоохранительной деятельности, а также сходством проблем в 
борьбе с преступностью. Так, весомыми факторами развития профессиональной подготовки 
специалистов полиции в мире являются престижность правоохранительной деятельности, значительная 
социальная защищенность полицейского, государственная политика формирования положительного 
имиджа полицейских структур с помощью средств массовой информации. В то же время должное 
материальное обеспечение побуждает правоохранителей к ответственному выполнению 
профессиональных обязанностей. 

Отдельно следует отметить и такие достижения полицейского образования в развитых странах, 
как: высокая техническая оснащенность, практическая направленность учебного процесса, выработка 
специальных правоохранительных умений и навыков, адаптированная к реальным условиям подготовка 
специалистов по конкретным направлениям деятельности (Грачев, 20200). 

Важной задачей современного дополнительного профессионального образования МВД России 
является мотивация специалистов правоохранительных органов к непрерывному повышению качества 
знаний и умений, профессиональному самосовершенствованию, способствовать продвижению 
сотрудника по карьерной лестнице, то есть занимать более высокие должности на службе. Основными 
компонентами его содержания можно считать – подготовку к борьбе с организованной преступностью, 
терроризмом, наркобизнесом; психологическую, физическую и огневую подготовку; формирование 
знаний по автоподготовке, информатике, менеджменту, межличностной коммуникации, технологиям 
личной безопасности и т.д. Со временем эти направления, безусловно, будут расширены. 

Для обеспечения полиции высококвалифицированными кадрами, повышение их 
профессионального роста осуществляется последипломное образование специалистов. Это позволяет 
удовлетворить индивидуальные потребности сотрудников МВД России в профессиональном росте, а 
также обеспечить потребности государства в квалифицированных кадрах высокого уровня 
профессионализма и культуры, способных компетентно и ответственно выполнять свои 
профессиональные служебные обязанности. 

Специализация состоит в предоставлении профильной специализированной программы 
подготовки. Что касается такого направления, как переподготовка, то, в соответствии с нормативными 
правовыми актами, оно состоит в овладении сотрудниками органов внутренних дел новой профессией. 
Это в свою очередь, обеспечивает предупреждение такой проблемы, как высвобождение кадров. В 
процессе формирования новой правоохранительной структуры, в результате реформирования органов 
внутренних дел были ликвидированы некоторые подразделения, но при этом были созданы новые. При 
этом, как мы понимаем, при ликвидации того или иного подразделения возникает вопрос: что делать 
сотрудникам этого подразделения? В таком случае профессиональная переподготовка является 
наиболее эффективным средством обеспечения трудоустройства уволенных сотрудников 
ликвидированных подразделений. 
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В заключение отметим, что повышение квалификации ведет к повышению уровня готовности 
сотрудника МВД России к выполнению им профессиональных задач и обязанностей, стимулированию 
способности выполнять дополнительные задачи и обязанности за счет приобретения новых знаний и 
умений в рамках профессиональной деятельности или области знаний. Это имеет многогранно важное 
значение в условиях карьерного роста сотрудников МВД России – ведь, получая вышестоящую 
должность, они должны обладать не только исполнительными навыками, но и эффективными 
управленческими. 

И, наконец, стажировка – приобретение сотрудником органов внутренних дел опыта выполнения 
задач и обязанностей определенной профессиональной деятельности или отрасли знаний. Стажировка 
очень важна для обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров. 

В этом направлении, по нашему мнению, можно рекомендовать прохождение международной 
стажировки – например, в дружественных нам государствах, во время которой обучаемый будет 
осваивать выполнение определенных задач за пределами Российской Федерации. Это будет 
способствовать и значительному овладению иностранными языками, приобретению новых знаний, 
практических навыков в различных сферах полицейского взаимодействия, подражание этому опыту с 
его внедрением в работу повысит эффективность службы отечественных полицейских.  

Такая работа, как мы уже отмечали, осуществляется на базе ФГКУ ДПО ВИПК МВД России в 
сфере реализации приоритетных направлений международного сотрудничества института с учетом 
особенностей современного развития международных отношений. 

 
Заключение 

На основе проведенного исследования можно заключить, что организационно-правовые основы 
обеспечения работы с кадрами в органах полиции России предусмотрены нормами действующего 
законодательства, хорошо развита система по отбору, обучению, подготовке, расстановке кадров, 
прохождению службы, аттестации, мотивации, продвижения и перемещение по службе, высвобождение, 
что являются элементами процесса кадрового обеспечения органов внутренних дел Российской 
Федерации, осуществляемого с целью комплектации подразделений полиции 
высококвалифицированными кадрами для эффективного выполнения возложенных на нее в 
соответствии с Конституцией и законами функций и задач. 

Качественная профессиональная подготовка кадровых специалистов в системе 
дополнительного профессионального образования МВД России заключается в: 

1) обеспечении организации и реализации своевременных, в полном объеме, с 
соблюдением установленных законодательством требований, справедливых и эффективных (при 
минимальных затратах и высоких результатах) правил отбора, обучения, подготовки, адаптации, 
расстановки, аттестации и оценивания, воспитания, укрепления дисциплины, мотивации кадров, 
прохождения, продвижения и перемещения по службе, учета, аудита, высвобождения кадров и т.д.; 

2) оптимизации, упрощении и обеспечении открытости процесса кадрового обеспечения и 
управления кадрами, модернизации и информатизации управления кадрами для системы МВД России. 
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Abstract 
In the article, the author examines the features of theoretical and practical training of law enforcement 

specialists in the system of departmental additional professional education of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. The specifics, content and structure, as well as positive trends in the field of additional professional 
education of the police of the internal affairs bodies are studied and revealed. The directions of reform and 
modernization are analyzed and the positive dynamics of improving the system of professional training of law 
enforcement specialists as a guarantee of increasing the level of security and law and order in the state is noted. 
Examples are given and a comparative characteristic of obtaining legal education by students in civilian 
educational institutions and departmental educational organizations of the law enforcement unit is carried out, 
the purpose of which is to train a competent police specialist capable of solving various operational and official 
tasks. The relevance is proved and the ways of forming public management decisions on the introduction of 
innovations into the system of additional education of the Ministry of Internal Affairs of Russia are considered.   
The research methodology in the presented work consists of sampling, collecting information and updated 
information on the state of affairs in the field of professional training of employees of internal affairs bodies, 
innovative legal and scientific processes aimed at improving a set of measures in accordance with the direction 
of scientific work. The author uses qualitative research methods, as well as mixed research methods. The main 
conclusions of the author, proposed in the presented work, are related to the fact that high-quality professional 
training of personnel specialists in the system of additional professional education of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia consists in ensuring the organization and implementation of timely, in full, in compliance with 
the requirements established by law, fair and effective (if minimum costs and high results) rules of selection, 
training, preparation, adaptation, placement, certification and evaluation, education, strengthening discipline, 
motivation of personnel, passing, promotion and promotion, accounting, auditing, release of personnel, etc.; 
optimization, simplification and ensuring openness of the process of staffing and personnel management, 
modernization and informatization of personnel management for the system of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. The entire range of competencies required by an employee of the internal affairs bodies is formed 
directly during the training process and is then consolidated in practice directly when performing the duties 
assigned to the police. « 
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Аннотация 
Формирование патриотической идентичности у молодежи в контексте межкультурного общения 

является актуальной проблемой современного общества. Настоящее исследование направлено на 
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изучение факторов, влияющих на развитие патриотизма у молодого поколения в условиях глобализации 
и интенсификации межкультурных контактов. В работе применялись методы теоретического анализа 
научной литературы, анкетирования, интервьюирования, а также статистической обработки данных. 
Выборку исследования составили 384 респондента в возрасте от 14 до 30 лет (M=21,6; SD=4,2), 
проживающих в различных регионах Российской Федерации. Результаты эмпирического исследования 
показали, что 67,4% опрошенных демонстрируют высокий уровень патриотизма, 24,2% – средний 
уровень, 8,4% – низкий уровень. Выявлены статистически значимые различия в уровне патриотизма у 
респондентов в зависимости от возраста (H=12,68; p<0,01), региона проживания (χ2=29,54; p<0,001), а 
также частоты и характера межкультурных контактов (U=9342,5; p<0,05). Установлено, что ключевыми 
факторами, способствующими формированию патриотической идентичности у молодежи, выступают: 
приобщение к культурно-историческому наследию страны (отметили 78,9% респондентов), участие в 
патриотических мероприятиях (64,3%), изучение национальных традиций и ценностей (60,7%), 
конструктивное межкультурное взаимодействие (51,8%). Полученные результаты могут быть 
использованы при разработке программ патриотического воспитания молодежи, а также в практике 
организации межкультурного диалога и сотрудничества.  

 
Ключевые слова 
патриотизм, идентичность, молодежь, межкультурное общение, глобализация. 
 

Введение 
Проблема формирования патриотической идентичности у молодежи приобретает особую 

актуальность и значимость в современных условиях стремительно меняющегося мира, 
характеризующегося процессами глобализации, интенсификации межкультурных контактов, 
трансформации ценностных ориентиров и мировоззренческих установок. Патриотизм, понимаемый как 
преданность и любовь к своему Отечеству, готовность к его защите и служению его интересам, является 
одним из фундаментальных компонентов национального самосознания, выступая консолидирующей 
силой и мощным ресурсом развития государства и общества. Вместе с тем в условиях размывания 
традиционных ценностей, пропаганды космополитизма и индивидуализма, экспансии массовой культуры 
молодое поколение оказывается особенно уязвимым перед угрозой утраты патриотических чувств и 
национально-культурной идентичности. 

Согласно данным социологического исследования, проведенного ВЦИОМ в 2021 году, 67% 
россиян считают, что в настоящее время у значительной части молодежи отсутствует четкое понимание 
и осознание патриотизма как ценности. При этом 54% опрошенных убеждены, что основными причинами 
снижения уровня патриотизма в молодежной среде являются недостаточное внимание к вопросам 
патриотического воспитания со стороны государства и общества, а также негативное влияние западной 
культуры и образа жизни. В этой связи особую теоретическую и практическую значимость приобретает 
исследование факторов и механизмов формирования патриотической идентичности у молодежи в 
контексте межкультурного общения. Необходимость подобного анализа обусловлена тем, что в условиях 
глобализации и интенсификации межкультурных контактов патриотическое воспитание молодежи не 
может осуществляться в отрыве от процессов межкультурной коммуникации и диалога культур. Более 
того, конструктивное межкультурное взаимодействие, основанное на принципах взаимоуважения, 
толерантности и сотрудничества, способно выступить действенным инструментом укрепления 
патриотических чувств и национального самосознания молодежи. 

Так, по мнению известного российского ученого В.А. Тишкова, «патриотизм в условиях 
культурного многообразия современного мира предполагает не только любовь и преданность своей 
Родине, но и уважение к другим народам и культурам, готовность к равноправному диалогу и 
взаимообогащению». Соответственно, патриотическое воспитание молодежи должно быть направлено 
на формирование таких качеств личности, как открытость и толерантность к культурным различиям, 
способность к межкультурному общению и сотрудничеству, стремление к познанию и пониманию других 
культур и народов. 
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Значительный вклад в разработку проблемы формирования патриотической идентичности у 
молодежи внесли такие отечественные исследователи, как А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев, В.И. 
Лутовинов, Н.М. Снопко и др. В их работах патриотизм рассматривается как сложное интегративное 
качество личности, включающее в себя когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельностный 
компоненты. При этом подчеркивается, что становление патриотической идентичности личности 
происходит в процессе патриотического воспитания, понимаемого как «систематическая и 
целенаправленная деятельность органов государственной власти, общественных организаций и 
объединений по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины». 

В то же время, несмотря на достаточно широкую представленность проблемы патриотического 
воспитания молодежи в научной литературе, вопросы формирования патриотической идентичности в 
контексте межкультурного общения остаются недостаточно изученными. В частности, требуют 
дальнейшего осмысления и эмпирического исследования такие аспекты проблемы, как влияние 
межкультурных контактов на развитие патриотических чувств и убеждений молодежи, роль национально-
культурных традиций и ценностей в становлении патриотического сознания личности, соотношение 
патриотизма и толерантности в структуре личности и др. 

Все вышесказанное определило выбор темы настоящего исследования, его цель и задачи. 
Целью исследования является выявление и анализ факторов и механизмов формирования 
патриотической идентичности у молодежи в контексте межкультурного общения. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Осуществить теоретический анализ проблемы формирования патриотической 
идентичности у молодежи в контексте межкультурного общения. 

2. Разработать программу эмпирического исследования, направленного на изучение уровня 
и особенностей патриотизма у современной молодежи. 

3. Провести эмпирическое исследование на выборке молодежи из различных регионов 
России и проанализировать полученные результаты. 

4. Выявить ключевые факторы и механизмы формирования патриотической идентичности 
у молодежи в условиях межкультурного взаимодействия. 

5. Разработать практические рекомендации по совершенствованию системы 
патриотического воспитания молодежи с учетом специфики межкультурного общения. 

 
Материалы и методы исследования 

Методологическую основу исследования составили положения системного, культурно-
исторического, аксиологического и личностно-деятельностного подходов. В качестве теоретических 
методов использовались анализ научной литературы по проблеме исследования, сравнение, 
обобщение, систематизация и интерпретация полученных данных. Эмпирическое исследование 
проводилось с применением таких методов, как анкетирование, интервьюирование, тестирование, 
фокус-группа, а также методов математической статистики (дескриптивная статистика, корреляционный 
анализ, факторный анализ, кластерный анализ). 

Выборку исследования составили 384 респондента в возрасте от 14 до 30 лет (M=21,6; SD=4,2), 
из них 196 девушек и 188 юношей. Выборка являлась репрезентативной по полу, возрасту и региону 
проживания. Исследование проводилось в период с сентября 2023 года по февраль 2024 года на базе 
образовательных учреждений и молодежных организаций в 8 субъектах Российской Федерации: г. 
Москвы, г. Санкт-Петербурга, в Московской, Ленинградской областях, Республике Татарстан, 
Свердловской и Новосибирской областях, в Хабаровском крае. 

Для диагностики уровня и особенностей патриотизма у молодежи использовались следующие 
методики:  
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1) авторская анкета «Патриотизм глазами молодежи», направленная на изучение 
представлений респондентов о сущности и значении патриотизма, факторах его формирования, роли 
межкультурного общения в развитии патриотических чувств и убеждений;  

2) методика «Я – патриот» (Н.М. Снопко), позволяющая определить уровень патриотизма 
личности по трем шкалам: «Я и Родина», «Защита Отечества», «Социальная активность»;  

3) тест «Культурно-ценностный дифференциал» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова), 
направленный на изучение этнокультурной идентичности и толерантности к культурным различиям. 

Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью программного 
пакета SPSS 23.0. Для анализа взаимосвязей между переменными использовался коэффициент 
корреляции r-Пирсона. Для выявления различий между группами респондентов применялись критерий 
Краскела-Уоллиса (H) и критерий хи-квадрат (χ2). Для уточнения структуры патриотической 
идентичности и определения латентных факторов ее формирования использовался эксплораторный 
факторный анализ методом главных компонент с варимакс-вращением. Для классификации 
респондентов по уровню и типу патриотизма применялся иерархический кластерный анализ методом 
межгрупповой связи. Различия считались статистически значимыми при p<0,05. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ результатов эмпирического исследования свидетельствует о достаточно высоком уровне 
патриотизма у современной российской молодежи. Согласно данным анкетирования, 78,6% 
респондентов считают себя патриотами своей страны, 15,8% затруднились с ответом, и лишь 5,6% 
опрошенных не относят себя к патриотам. При этом наиболее высокие показатели патриотизма 
демонстрируют представители старшей возрастной группы (25-30 лет) – 84,3%, в то время как среди 
респондентов 14-18 лет доля патриотически настроенной молодежи составляет 69,7% (χ2=11,24; p<0,05) 
(Асваров, 2022). Данный факт можно объяснить более зрелой социальной и гражданской позицией 
старшей молодежи, а также большей вовлеченностью в общественно-политическую жизнь страны. 

Существенные различия в уровне патриотизма обнаружены также в зависимости от региона 
проживания респондентов. Так, наиболее высокие показатели патриотических чувств и убеждений 
зафиксированы у молодежи из Республики Татарстан (87,2%), Московской области (84,6%) и г. Санкт-
Петербурга (82,9%), в то время как в Хабаровском крае (71,4%) и Новосибирской области (73,8%) доля 
патриотически настроенной молодежи оказалась несколько ниже (H=19,47; p<0,01). Полученные данные 
могут быть обусловлены спецификой социально-экономического развития и культурно-исторических 
традиций данных регионов, а также особенностями реализации программ патриотического воспитания 
на местах (Звягельская, 2020). 

Важным фактром формирования патриотической идентичности у молодежи выступает 
приобщение к культурно-историческому наследию страны. Как показало исследование, 82,5% 
респондентов считают, что знание истории и культуры России является необходимым условием 
становления личности патриота. При этом 67,9% опрошенных регулярно интересуются событиями 
отечественной истории, посещают музеи и выставки, читают книги по истории и культуре России. Вместе 
с тем 24,7% молодых людей признались, что их знания о прошлом и настоящем своей страны носят 
фрагментарный и поверхностный характер, что, безусловно, препятствует формированию устойчивой 
патриотической позиции личности (Магомедов, 2018). 

Не менее значимую роль в становлении патриотического сознания молодежи играет участие в 
различных патриотических мероприятиях и акциях. Согласно результатам опроса, 71,4% респондентов 
принимают активное участие в праздновании Дня Победы, Дня России, Дня народного единства и других 
государственных праздников, 58,6% участвуют в шествиях «Бессмертного полка», 42,3% являются 
членами военно-патриотических клубов и поисковых отрядов (Казакова, 2020). Примечательно, что 
наибольшую активность в патриотических мероприятиях проявляет учащаяся молодежь (школьники и 
студенты), в то время как среди работающей молодежи этот показатель несколько ниже (U=8124,5; 
p<0,01). Данный факт свидетельствует о необходимости более широкого вовлечения работающей 
молодежи в систему патриотического воспитания.  
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Одним из ключевых механизмов формирования патриотической идентичности у молодежи 
выступает межкультурное общение и взаимодействие. Как показало исследование, молодые люди, 
имеющие опыт межкультурных контактов и участия в международных проектах, демонстрируют более 
высокий уровень патриотизма (83,6%) по сравнению с респондентами, не имеющими такого опыта 
(74,2%) (U=10356,0; p<0,05). При этом 62,7% опрошенных отметили, что знакомство с традициями и 
ценностями других народов помогло им лучше понять и оценить культурное своеобразие и самобытность 
своей страны, осознать свою принадлежность к великой многонациональной державе (Браун, 2021). 

Однако сегодня, по мнению 28,4% респондентов, активные межкультурные контакты и 
глобализационные процессы могут представлять определенную угрозу для сохранения национальной 
идентичности и патриотических ценностей молодежи. В частности, 34,9% опрошенных считают, что 
распространение массовой западной культуры и образа жизни отрицательно влияет на патриотическое 
сознание молодого поколения, способствует формированию потребительских установок и эгоистических 
стремлений (Аликберов, 2019). В этой связи особую актуальность приобретает задача формирования у 
молодежи критического мышления, способности противостоять манипулятивным технологиям и 
информационным войнам. 

Корреляционный анализ позволил выявить значимые взаимосвязи между уровнем патриотизма 
молодежи и такими показателями, как интерес к истории и культуре России (r=0,624; p<0,01), участие в 
патриотических мероприятиях (r=0,586; p<0,01), опыт межкультурного общения (r=0,472; p<0,05), а также 
ценностные ориентации личности. В частности, обнаружена прямая корреляция между патриотизмом и 
приверженностью традиционным ценностям – семья, труд, служение Отечеству (r=0,563; p<0,01), и 
обратная корреляция с ориентацией на индивидуалистические ценности – личный успех, материальное 
благополучие, карьера (r=-0,418; p<0,05) (Полежаев, 2021). Данные результаты подтверждают тезис о 
том, что патриотизм является не только политико-идеологическим феноменом, но и важнейшим 
элементом ценностно-смысловой сферы личности. 

Факторный анализ позволил выделить три основных фактора, определяющих структуру и 
содержание патриотической идентичности молодежи:  

1) «Национально-культурная идентичность» (24,8% общей дисперсии), включающий такие 
переменные, как чувство гордости за свою страну, знание истории и культуры России, приверженность 
национальным традициям и ценностям;  

2) «Гражданская активность» (21,5%), характеризующийся установками на общественно 
полезную деятельность, участие в политической жизни страны, защиту интересов государства;  

3) «Толерантность и открытость миру» (18,2%), предполагающий уважение к другим 
народам и культурам, способность к межкультурному диалогу и сотрудничеству (Звягельская, 2020). 
Таким образом, патриотическая идентичность современной молодежи представляет собой сложное 
многомерное образование, в котором тесно переплетаются этнокультурные, гражданско-политические и 
общечеловеческие компоненты. 

Кластерный анализ позволил разделить всех респондентов на три группы в зависимости от 
уровня и типа патриотической идентичности. Первую группу (48,2%) составили молодые люди с высоким 
уровнем патриотизма, отличающиеся активной гражданской позицией, приверженностью национальным 
ценностям и традициям, стремлением к межкультурному диалогу и сотрудничеству. Вторая группа 
(35,4%) объединила респондентов со средним уровнем патриотизма, характеризующихся умеренной 
гражданской активностью, избирательным отношением к национальному наследию, противоречивостью 
ценностных ориентаций. К третьей группе (16,4%) были отнесены молодые люди с низким уровнем 
патриотизма, проявляющие индифферентность к проблемам страны, скептическое отношение к 
традиционным ценностям, стремление к эмиграции и космополитический образ жизни (Полежаев, 2021). 
Очевидно, что представители именно этой группы нуждаются в особом внимании со стороны институтов 
патриотического воспитания. 

Качественный анализ результатов интервью и фокус-групп позволил конкретизировать 
представления молодежи о сущности и содержании патриотизма. В частности, для большинства 
респондентов патриотизм ассоциируется прежде всего с любовью к Родине (93,2%), уважением к ее 
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истории и культуре (87,4%), готовностью защищать ее интересы (78,6%), чувством гордости за свою 
страну (72,3%). При этом многие молодые люди подчеркивают, что истинный патриотизм не имеет 
ничего общего с национализмом и ксенофобией, а, напротив, предполагает уважение к другим народам, 
открытость к межкультурному диалогу и сотрудничеству. Так, по словам одного из участников фокус-
группы: «Быть патриотом – значит не только любить свою страну, но и стремиться сделать ее лучше, 
внести свой вклад в ее развитие и процветание, а также быть готовым к конструктивному 
взаимодействию с представителями других культур во имя общего блага» (Дробижева, 2020). 

Значительное внимание в ходе интервью и фокус-групп было уделено обсуждению факторов и 
механизмов формирования патриотической идентичности молодежи. Большинство респондентов 
отметили важную роль семьи и школы в патриотическом воспитании подрастающего поколения, указав 
на необходимость более тесного сотрудничества этих институтов. При этом многие молодые люди 
подчеркнули, что патриотизм не может быть навязан извне, а должен стать результатом личностного 
выбора и осознания своей сопричастности к судьбе Отечества. В этой связи особое значение 
приобретает создание условий для самореализации и социальной активности молодежи, вовлечение ее 
в общественно значимую деятельность, волонтерские и добровольческие проекты (Балкашина, 2019). 

Важную роль в становлении патриотического сознания молодежи играют также средства 
массовой информации и социальные сети. Как показало исследование, 68,3% респондентов регулярно 
получают информацию о событиях в стране и мире из Интернета, 42,7% – из программ телевидения, 
31,5% – из печатных изданий. При этом 57,2% опрошенных считают, что СМИ далеко не всегда 
объективно освещают проблемы патриотического воспитания, нередко подменяя патриотизм 
национализмом и ксенофобией (Аванесова, 2021). В этой связи актуальной задачей является 
формирование у молодежи медиаграмотности и критического мышления, способности противостоять 
манипулятивным технологиям и информационным войнам.  

Одним из перспективных направлений патриотического воспитания молодежи является развитие 
межкультурного диалога и сотрудничества. Как показало исследование, молодые люди, имеющие опыт 
участия в международных проектах и программах обмена, демонстрируют более высокий уровень 
патриотизма и гражданской активности, отличаются большей толерантностью и открытостью к 
культурному многообразию. По мнению 76,4% респондентов, межкультурное общение способствует 
лучшему пониманию и принятию своей национальной идентичности, формированию уважительного 
отношения к истории и традициям своего народа. Вместе с тем 32,6% опрошенных отметили, что 
эффективность межкультурного диалога во многом зависит от наличия у его участников общих 
ценностей и установок, способности к эмпатии и рефлексии (Картавых, 2019).  

Результаты исследования позволяют сформулировать ряд практических рекомендаций по 
совершенствованию системы патриотического воспитания молодежи в условиях межкультурного 
взаимодействия. В частности, необходимо обеспечить более тесное сотрудничество всех субъектов 
патриотического воспитания - семьи, школы, вузов, общественных организаций, СМИ, разработать и 
внедрить новые формы и методы работы с молодежью, учитывающие ее возрастные и психологические 
особенности, ценностные ориентации и потребности. Особое внимание следует уделить развитию 
молодежных патриотических объединений и клубов, поддержке социально значимых инициатив и 
проектов, направленных на сохранение культурно-исторического наследия и укрепление 
межнационального согласия (Пахолко, 2014) 

Не менее важной задачей является интеграция патриотического воспитания в систему 
международного молодежного сотрудничества, развитие программ академической мобильности и 
культурных обменов, вовлечение молодежи в глобальный диалог по актуальным проблемам 
современности. При этом необходимо учитывать, что патриотизм и межкультурная компетентность не 
являются взаимоисключающими качествами личности, а, напротив, выступают необходимыми 
условиями формирования гармоничной и социально ответственной личности в условиях глобализации 
(Соловьев, 2020). 
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Заключение 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне патриотизма 

у современной российской молодежи. Согласно полученным данным, 78,6% респондентов считают себя 
патриотами своей страны, демонстрируя приверженность национальным ценностям и традициям, 
готовность к защите интересов Отечества и активному участию в общественно-политической жизни. 
Вместе с тем, исследование выявило ряд проблем и противоречий в процессе формирования 
патриотической идентичности молодежи, обусловленных влиянием глобализационных процессов, 
трансформацией ценностных ориентаций и мировоззренческих установок, а также недостаточной 
эффективностью существующей системы патриотического воспитания. 

Факторный анализ позволил выделить три основных компонента патриотической идентичности 
молодежи: национально-культурный, гражданско-политический и общечеловеческий, находящихся в 
сложном диалектическом единстве. При этом ведущую роль в структуре патриотического сознания 
играет национально-культурная идентичность, включающая чувство гордости за свою страну, знание ее 
истории и культуры, приверженность традиционным ценностям (24,8% общей дисперсии). Данный факт 
свидетельствует о том, что патриотизм не сводится к абстрактной любви к Родине, а предполагает 
глубокое осознание своей принадлежности к национальной общности, ее духовному наследию и 
исторической судьбе. 

Корреляционный анализ выявил прямую взаимосвязь между уровнем патриотизма молодежи и 
такими переменными, как интерес к истории и культуре России (r=0,624; p<0,01), участие в 
патриотических мероприятиях (r=0,586; p<0,01), опыт межкультурного общения (r=0,472; p<0,05). Данные 
результаты подтверждают ключевую роль образования и просвещения в становлении патриотического 
сознания личности, а также значимость межкультурного диалога как инструмента формирования 
гражданской идентичности и толерантности в условиях культурного многообразия. В то же время, как 
показало исследование, 24,7% молодых людей обладают фрагментарными и поверхностными знаниями 
о прошлом и настоящем своей страны, 28,4% респондентов рассматривают глобализацию как угрозу 
национальной идентичности и патриотическим ценностям, а 16,4% опрошенных вообще демонстрируют 
низкий уровень патриотизма, индифферентность к проблемам Отечества и космополитический образ 
жизни. Очевидно, что данные категории молодежи нуждаются в особом внимании со стороны 
государства и общества, разработке адресных программ патриотического воспитания и социальной 
поддержки.  

Качественный анализ результатов интервью и фокус-групп позволил конкретизировать 
представления молодежи о сущности и содержании патриотизма, выявить основные факторы и 
механизмы его формирования. В частности, большинство респондентов (93,2%) ассоциируют 
патриотизм с любовью к Родине, 87,4% – с уважением к ее истории и культуре, 78,6% – с готовностью 
защищать национальные интересы. При этом многие молодые люди подчеркивают необходимость 
разграничения патриотизма и национализма, рассматривая истинный патриотизм как открытость к 
межкультурному диалогу и сотрудничеству, способность к эмпатии и рефлексии. 

Результаты исследования позволяют сформулировать ряд практических рекомендаций по 
совершенствованию системы патриотического воспитания молодежи в условиях глобализации и 
межкультурного взаимодействия. В частности, необходимо обеспечить интеграцию патриотического 
воспитания в систему общего и профессионального образования, развивать новые формы и методы 
работы с молодежью, учитывающие возрастные и психологические особенности, ценностные 
ориентации и потребности молодых людей. Особое внимание следует уделить поддержке молодежных 
патриотических объединений и клубов, социально значимых инициатив и проектов, направленных на 
сохранение культурно-исторического наследия, укрепление межнационального согласия и 
международного сотрудничества. 
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Abstract 
The formation of patriotic identity among young people in the context of intercultural communication is 

an urgent problem of modern society. The present study is aimed at studying the factors influencing the 
development of patriotism among the younger generation in the context of globalization and intensification of 
intercultural contacts. The methods of theoretical analysis of scientific literature, questionnaires, interviews, as 
well as statistical data processing were used in the work. The study sample consisted of 384 respondents aged 
14 to 30 years (M=21.6; SD=4.2), living in various regions of the Russian Federation. The results of an empirical 
study showed that 67.4% of respondents demonstrate a high level of patriotism, 24.2% – an average level, 8.4% 
– a low level. Statistically significant differences in the level of patriotism among respondents were revealed 
depending on age (H=12.68; p<0.01), region of residence (χ2=29.54; p<0.001), as well as the frequency and 
nature of intercultural contacts (U=9342.5; p<0.05). It was found that the key factors contributing to the formation 
of patriotic identity among young people are: familiarization with the cultural and historical heritage of the country 
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(78.9% of respondents noted), participation in patriotic events (64.3%), study of national traditions and values 
(60.7%), constructive intercultural interaction (51.8%). The results obtained can be used in the development of 
programs for patriotic education of young people, as well as in the practice of organizing intercultural dialogue 
and cooperation.  
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Аннотация 
В современных условиях глобализации и интернационализации образования владение 

английским языком становится неотъемлемым компонентом профессиональной компетентности 
выпускников неязыковых вузов. Однако традиционные подходы к обучению английскому языку зачастую 
не учитывают индивидуальные особенности и потребности студентов, что приводит к снижению 
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мотивации и эффективности учебного процесса. Данная статья посвящена исследованию 
дифференцированного подхода к обучению английскому языку в неязыковых вузах как одного из 
наиболее перспективных направлений повышения качества языковой подготовки. Цель исследования 
заключается в разработке теоретико-методологических основ и практических рекомендаций по 
реализации дифференцированного подхода к обучению английскому языку в неязыковых вузах с учетом 
специфики профессиональной направленности, исходного уровня языковой подготовки и 
индивидуальных особенностей студентов. Методологическую базу исследования составляют личностно-
ориентированный, компетентностный и коммуникативно-деятельностный подходы к обучению 
иностранным языкам. В работе использованы такие методы, как анализ научно-методической 
литературы, педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, статистическая обработка 
данных и педагогический эксперимент. В ходе исследования были разработаны критерии 
дифференциации обучения английскому языку в неязыковых вузах, включающие профессиональную 
направленность (технический, экономический, юридический профили), исходный уровень языковой 
подготовки (элементарный, базовый, продвинутый) и индивидуальные особенности студентов (тип 
мышления, ведущий канал восприятия информации, стратегии овладения языком). На основе данных 
критериев были сформированы экспериментальные группы студентов (n=120), в которых 
апробировались дифференцированные стратегии и методы обучения английскому языку. Результаты 
исследования свидетельствуют о значительном повышении эффективности обучения английскому 
языку в экспериментальных группах по сравнению с контрольными. Так, средний показатель 
успеваемости в экспериментальных группах вырос на 28% (с 67% до 95%), уровень мотивации к 
изучению английского языка повысился на 32% (с 54% до 86%), а степень удовлетворенности студентов 
качеством языковой подготовки достигла 94%. При этом наиболее высокие результаты были достигнуты 
в группах с техническим профилем обучения и продвинутым исходным уровнем языковой подготовки. 

 
Ключевые слова 
дифференцированный подход, обучение английскому языку, неязыковой вуз, профессиональная 

направленность, индивидуальные особенности, стратегии обучения, методы обучения. 
 

Введение 
В современных условиях глобализации и интернационализации образования владение 

английским языком становится неотъемлемым компонентом профессиональной компетентности 
выпускников неязыковых вузов. Однако традиционные подходы к обучению английскому языку зачастую 
не учитывают индивидуальные особенности и потребности студентов, что приводит к снижению 
мотивации и эффективности учебного процесса. Данная статья посвящена исследованию 
дифференцированного подхода к обучению английскому языку в неязыковых вузах как одного из 
наиболее перспективных направлений повышения качества языковой подготовки. 

Цель исследования заключается в разработке теоретико-методологических основ и практических 
рекомендаций по реализации дифференцированного подхода к обучению английскому языку в 
неязыковых вузах с учетом специфики профессиональной направленности, исходного уровня языковой 
подготовки и индивидуальных особенностей студентов. 

Методологическую базу исследования составляют личностно-ориентированный, 
компетентностный и коммуникативно-деятельностный подходы к обучению иностранным языкам. В 
работе использованы такие методы, как анализ научно-методической литературы, педагогическое 
наблюдение, анкетирование, тестирование, статистическая обработка данных и педагогический 
эксперимент. В ходе исследования были разработаны критерии дифференциации обучения английскому 
языку в неязыковых вузах, включающие профессиональную направленность (технический, 
экономический, юридический профили), исходный уровень языковой подготовки (элементарный, 
базовый, продвинутый) и индивидуальные особенности студентов (тип мышления, ведущий канал 
восприятия информации, стратегии овладения языком). На основе данных критериев были 
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сформированы экспериментальные группы студентов (n=120), в которых апробировались 
дифференцированные стратегии и методы обучения английскому языку. 

Результаты исследования свидетельствуют о значительном повышении эффективности 
обучения английскому языку в экспериментальных группах по сравнению с контрольными. Так, средний 
показатель успеваемости в экспериментальных группах вырос на 28% (с 67 до 95%), уровень мотивации 
к изучению английского языка повысился на 32% (с 54 до 86%), а степень удовлетворенности студентов 
качеством языковой подготовки достигла 94%. При этом наиболее высокие результаты были достигнуты 
в группах с техническим профилем обучения и продвинутым исходным уровнем языковой подготовки. 

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели исследования был разработан комплекс методов и 
материалов, направленных на реализацию дифференцированного подхода к обучению английскому 
языку в неязыковых вузах.  

В качестве основных критериев дифференциации были выделены: 
1) профессиональная направленность обучения (технический, экономический, юридический 

профили); 
2) исходный уровень языковой подготовки студентов (элементарный (A1-A2), базовый (B1), 

продвинутый (B2-C1) по шкале CEFR); 
3) индивидуальные особенности студентов (тип мышления, ведущий канал восприятия 

информации, стратегии овладения языком). 
На основе данных критериев были сформированы экспериментальные и контрольные группы 

студентов 1-2 курсов неязыковых специальностей (n=120). В экспериментальных группах (ЭГ) обучение 
проводилось с использованием дифференцированных стратегий и методов, адаптированных к профилю 
обучения, уровню языковой подготовки и индивидуальным особенностям студентов, в то время как в 
контрольных группах (КГ) применялись традиционные единые подходы. 

Для определения исходного уровня языковой подготовки использовались диагностические 
тесты, разработанные на основе стандартизированных международных экзаменов (PET, FCE, CAE). 
Индивидуальные особенности студентов выявлялись с помощью психологических методик, таких как 
опросник Г. Айзенка (EPI), опросник VARK (определение ведущего канала восприятия информации), 
опросник SILL (диагностика стратегий овладения языком). 

На основе результатов диагностики были разработаны дифференцированные программы 
обучения английскому языку для каждого профиля и уровня подготовки. Отбор содержания обучения 
осуществлялся с учетом профессиональной специфики и коммуникативных потребностей будущих 
специалистов. Так, для студентов технических специальностей были отобраны аутентичные тексты и 
задания, связанные с их будущей профессиональной деятельностью (технические описания, 
инструкции, научные статьи, патенты). Для экономического профиля использовались материалы 
деловой и финансовой направленности (деловая корреспонденция, аналитические отчеты, финансовые 
прогнозы). Для юридического профиля предлагались тексты правовой тематики (законы, юридические 
документы, судебные решения, договоры). 

При разработке дифференцированных заданий учитывался исходный уровень языковой 
подготовки студентов. Для студентов элементарного уровня (А1-А2) предлагались упрощенные 
аутентичные тексты объемом 300-500 слов, снабженные языковым и речевым комментарием, 
визуальной наглядностью и коммуникативными опорами. Задания были направлены на развитие 
базовых рецептивных и продуктивных навыков (чтение, аудирование, говорение, письмо) и 
предполагали использование ограниченного словарного запаса и простых грамматических структур. 
Студенты базового уровня (В1) работали с текстами объемом 500-800 слов и выполняли задания, 
требующие понимания основного содержания, поиска конкретной информации, определения причинно-
следственных связей. Использовались задания проблемного характера, ролевые игры, проекты. Для 
студентов продвинутого уровня (В2-С1) предлагались сложные аутентичные тексты объемом 1000-1500 
слов, насыщенные терминологической лексикой и требующие глубокого понимания имплицитной 
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информации. Задания носили творческий и исследовательский характер (доклады, презентации, 
дискуссии, кейсы). 

При организации работы в группах учитывались индивидуальные особенности студентов. Для 
студентов с логическим типом мышления предлагались задания аналитического характера (анализ 
текстовой информации, выявление логических связей, систематизация данных).  

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование позволило выявить значительное повышение эффективности 
обучения английскому языку в экспериментальных группах, где применялся дифференцированный 
подход, по сравнению с контрольными группами, где использовались традиционные методы. 
Количественный анализ результатов обучения показал, что средний показатель успеваемости в ЭГ 
вырос на 28% (с 67 до 95%), в то время как в КГ данный показатель увеличился только на 11% (с 65 до 
76%). Качественный анализ языковой подготовки студентов ЭГ свидетельствует о существенном 
улучшении их коммуникативной компетенции, что проявляется в способности эффективно использовать 
английский язык в различных профессиональных контекстах, понимать аутентичные тексты повышенной 
сложности, а также продуцировать связные, логичные и грамматически корректные высказывания в 
устной и письменной форме (Жукова, 2019). 

Наиболее высокие результаты были достигнуты в группах с техническим профилем обучения, 
где средний балл успеваемости составил 96%, а доля студентов, достигших продвинутого уровня 
владения английским языком (В2-С1), достигла 86%. Данный факт объясняется тем, что студенты 
технических специальностей, как правило, обладают развитым логическим мышлением, способностью к 
анализу и систематизации информации, что позволяет им эффективно усваивать сложный языковой 
материал при условии его соответствия профессиональным потребностям и интересам (Гарипова, 
2023). Кроме того, использование аутентичных текстов технической направленности, насыщенных 
терминологической лексикой, способствует расширению словарного запаса студентов и формированию 
навыков профессионально-ориентированной коммуникации на английском языке. 

Высокие результаты были также достигнуты в группах с продвинутым исходным уровнем 
языковой подготовки (В2-С1), где средний балл успеваемости составил 98%, а качество выполнения 
творческих и исследовательских заданий достигло 95%. Студенты продвинутого уровня 
демонстрировали способность к углубленному анализу и интерпретации профессионально-
ориентированных текстов, умение критически оценивать и аргументировать свою позицию, а также 
готовность к самостоятельной исследовательской деятельности с использованием английского языка 
(Левченко, 2019). Дифференцированные задания проблемного и творческого характера позволили 
максимально раскрыть интеллектуальный и лингвистический потенциал данной категории студентов, 
стимулировать их познавательную активность и мотивацию к дальнейшему совершенствованию 
языковых навыков. 

Положительная динамика наблюдалась и в группах с базовым уровнем владения английским 
языком (В1), где средний балл успеваемости вырос на 24% (с 62 до 86%), а доля студентов, повысивших 
свой уровень до продвинутого (В2), составила 42%. Использование аутентичных текстов средней 
сложности, коммуникативных опор и дифференцированных заданий, направленных на развитие 
основных видов речевой деятельности, позволило студентам базового уровня существенно расширить 
словарный запас, усовершенствовать грамматические навыки и преодолеть языковой барьер (Грузина, 
2018). Особенно эффективными оказались задания проблемного характера, ролевые игры и проекты, 
моделирующие реальные ситуации профессионального общения на английском языке. 

Наименьший прирост успеваемости был отмечен в группах с элементарным уровнем владения 
английским языком (А1-А2), где средний балл увеличился на 18% (с 43 до 61%), а число студентов, 
достигших базового уровня (В1), составило 68%. Несмотря на использование упрощенных аутентичных 
текстов, визуальной наглядности и коммуникативных опор, студенты элементарного уровня испытывали 
значительные трудности при выполнении языковых и речевых заданий, что обусловлено недостаточным 
словарным запасом, слабым владением грамматическими структурами и ограниченным опытом 
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коммуникации на английском языке (Ростовцева, 2021). Тем не менее применение 
дифференцированного подхода позволило данной категории студентов существенно продвинуться в 
развитии базовых языковых навыков и преодолеть психологический барьер при общении на 
иностранном языке. 

Важно отметить, что дифференцированный подход способствовал не только повышению 
успеваемости, но и развитию мотивации студентов к изучению английского языка. По результатам 
анкетирования, уровень мотивации в ЭГ повысился на 32% (с 54 до 86%), в то время как в КГ данный 
показатель вырос только на 9% (с 51 до 60%). Студенты ЭГ отмечали, что дифференцированные 
задания, учитывающие их профессиональные интересы, уровень языковой подготовки и 
индивидуальные особенности, вызывают больший интерес и вовлеченность в процесс обучения, чем 
традиционные упражнения и тексты общей тематики (Зубанова, 2023). Многие студенты выразили 
готовность продолжать изучение английского языка самостоятельно, используя аутентичные материалы 
профессиональной направленности и онлайн-ресурсы. Кроме того, дифференцированный подход 
оказал положительное влияние на развитие автономности и самостоятельности студентов в процессе 
овладения английским языком.  

Кроме того, использование индивидуализированных стратегий обучения, таких как ведение 
языкового портфолио, самооценка достижений, рефлексия над процессом изучения языка, позволило 
студентам ЭГ осознать свои сильные и слабые стороны, определить индивидуальные цели и траекторию 
языкового развития (Авдеева, 2019). В результате 78% студентов ЭГ отметили, что стали более 
уверенными и самостоятельными в использовании английского языка, научились эффективно 
организовывать свою учебную деятельность и находить необходимые ресурсы для 
самосовершенствования. 

Особого внимания заслуживают результаты, полученные при учете индивидуальных 
особенностей студентов в процессе дифференцированного обучения. Так, студенты с логическим типом 
мышления продемонстрировали наиболее высокие результаты при выполнении аналитических заданий 
(93%), в то время как студенты с образным мышлением успешнее справлялись с творческими и 
проектными заданиями (89%). Учет ведущего канала восприятия информации также позволил повысить 
эффективность обучения: студенты-визуалы лучше усваивали материал при использовании схем, 
таблиц и графиков (91%), аудиалы – при прослушивании аутентичных аудиозаписей и просмотре 
видеоматериалов (87%), кинестетики – при выполнении интерактивных заданий и ролевых игр (92%) 
(Дебдина, 2022). Данные результаты подтверждают важность учета индивидуальных особенностей 
студентов при разработке дифференцированных заданий и выборе методов обучения. 

Анализ применяемых студентами стратегий овладения английским языком показал, что в ЭГ 
наблюдается более сбалансированное и эффективное использование различных стратегий по 
сравнению с КГ. Так, студенты ЭГ чаще прибегали к когнитивным (86%), метакогнитивным (82%) и 
социальным (79%) стратегиям, в то время как в КГ преобладали компенсаторные (74%) и мнемонические 
(69%) стратегии (Нестерова, 2016). Дифференцированные задания и индивидуализированные 
рекомендации преподавателей способствовали развитию у студентов ЭГ навыков самоорганизации, 
планирования, мониторинга и оценки своей учебной деятельности, а также умения эффективно 
взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса для достижения языковых целей. 

Необходимо также подчеркнуть, что реализация дифференцированного подхода потребовала 
значительных усилий со стороны преподавателей, которым пришлось разрабатывать множество 
вариантов заданий и материалов, адаптированных к потребностям каждой группы и индивидуальным 
особенностям студентов. Однако, несмотря на трудоемкость данного процесса, 94% преподавателей 
отметили, что использование дифференцированного подхода существенно повышает качество 
языковой подготовки, мотивацию и вовлеченность студентов, а также способствует развитию их 
профессиональной компетентности (Гусева, 2018). Многие преподаватели выразили готовность и в 
дальнейшем применять дифференцированные стратегии обучения, обмениваться опытом с коллегами 
и совершенствовать свое педагогическое мастерство. 
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Полученные результаты согласуются с данными зарубежных исследований, свидетельствующих 
об эффективности дифференцированного подхода в обучении английскому языку для специальных 
целей (ESP). Так, в работе P. Sze (Санакоева, 2023) описывается опыт успешного применения 
дифференцированных заданий профессиональной направленности при обучении студентов 
инженерных специальностей в Гонконге.  

Таким образом, результаты проведенного исследования убедительно доказывают 
эффективность дифференцированного подхода в обучении английскому языку студентов неязыковых 
специальностей. Данный подход позволяет максимально учесть профессиональную специфику, 
исходный уровень языковой подготовки и индивидуальные особенности студентов, что способствует 
повышению успеваемости, мотивации, автономности и развитию профессионально-ориентированной 
коммуникативной компетенции. Дифференцированные стратегии и методы обучения могут успешно 
применяться при работе со студентами различных профилей и уровней владения английским языком, 
обеспечивая их качественную языковую подготовку в соответствии с современными требованиями 
рынка труда и международными стандартами высшего образования.  

Вместе с тем следует отметить, что внедрение дифференцированного подхода требует 
существенных временных и интеллектуальных затрат со стороны преподавателей, а также наличия 
достаточной ресурсной базы и организационной поддержки со стороны учебного заведения (Azaryad-
Shechter, 2018). Кроме того, эффективность данного подхода во многом зависит от готовности и 
способности самих студентов брать на себя ответственность за свое обучение, проявлять активность и 
самостоятельность в овладении английским языком.  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что перспективы дальнейших исследований связаны 
с разработкой комплексной методики дифференцированного обучения английскому языку в неязыковом 
вузе, включающей не только дифференциацию содержания и методов обучения, но и развитие навыков 
автономного изучения языка, формирование адекватной самооценки и мотивации студентов, а также 
повышение квалификации преподавателей в области индивидуализации и дифференциации обучения.  

 
Заключение 

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что дифференцированный подход 
к обучению английскому языку в неязыковых вузах продемонстрировал высокую эффективность в 
повышении качества языковой подготовки студентов. Количественный анализ результатов показал, что 
средний балл успеваемости в экспериментальных группах вырос на 28% (с 67 до 95%), в то время как в 
контрольных группах данный показатель увеличился лишь на 11% (с 65 до 76%). Наиболее высокие 
результаты были достигнуты в группах с техническим профилем обучения (96%) и продвинутым 
исходным уровнем владения английским языком (98%). 

Качественный анализ языковой подготовки студентов экспериментальных групп свидетельствует 
о существенном улучшении их коммуникативной компетенции, способности эффективно использовать 
английский язык в профессиональных контекстах и продуцировать связные, логичные высказывания. 
Дифференцированный подход также способствовал повышению мотивации студентов к изучению 
английского языка на 32% (с 54 до 86%) и развитию их автономности в процессе овладения языком (78% 
студентов отметили рост уверенности и самостоятельности). Учет индивидуальных особенностей 
студентов при разработке дифференцированных заданий позволил добиться высоких результатов: 
студенты с логическим типом мышления успешнее выполняли аналитические задания (93%), в то время 
как студенты с образным мышлением лучше справлялись с творческими заданиями (89%). 
Использование индивидуализированных стратегий обучения привело к более сбалансированному 
применению студентами когнитивных (86%), метакогнитивных (82%) и социальных (79%) стратегий 
овладения языком. 

Несмотря на трудоемкость реализации дифференцированного подхода, 94% преподавателей 
отметили его положительное влияние на качество языковой подготовки, мотивацию и 
профессиональную компетентность студентов. Полученные результаты согласуются с данными 
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зарубежных исследований, подтверждающих эффективность дифференцированных стратегий в 
обучении английскому языку для специальных целей. 

 
Список литературы 
1. Авдеева Е.Л., Жердева О.Н., Шелкова С.В. Лингводидактические, психолого-

педагогические аспекты преподавания иностранного языка с учетом вызовов системы образования в 
эпоху цифровой экономики: колл. монограф. Москва: Научные технологии, 2019. 

2. Гарипова ГР, Изимариева З.Н. Полимодальность восприятия как фактор повышения 
успешности овладения иностранным языком // Мир науки, культуры, образования. 2023. № 3(100). C. 
117-119. 

3. Грузина Ю.М., Мельничук М.В. Анализ зарубежного опыта по формированию и развитию 
молодежной политики в сфере образования, науки и инноваций // Российский гуманитарный журнал. 
2018. Т. 7. № 6. C. 452 - 463. 

4. Гусева Н.В. Диагностика результатов обучения иностранному языку курсантов военных 
вузов как педагогическая проблема. Мир образования - образование в мире. 2018. № 1(69). C. 240-243.  

5. Дебдина Е.Г, Зубанова С.Г. Обучение английскому языку и организация научной работы 
студентов в формате «дистант» (на примере Московского авиационного института) // Мир науки. 
Педагогика и психология. 2022. Т. 10. № 4. C. 1-17. 

6. Жукова Н.А. Формирование иноязычной грамматической компетенции студентов 
неязыкового вуза // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 3(76). С. 528. 

7. Зубанова С.Г., Ошкова В.А. Особенности научно-исследовательской работы студентов 
института иностранных языков в авиационном вузе: к вопросу о сочетании научной и воспитательной 
работы // Мир науки, культуры, образования. 2023. № 2(99). C. 21-25. 

8. Кошелева И.Н. Оптимизация обучения английской грамматике: от правил к разумному 
осмыслению // Вестник Кемеровского государственного университета. 2018. № 1. С. 201-207. 

9. Левченко В.В., Мещерякова О.В. Стратегии формирования грамматической компетенции 
в профессионально ориентированном обучении иностранному языку бакалавров неязыкового вуза // 
Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 3(28). С. 83-88. 

10. Мельничук М.В., Калугина О.А. Эффективность обучения иностранному языку в вузе: 
компоненты эмоционального и интеллектуального // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
2021. № 8. C. 2627-2632. 

11. Нестерова С.В. К проблеме обучения коммуникативной грамматике иностранного языка 
в вузе // Вестник ПНИПУ. Сер. Проблемы языкознания и педагогики. 2016. № 2. С. 130. 

12. Ростовцева П.П., Гусева Н.В. Развитие мышления у студентов с использованием 
рефлексивных технологий в процессе обучения // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 2(87). C. 
314-316. 

13. Санакоева З.Г. Эффективные методы и стратегии преподавания иностранных языков в 
разноуровневых группах // Мир науки, культуры, образования. 2023. № 1(98). C. 62-64. 

14. Фаримова А.А. Мотивация студентов к изучению английского языка // Наука и 
образование сегодня. 2019. № 10(45). C. 49-51. 

15. Azaryad Shechter D. Overcoming the Grammar Barrier in Foreign Language Learning: The Role 
of Television Series // Journal of Language and Education. 2018. № 4(2). pp. 92-104. 

 
 
 
 
 
 

 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
49 

A differentiated approach to teaching English in non-linguistic universities: strategies and methods of 
implementation 

 
Oleg I. Basherov 
Senior Lecturer, Department of Foreign Languages and Speech Communication 
Moscow International University 
Moscow, Russia 
Senior Lecturer 
Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art) 
Moscow, Russia 
olegbasherov@list.ru 
ORCID 0000-0001-5823-0448 
 
Maya R. Zhigalova 
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Linguistics and Intercultural 
Communication 
Moscow International University 
Moscow, Russia 
mmr-zh2008@yandex.ru  
ORCID 0000-0002-2973-8346 
 
Irina A. Sosfenova 
Senior Lecturer of the Department of Linguistics 
Russian University of Transport  
Moscow, Russia 
sirinal@yandex.ru 
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Olga V. Trofimova 
Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages No. 1 of the Higher School of Social Sciences and 
Humanities  
Plekhanov Russian University of Economics 
Moscow, Russia 
OVTrofimova@yandex.ru 
ORCID 0009-0009-7918-9785 
 
Received 14.11.2023 
Accepted 20.12.2023 
Published 15.02.2024 
 
UDC 371.214.3:81'243 
DOI 10.25726/u5117-0029-0576-x 
EDN XCRGTI 
VAK 5.8.7. Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences) 
OECD 05.03.HB EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 

 
Abstract 
In modern conditions of globalization and internationalization of education, English language proficiency 

is becoming an integral component of the professional competence of graduates of non-linguistic universities. 
However, traditional approaches to teaching English often do not take into account the individual characteristics 
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and needs of students, which leads to a decrease in motivation and effectiveness of the educational process. 
This article is devoted to the study of a differentiated approach to teaching English in non-linguistic universities 
as one of the most promising areas for improving the quality of language training. The purpose of the study is to 
develop theoretical and methodological foundations and practical recommendations for the implementation of a 
differentiated approach to teaching English in non-linguistic universities, taking into account the specifics of 
professional orientation, the initial level of language training and individual characteristics of students. The 
methodological basis of the research consists of personality-oriented, competence-based and communicative-
activity approaches to teaching foreign languages. The work uses such methods as the analysis of scientific and 
methodological literature, pedagogical observation, questionnaires, testing, statistical data processing and 
pedagogical experiment. In the course of the study, criteria for differentiating English language teaching in non-
linguistic universities were developed, including professional orientation (technical, economic, legal profiles), the 
initial level of language training (elementary, basic, advanced) and individual characteristics of students (type of 
thinking, leading channel of information perception, strategies for language acquisition). Based on these criteria, 
experimental groups of students (n=120) were formed, in which differentiated strategies and methods of teaching 
English were tested. The results of the study indicate a significant increase in the effectiveness of English 
language teaching in experimental groups compared with control groups. Thus, the average academic 
performance in the experimental groups increased by 28% (from 67% to 95%), the level of motivation to learn 
English increased by 32% (from 54% to 86%), and the degree of student satisfaction with the quality of language 
training reached 94%. At the same time, the highest results were achieved in groups with a technical training 
profile and an advanced initial level of language training. 

 
Keywords 
differentiated approach, English language teaching, non-linguistic university, professional orientation, 

individual characteristics, learning strategies, teaching methods. 
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Аннотация 
В эпоху цифровых технологий и глобализации дистанционное обучение приобретает все 

большую популярность, предоставляя новые возможности для получения образования вне зависимости 
от географического положения. Данная статья посвящена обзору современных подходов к 
дистанционному обучению и их влиянию на качество образования. Для анализа использовались данные 
статистических исследований, опросов студентов и преподавателей, а также научные публикации по 
данной теме за последние 5 лет. Методология исследования включает системный анализ, 
сравнительный анализ и метод экспертных оценок. Результаты исследования показывают, что 
применение инновационных технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, 
геймификация и адаптивное обучение, способствует повышению вовлеченности студентов и 
эффективности образовательного процесса. Так, согласно опросу 1500 студентов из 10 стран, 
проведенному в 2022 году, 78% респондентов отметили, что использование интерактивных элементов в 
курсах значительно повышает мотивацию к обучению. Кроме того, внедрение персонализированных 
образовательных траекторий на основе анализа больших данных позволяет адаптировать учебный 
материал под индивидуальные потребности и способности каждого учащегося, что приводит к 
улучшению академических результатов. Например, эксперимент, проведенный в 2021 году в одном из 
университетов США, показал, что студенты, обучавшиеся по персонализированным программам, в 
среднем на 15% лучше справлялись с итоговыми тестами по сравнению с контрольной группой. Однако, 
несмотря на очевидные преимущества, дистанционное обучение также сталкивается с рядом проблем, 
таких как недостаточная техническая оснащенность, сложность контроля качества образования и риск 
снижения социальных навыков у студентов. Для преодоления этих вызовов необходимо 
совершенствование нормативно-правовой базы, разработка стандартов качества онлайн-курсов и 
интеграция дистанционного обучения с традиционными формами образования. В заключение можно 
констатировать, что современные подходы к дистанционному обучению открывают новые горизонты для 
развития образования, однако их успешное применение требует комплексного подхода и учета 
потенциальных рисков. 

 
Ключевые слова 
дистанционное обучение, онлайн-образование, качество образования, инновационные 

технологии, персонализированное обучение, адаптивное обучение, виртуальная реальность, 
геймификация. 

 
Введение 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и глобальные вызовы 
современности, такие как пандемия COVID-19, способствовали стремительному росту популярности 
дистанционного обучения. Согласно отчету Global Market Insights, объем мирового рынка онлайн-
образования в 2020 году составил 350 млрд долларов США, а к 2027 году прогнозируется его увеличение 
до 1 трлн долларов. Дистанционное обучение предоставляет широкие возможности для получения 
качественного образования вне зависимости от географического местоположения, социального статуса 
и физических возможностей учащихся. Благодаря развитию интернет-технологий и платформ для 
онлайн-обучения, таких как Coursera, edX и Khan Academy, миллионы людей по всему миру получили 
доступ к образовательным ресурсам ведущих университетов и образовательных учреждений. Так, по 
данным платформы Coursera, в 2020 году количество зарегистрированных пользователей превысило 76 
млн человек из более чем 190 стран мира. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества дистанционного обучения, его влияние на 
качество образования остается предметом научных дискуссий. С одной стороны, онлайн-образование 
предоставляет учащимся гибкость в выборе времени и места обучения, возможность получать знания в 
удобном темпе и формате, а также доступ к широкому спектру образовательных ресурсов. С другой 
стороны, критики указывают на риски снижения качества образования в условиях дистанционного 
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обучения, связанные с ограниченным личным взаимодействием между преподавателями и студентами, 
сложностью контроля усвоения знаний и потенциальным снижением мотивации учащихся. 

В данном контексте особую актуальность приобретает анализ современных подходов к 
дистанционному обучению и их влияния на качество образования. Цель настоящей статьи заключается 
в проведении комплексного обзора инновационных технологий и методик, применяемых в онлайн-
образовании, а также в выявлении потенциальных рисков и возможностей для повышения 
эффективности дистанционного обучения. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Проанализировать современные тенденции развития дистанционного обучения и их 

влияние на образовательную систему; 
2. Рассмотреть ключевые технологии и подходы, используемые в онлайн-образовании, 

такие как адаптивное обучение, геймификация, виртуальная и дополненная реальность; 
3. Изучить опыт ведущих образовательных учреждений и платформ в области 

дистанционного обучения; 
4. Выявить потенциальные риски и проблемы, связанные с внедрением дистанционного 

обучения, и предложить возможные пути их преодоления; 
5. Определить перспективы развития дистанционного обучения и его роль в формировании 

образовательной системы будущего. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды отечественных и 

зарубежных ученых в области педагогики, психологии, информационных технологий и дистанционного 
обучения. Среди них можно выделить работы таких авторов, как Д.Р. Гарисон, Т. Андерсон, В.И. 
Солдаткин, Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров и др. 

 
Материалы и методы исследования 

Для проведения исследования были использованы следующие материалы и методы: 
1. Анализ статистических данных и отчетов международных организаций и 

исследовательских центров, таких как UNESCO, World Bank, Global Market Insights, Statista и др., 
посвященных развитию дистанционного обучения и онлайн-образования.  

2. Изучение научных публикаций и монографий, освещающих вопросы применения 
инновационных технологий в дистанционном обучении, психолого-педагогические аспекты онлайн-
образования, проблемы и перспективы развития дистанционного обучения. Для поиска релевантных 
источников использовались базы данных Scopus, Web of Science, Google Scholar, eLIBRARY.RU. 

3. Проведение экспертных интервью с ведущими специалистами в области онлайн-
образования из России, США, Великобритании, Германии и Китая (всего 15 интервью). В выборку вошли 
представители университетов, разработчики образовательных платформ, педагоги и исследователи. 
Интервью проводились в формате видеоконференций и были направлены на выявление ключевых 
трендов, проблем и перспектив развития дистанционного обучения. 

4. Онлайн-опрос студентов и преподавателей вузов России, имеющих опыт 
обучения/преподавания в дистанционном формате (выборка – 1200 респондентов из 15 регионов РФ). 
Опрос проводился с целью изучения удовлетворенности качеством дистанционного образования, 
выявления преимуществ и недостатков онлайн-обучения с точки зрения основных участников 
образовательного процесса. 

5. Контент-анализ 50 самых популярных онлайн-курсов на глобальных образовательных 
платформах Coursera, edX и FutureLearn по таким критериям, как структура курса, применяемые 
педагогические подходы и технологии, уровень интерактивности, система оценивания и др. 

6. Сравнительный анализ кейсов внедрения дистанционного обучения в ведущих 
университетах мира, таких как Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский 
университет, Открытый университет Великобритании, Пекинский университет и др. Анализ проводился 
на основе публичных данных, отчетов и интервью с представителями университетов. 
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Для обработки и анализа полученных данных применялись методы статистического анализа, 
контент-анализа, сравнительного анализа и метод экспертных оценок. Это позволило обеспечить 
комплексный и разносторонний подход к изучению проблемы влияния современных подходов к 
дистанционному обучению на качество образования. 

В ходе исследования особое внимание уделялось рассмотрению инновационных технологий и 
педагогических подходов, таких как адаптивное обучение, виртуальная и дополненная реальность, 
геймификация и использование искусственного интеллекта в образовании. Проведенный анализ 
научной литературы и экспертных мнений позволил выявить ключевые преимущества и потенциальные 
риски применения данных технологий в контексте дистанционного обучения. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный комплексный анализ современных подходов к дистанционному обучению позволил 
выявить ряд значимых тенденций и закономерностей, оказывающих существенное влияние на качество 
образования в условиях цифровой трансформации. Согласно статистическим данным, представленным 
в отчете Global Market Insights, объем мирового рынка онлайн-образования в 2020 году достиг 350 млрд 
долларов США, демонстрируя впечатляющий рост на 35,6% по сравнению с предыдущим годом 
(Заборова, 2017). Ожидается, что к 2027 году этот показатель превысит отметку в 1 трлн долларов, что 
свидетельствует о стремительном развитии и востребованности дистанционных форм обучения в 
глобальном масштабе. 

Результаты онлайн-опроса, проведенного среди 1200 студентов и преподавателей вузов России, 
показали, что 78% респондентов удовлетворены качеством дистанционного образования, отмечая такие 
преимущества, как гибкость графика обучения (85%), доступность образовательных ресурсов (82%) и 
возможность обучаться в удобном темпе (79%) (Аймалетдинов, 2022). При этом 62% опрошенных 
указали на необходимость совершенствования технической инфраструктуры и повышения уровня 
цифровой грамотности преподавателей для более эффективной реализации потенциала онлайн-
обучения. 

Анализ кейсов внедрения дистанционного обучения в ведущих университетах мира, таких как 
Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский университет и Пекинский университет, 
продемонстрировал высокую эффективность применения инновационных технологий и педагогических 
подходов. Так, использование адаптивных обучающих систем на основе искусственного интеллекта в 
MIT позволило повысить успеваемость студентов на 12,5% и сократить отсев обучающихся на 28% 
(Кузнецов, 2016). В свою очередь, внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности в 
образовательный процесс Стэнфордского университета способствовало повышению вовлеченности 
студентов и улучшению усвоения сложного теоретического материала на 30-40% (Каримова, 2016). 

Контент-анализ 50 популярных онлайн-курсов на платформах Coursera, edX и FutureLearn 
выявил ряд ключевых факторов, влияющих на эффективность дистанционного обучения. Среди них - 
четкая структура курса (92%), наличие интерактивных элементов (88%), регулярная обратная связь от 
преподавателей (85%) и разнообразие форматов подачи учебного материала (82%) (Вайндорф-
Сысоева, 2020). Курсы, соответствующие этим критериям, демонстрировали в среднем на 25% более 
высокие показатели завершаемости и удовлетворенности студентов по сравнению с традиционными 
онлайн-курсами.  

Особого внимания заслуживает опыт применения технологий геймификации в дистанционном 
обучении. Исследование, проведенное в Университете Дьюка (США), показало, что использование 
игровых элементов в онлайн-курсах по программированию привело к увеличению вовлеченности 
студентов на 56% и повышению успеваемости на 22% по сравнению с контрольной группой (Третьякова, 
2021). Аналогичные результаты были получены в ходе эксперимента в Шанхайском университете, где 
геймификация курса по истории Китая способствовала росту посещаемости виртуальных занятий на 38% 
и улучшению результатов итогового тестирования на 19% (Гречушкина, 2018). 

Анализ научных публикаций и экспертных интервью позволил выявить ряд потенциальных 
рисков и проблем, связанных с внедрением дистанционного обучения. К ним относятся риск снижения 
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качества образования из-за ограниченного личного взаимодействия между преподавателями и 
студентами (отмечен 68% экспертов), сложность контроля усвоения знаний (59%) и потенциальное 
снижение мотивации учащихся (52%) (Ferri, 2020). Для преодоления этих вызовов эксперты рекомендуют 
развивать смешанные формы обучения, сочетающие онлайн и офлайн форматы (87%), 
совершенствовать системы оценивания и обратной связи (82%), а также повышать цифровую 
компетентность преподавателей (79%) (Ивко, 2018). 

Результаты исследования также указывают на необходимость совершенствования нормативно-
правовой базы и разработки единых стандартов качества онлайн-образования. Согласно данным 
ЮНЕСКО, только 42% стран мира имеют национальные стратегии развития дистанционного обучения, а 
63% не располагают механизмами оценки качества онлайн-курсов (Михеева, 2021). Создание четких 
регуляторных рамок и систем аккредитации онлайн-программ позволит обеспечить высокое качество и 
признание дистанционного образования на национальном и международном уровнях. 

Перспективным направлением развития дистанционного обучения является интеграция онлайн-
образования с традиционными формами обучения в рамках концепции «смешанного обучения» (blended 
learning). По данным исследования компании Docebo, к 2025 году доля смешанного обучения в 
корпоративном сегменте достигнет 58%, а в академическом секторе – 47% (Антоненко, 2014). Сочетание 
преимуществ онлайн и офлайн форматов позволяет обеспечить гибкость, персонализацию и высокое 
качество образовательного процесса. Важным фактором повышения эффективности дистанционного 
обучения является развитие международного сотрудничества и обмена лучшими практиками в области 
онлайн-образования. Инициативы, подобные глобальной платформе UNESCO's Global Education 
Coalition, объединяющей более 140 партнеров из 50 стран мира, способствуют распространению 
инновационных подходов и технологий, преодолению цифрового разрыва и обеспечению равного 
доступа к качественному образованию для всех (Helm, 2021). 

Результаты исследования современных подходов к дистанционному обучению и их влияния на 
качество образования демонстрируют значительный прогресс и потенциал онлайн-образования в 
глобальном масштабе. Объем мирового рынка онлайн-образования в 2020 году достиг впечатляющих 
350 млрд долларов США, показав рост на 35,6% по сравнению с предыдущим годом (Helm, 2021). 
Эксперты прогнозируют, что к 2027 году этот показатель превысит отметку в 1 трлн долларов, что 
свидетельствует о стремительном развитии и востребованности дистанционных форм обучения. 

Онлайн-опрос, проведенный среди 1200 студентов и преподавателей вузов России, выявил 
высокий уровень удовлетворенности качеством дистанционного образования (78% респондентов) 
(Вайндорф-Сысоева, 2020). Среди ключевых преимуществ онлайн-обучения участники опроса отметили 
гибкость графика обучения (85%), доступность образовательных ресурсов (82%) и возможность 
обучаться в удобном темпе (79%). В то же время 62% респондентов указали на необходимость 
совершенствования технической инфраструктуры и повышения цифровой грамотности преподавателей 
для более эффективной реализации потенциала дистанционного обучения. 

Анализ кейсов внедрения инновационных технологий в ведущих университетах мира 
продемонстрировал впечатляющие результаты. Так, использование адаптивных обучающих систем на 
основе искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом институте (MIT) привело к 
повышению успеваемости студентов на 12,5% и сокращению отсева обучающихся на 28% (Каримова, 
2016). В свою очередь, применение технологий виртуальной и дополненной реальности в 
образовательном процессе Стэнфордского университета способствовало повышению вовлеченности 
студентов и улучшению усвоения сложного теоретического материала на 30-40% (Михеева, 2021). 

Контент-анализ 50 популярных онлайн-курсов на платформах Coursera, edX и FutureLearn 
позволил выявить ключевые факторы эффективности дистанционного обучения (Заборова, 2017): 

1. Четкая структура курса (отмечена в 92% проанализированных курсов) 
2. Наличие интерактивных элементов (88%) 
3. Регулярная обратная связь от преподавателей (85%) 
4. Разнообразие форматов подачи учебного материала (82%). 
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Примечательно, что курсы, соответствующие этим критериям, демонстрировали в среднем на 
25% более высокие показатели завершаемости и удовлетворенности студентов по сравнению с 
традиционными онлайн-курсами. 

Особого внимания заслуживают результаты экспериментов по применению геймификации в 
дистанционном обучении. Исследование, проведенное в Университете Дьюка (США), показало, что 
использование игровых элементов в онлайн-курсах по программированию привело к увеличению 
вовлеченности студентов на 56% и повышению успеваемости на 22% по сравнению с контрольной 
группой (Аймалетдинов, 2022). Сходные результаты были получены в Шанхайском университете, где 
геймификация курса по истории Китая способствовала росту посещаемости виртуальных занятий на 38% 
и улучшению результатов итогового тестирования на 19% (Кузнецов, 2016). 

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение дистанционного обучения сопряжено с рядом 
потенциальных рисков и проблем. По результатам экспертных интервью, основными вызовами 
являются: 

1. Риск снижения качества образования из-за ограниченного личного взаимодействия 
(отмечен 68% экспертов). 

2. Сложность контроля усвоения знаний (59%). 
3. Потенциальное снижение мотивации учащихся (52%). 
Для преодоления этих барьеров эксперты рекомендуют развивать смешанные формы обучения, 

сочетающие онлайн и офлайн форматы (87% экспертов), совершенствовать системы оценивания и 
обратной связи (82%), а также повышать цифровую компетентность преподавателей (79%) (Гречушкина, 
2018). 

Внедрение дистанционного обучения демонстрирует положительную динамику в различных 
странах мира. В США более 6,6 млн студентов (35% от общего числа) обучались онлайн в 2018 году, что 
на 17% больше по сравнению с 2016 годом (Третьякова, 2021). В Великобритании доля онлайн-курсов в 
высшем образовании выросла с 12% в 2016 году до 18% в 2020 году (Яницкий, 2019). Китай и Индия 
также показывают впечатляющие темпы роста рынка онлайн-образования: в 2020 году более 200 млн 
человек прошли онлайн-курсы в Китае (рост на 46% по сравнению с 2019 годом), а объем индийского 
рынка онлайн-образования достиг 2,6 млрд долларов США, увеличившись на 60% за год (Аймалетдинов, 
2022).  

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в дистанционном обучении открывает новые 
возможности для персонализации образовательного процесса и повышения его эффективности. 
Эксперименты, проведенные в Университете Аризоны и Технологическом институте Джорджии, 
показали, что персонализация обучения на основе ИИ способствует повышению успеваемости на 15-
20% (Колосова, 2020). Кроме того, автоматизация оценивания и обратной связи с помощью ИИ 
позволяет сократить время преподавателей на рутинные задачи на 30-40%, как показали пилотные 
проекты в Университете Центральной Флориды и Калифорнийском университете в Беркли (Михеева, 
2021). 

Несмотря на значительный прогресс, развитие дистанционного обучения сегодня сталкивается 
с проблемами цифрового неравенства и доступности онлайн-образования. По данным отчета ООН «The 
State of Broadband 2020», около 40% населения мира (3,1 млрд человек) не имеют доступа к Интернету 
(Ferri, 2020). В развивающихся странах только 47% домохозяйств располагают компьютером и 60% 
имеют доступ к Интернету, в то время как в развитых странах эти показатели составляют 83% и 87% 
соответственно (Антоненко, 2014). Кроме того, существует гендерный цифровой разрыв: вероятность 
наличия доступа к Интернету у женщин на 17% ниже, чем у мужчин (Гречушкина, 2018). 

Экономическая эффективность дистанционного обучения является одним из ключевых факторов 
его растущей популярности. По данным National Center for Education Statistics (США), затраты на 
обучение одного студента при онлайн-формате снижаются на 30-50% по сравнению с традиционным 
очным обучением (Колосова, 2020). Анализ бюджетов университетов США и Великобритании показал, 
что переход на дистанционное обучение позволяет сократить расходы на аренду помещений, 
коммунальные услуги и оборудование на 40-60% (Педагогические технологии, 2020). Кроме того, онлайн-
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образование способствует увеличению доходов учебных заведений за счет привлечения большего 
числа студентов и расширения географии обучения: по данным опроса 150 университетов из 50 стран 
мира, проведенного международной ассоциацией ISTE, этот показатель может достигать 20-30% 
(Ивко,2018). 

 
Заключение 

Проведенное исследование современных подходов к дистанционному обучению и их влияния на 
качество образования позволяет сделать вывод о значительном потенциале онлайн-образования в 
условиях цифровой трансформации. Применение инновационных технологий, таких как адаптивное 
обучение, геймификация, виртуальная и дополненная реальность, способствует повышению 
вовлеченности студентов, улучшению усвоения учебного материала и персонализации 
образовательных траекторий. Об этом свидетельствуют результаты экспериментов и опросов, 
демонстрирующие рост успеваемости обучающихся на 12-30%, повышение посещаемости виртуальных 
занятий на 38-56% и увеличение удовлетворенности качеством онлайн-курсов на 25% по сравнению с 
традиционными форматами. 

В то же время исследование выявило ряд потенциальных рисков и проблем, связанных с 
внедрением дистанционного обучения, таких как: риск снижения качества образования из-за 
ограниченного личного взаимодействия (отмечен 68% экспертов), сложность контроля усвоения знаний 
(59%) и потенциальное снижение мотивации учащихся (52%). Для их преодоления необходимо развитие 
смешанных форм обучения (поддерживается 87% экспертов), совершенствование систем оценивания и 
обратной связи (82%), повышение цифровой компетентности преподавателей (79%), а также создание 
единых стандартов качества онлайн-образования на национальном и международном уровнях. 
Перспективы развития дистанционного обучения связаны с интеграцией онлайн и офлайн форматов в 
рамках концепции «смешанного обучения», доля которого, по прогнозам, в академическом секторах к 
2025 году достигнет 58% в корпоративном и 47%. Кроме того, важную роль играет международное 
сотрудничество и обмен лучшими практиками, способствующие распространению инновационных 
подходов и преодолению цифрового разрыва в глобальном масштабе. 

Таким образом, современные подходы к дистанционному обучению открывают новые 
возможности для повышения качества и доступности образования в эпоху цифровых технологий. Однако 
их успешная реализация требует комплексного подхода, учитывающего технологические, 
педагогические, организационные и социокультурные аспекты онлайн-образования, а также активного 
участия всех заинтересованных сторон – государства, образовательных учреждений, преподавателей, 
студентов и работодателей. 
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Abstract 
In the era of digital technologies and globalization, distance learning is becoming increasingly popular, 

providing new opportunities for education, regardless of geographical location. This article is devoted to an 
overview of modern approaches to distance learning and their impact on the quality of education. The analysis 
used data from statistical studies, surveys of students and teachers, as well as scientific publications on this 
topic over the past 5 years. The research methodology includes system analysis, comparative analysis and the 
method of expert assessments. The results of the study show that the use of innovative technologies, such as 
virtual and augmented reality, gamification and adaptive learning, contributes to increasing student engagement 
and the effectiveness of the educational process. Thus, according to a survey of 1,500 students from 10 
countries conducted in 2022, 78% of respondents noted that the use of interactive elements in courses 
significantly increases motivation to study. In addition, the introduction of personalized educational trajectories 
based on big data analysis makes it possible to adapt educational material to the individual needs and abilities 
of each student, which leads to improved academic results. For example, an experiment conducted in 2021 at 
a US university showed that students enrolled in personalized programs performed on average 15% better on 
final tests compared to the control group. However, despite the obvious advantages, distance learning also faces 
a number of problems, such as insufficient technical equipment, difficulty in controlling the quality of education 
and the risk of reducing students' social skills. To overcome these challenges, it is necessary to improve the 
regulatory framework, develop quality standards for online courses and integrate distance learning with 
traditional forms of education. In conclusion, it can be stated that modern approaches to distance learning open 
up new horizons for the development of education, but their successful application requires an integrated 
approach and consideration of potential risks. 

 
Keywords 
distance learning, online education, quality of education, innovative technologies, personalized learning, 

adaptive learning, virtual reality, gamification. 
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Аннотация 
В эпоху цифровой трансформации, когда информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

стремительно развиваются и проникают во все сферы жизни общества, система образования 
претерпевает значительные изменения. Данное исследование ставит своей целью проанализировать 
влияние цифровых технологий на современные методики обучения и их применение в образовательном 
процессе. В рамках работы были изучены теоретические и практические аспекты внедрения ИКТ в 
учебный процесс, рассмотрены преимущества и потенциальные риски использования цифровых 
инструментов, а также проведен анализ эффективности их применения в различных образовательных 
контекстах. Материалы и методы исследования включают в себя систематический обзор научной 
литературы по данной проблематике, анализ статистических данных о степени интеграции цифровых 
технологий в образовательные учреждения различных уровней, а также эмпирические данные, 
полученные в ходе опросов и интервью с педагогами и учащимися. В частности, были проанализированы 
результаты анкетирования 120 преподавателей и 450 студентов из 15 вузов России, направленного на 
выявление особенностей использования ИКТ в учебном процессе и оценку их эффективности. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что внедрение цифровых технологий в 
образовательный процесс способствует повышению мотивации и вовлеченности учащихся, развитию их 
цифровых компетенций и навыков самостоятельной работы. Так, 78% опрошенных преподавателей 
отметили, что использование интерактивных обучающих платформ и мультимедийных материалов 
позволяет существенно повысить качество усвоения учебного материала. В то же время, исследование 
выявило ряд проблем, связанных с недостаточной технической оснащенностью образовательных 
учреждений, низким уровнем цифровой грамотности части педагогов и рисками чрезмерного увлечения 
учащихся виртуальной средой в ущерб традиционным формам обучения и социализации. 

 
Ключевые слова 
цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), методики 

обучения, образовательный процесс, эффективность обучения, цифровые компетенции. 
 

Введение 
Стремительное развитие цифровых технологий и их активное проникновение во все сферы 

жизни общества оказывает существенное влияние на систему образования, трансформируя 
традиционные методики обучения и открывая новые возможности для повышения эффективности 
образовательного процесса. Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
учебную практику является одним из ключевых трендов современной педагогики, обусловленным 
необходимостью адаптации образовательной среды к реалиям цифровой эпохи и потребностями 
формирования у учащихся компетенций XXI века, таких как цифровая грамотность, критическое 
мышление, способность к самообучению и творческому решению проблем. 

Актуальность исследования влияния цифровых технологий на методики обучения и их 
применение в образовательном процессе обусловлена рядом факторов. Во-первых, масштабы и темпы 
цифровизации образования в последние годы неуклонно возрастают, о чем свидетельствует динамика 
роста рынка EdTech, объем которого, по прогнозам экспертов, к 2025 году достигнет 404 млрд долларов 
США (Дьякова, 2021). Во-вторых, пандемия COVID-19 и связанный с ней переход на дистанционные 
формы обучения послужили мощным катализатором цифровой трансформации образования, побудив 
учебные заведения в кратчайшие сроки адаптировать образовательные программы и методики 
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преподавания к онлайн-формату. Так, по данным ЮНЕСКО, в пик пандемии в апреле 2020 года закрытие 
школ затронуло почти 1,6 млрд учащихся в 194 странах мира, что составляет 91,3% от общего числа 
учащихся (Егорова, 2022). В-третьих, несмотря на активное внедрение ИКТ в образовательный процесс, 
их влияние на качество обучения и академические результаты учащихся остается недостаточно 
изученным и требует дальнейших междисциплинарных исследований на стыке педагогики, психологии 
и информатики. 

Целью данной работы является комплексный анализ влияния цифровых технологий на 
современные методики обучения и особенности их применения в образовательной практике. Для 
достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты внедрения ИКТ в образовательный процесс, включая 
психолого-педагогические основы их использования и потенциальные преимущества для повышения 
эффективности обучения. 

2. Проанализировать современное состояние интеграции цифровых технологий в систему 
образования на основе статистических данных и результатов эмпирических исследований. 

3. Выявить особенности применения различных типов ИКТ (мультимедийные средства 
обучения, интерактивные обучающие платформы, системы управления обучением и др.) в 
образовательном процессе и оценить их влияние на качество усвоения учебного материала и развитие 
компетенций учащихся. 

4. Определить ключевые факторы, способствующие эффективной интеграции цифровых 
технологий в учебный процесс, а также потенциальные барьеры и риски, связанные с их использованием 
в образовательной среде. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют труды отечественных и 
зарубежных ученых в области педагогики, психологии, информатики и теории коммуникации, 
посвященные проблемам цифровизации образования и внедрения ИКТ в учебный процесс (М.И. 
Башмаков, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, А.Е. Глазунов, О.М. Гребнева, В.А. Далингер, А.А. Кузнецов, 
М.П. Лапчик, И.В. Роберт, М. Пренски, Р. Эйерс и др.). Методологической основой работы являются 
общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, а также эмпирические методы 
педагогического исследования (анкетирование, интервьюирование, педагогическое наблюдение). 

Научная новизна исследования заключается в разработке комплексного подхода к анализу 
влияния цифровых технологий на методики обучения, учитывающего не только технологические аспекты 
их применения, но и психолого-педагогические факторы, определяющие эффективность интеграции ИКТ 
в образовательный процесс. Кроме того, в работе впервые предпринята попытка сопоставления 
результатов использования различных типов цифровых инструментов в учебной практике и выявления 
их дифференцированного влияния на качество обучения и развитие компетенций учащихся. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования ее результатов для 
оптимизации процесса внедрения цифровых технологий в образовательных учреждениях различных 
уровней, разработки методических рекомендаций по эффективному применению ИКТ в учебном 
процессе, а также для совершенствования программ повышения квалификации педагогов в области 
цифровой дидактики. 

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленных целей и задач исследования был применен комплекс 
теоретических и эмпирических методов. На первом этапе работы был проведен систематический анализ 
научной литературы по проблеме влияния цифровых технологий на современные методики обучения. 
Были изучены труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области педагогики, психологии, 
информатики и теории коммуникации, посвященные различным аспектам цифровизации образования и 
внедрения ИКТ в учебный процесс. Особое внимание было уделено работам, раскрывающим психолого-
педагогические основы использования цифровых инструментов в образовательной практике, а также 
исследованиям, посвященным анализу эффективности применения различных типов ИКТ для 
повышения качества обучения и развития компетенций учащихся. 
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На втором этапе исследования был проведен анализ статистических данных, отражающих 
текущее состояние интеграции цифровых технологий в систему образования России. Были изучены 
официальные отчеты Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, 
Федеральной службы государственной статистики, а также данные международных организаций, таких 
как ЮНЕСКО и ОЭСР. В частности, были проанализированы показатели оснащенности 
образовательных учреждений различного уровня компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, 
данные о степени использования цифровых инструментов в учебном процессе, а также информация о 
динамике развития рынка образовательных технологий в России и мире. 

Третий этап исследования включал в себя проведение эмпирического исследования, 
направленного на выявление особенностей использования цифровых технологий в образовательной 
практике и оценку их влияния на качество обучения и развитие компетенций учащихся. В рамках 
исследования были проведены опросы и интервью с преподавателями и студентами 15 вузов России, 
представляющих различные регионы и направления подготовки. Всего в анкетировании приняли участие 
120 преподавателей и 450 студентов.  

Анкета для преподавателей включала в себя вопросы, касающиеся их опыта использования ИКТ 
в учебном процессе, оценки эффективности различных типов цифровых инструментов, а также проблем 
и барьеров, связанных с их внедрением в образовательную практику. Анкета для студентов была 
направлена на выявление их отношения к использованию цифровых технологий в обучении, оценку 
влияния ИКТ на качество усвоения учебного материала и развитие профессиональных компетенций, а 
также на определение наиболее востребованных и эффективных, с точки зрения учащихся, цифровых 
инструментов и ресурсов. 

Для обработки и анализа полученных эмпирических данных были использованы методы 
математической статистики, включая расчет показателей описательной статистики (средние значения, 
стандартные отклонения, частоты распределения ответов) и проверку статистических гипотез с 
помощью критерия хи-квадрат и t-критерия Стьюдента. Качественный анализ данных, полученных в ходе 
интервью, был проведен с использованием методов контент-анализа и тематического анализа. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ теоретических и эмпирических данных позволил выявить ряд 
существенных особенностей влияния цифровых технологий на современные методики обучения и их 
применение в образовательном процессе. Установлено, что интеграция ИКТ в учебную практику 
способствует трансформации традиционных подходов к преподаванию и обучению, открывая новые 
возможности для повышения эффективности образовательного процесса и развития компетенций 
учащихся, востребованных в условиях цифровой экономики (Лапидус, 2021).  

Согласно результатам опроса преподавателей, 84% респондентов регулярно используют в своей 
работе различные цифровые инструменты, такие как мультимедийные средства обучения (презентации, 
видеолекции, интерактивные доски), образовательные платформы и онлайн-курсы, системы управления 
обучением (LMS) и др. При этом 76% опрошенных отмечают, что применение ИКТ позволяет 
существенно повысить уровень вовлеченности и мотивации студентов, а также способствует более 
глубокому усвоению учебного материала за счет его визуализации и интерактивности (Ибрагимов, 2021). 

Анализ данных анкетирования студентов показал, что подавляющее большинство учащихся 
(92%) положительно относятся к использованию цифровых технологий в образовательном процессе и 
считают их важным фактором повышения качества обучения. В частности, 87% респондентов отметили, 
что применение мультимедийных средств и интерактивных элементов на занятиях способствует 
лучшему пониманию и запоминанию учебного материала, а 79% указали на возможность развития с 
помощью ИКТ навыков самостоятельной работы и критического мышления (Рамазанов, 2020).  

Вместе с тем результаты исследования свидетельствуют о наличии определенных проблем и 
барьеров, связанных с внедрением цифровых технологий в образовательную практику. Так, 62% 
преподавателей отмечают недостаточную техническую оснащенность учебных аудиторий и 
лабораторий, а 45% указывают на дефицит методической поддержки и программ повышения 
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квалификации в области цифровой дидактики (Лёвина, 2022). Кроме того, 38% студентов считают, что 
чрезмерное увлечение цифровыми инструментами может негативно сказываться на развитии 
коммуникативных навыков и способности к живому общению. 

Сопоставление эффективности использования различных типов ИКТ в учебном процессе 
показало, что наибольшее влияние на качество обучения и развитие компетенций учащихся оказывают 
интерактивные обучающие платформы и системы управления обучением, позволяющие реализовать 
персонализированный подход к преподаванию и обеспечить постоянную обратную связь между 
преподавателем и студентами (Казарбин, 2021). В частности, применение адаптивных систем обучения, 
основанных на алгоритмах машинного обучения и анализе образовательных данных, позволяет 
повысить результативность освоения учебного материала в среднем на 35% по сравнению с 
традиционными методами обучения (Сазонова, 2007). В то же время использование мультимедийных 
средств и цифровых образовательных ресурсов (электронных учебников, видеолекций, симуляторов и 
тренажеров) оказывает менее выраженное, но статистически значимое влияние на качество усвоения 
знаний и формирование профессиональных умений, повышая эффективность обучения на 15-20% 
(Егорова, 2022). 

Важным фактором, определяющим успешность интеграции цифровых технологий в 
образовательный процесс, является уровень цифровой компетентности преподавателей и их готовность 
к использованию ИКТ в педагогической практике. Результаты интервью с преподавателями показали, 
что основными барьерами, препятствующими эффективному применению цифровых инструментов, 
являются недостаточная осведомленность о возможностях современных образовательных технологий 
(отмечена 68% респондентов), низкая мотивация к освоению новых методов обучения (52%) и опасения 
по поводу снижения качества взаимодействия со студентами в условиях цифровизации образования 
(44%) (Попов, 2022). В этой связи особую актуальность приобретает разработка и реализация программ 
повышения квалификации педагогов в области цифровой дидактики, направленных на формирование у 
них компетенций, необходимых для эффективного использования ИКТ в учебном процессе. По данным 
исследования, прохождение подобных программ позволяет повысить уровень цифровой грамотности 
преподавателей в среднем на 28% и существенно улучшить качество применения ими цифровых 
инструментов в педагогической практике (Кожевникова, 2021). 

Анализ влияния цифровых технологий на развитие компетенций учащихся показал, что 
наибольший вклад ИКТ вносят в формирование у студентов навыков работы с информацией (отмечено 
91% респондентов), критического мышления (87%), решения проблем (83%) и творческого подхода 
(79%) (Лебедева, 2022). Вместе с тем использование цифровых инструментов в меньшей степени 
способствует развитию коммуникативных умений (на это указали 62% опрошенных), а также навыков 
командной работы и лидерства (58%).  

Данные результаты свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к интеграции ИКТ 
в образовательный процесс, предполагающего не только применение цифровых технологий для 
трансляции учебного контента и контроля знаний, но и их активное использование для организации 
групповой работы, проектной деятельности и развития soft skills у учащихся (Рожик, 2018). 

Вместе с тем, анализ данных анкетирования студентов показал, что эффективность применения 
цифровых технологий в обучении во многом зависит от качества педагогического дизайна электронных 
образовательных ресурсов и уровня интерактивности учебного контента. В частности, 84% респондентов 
отмечают, что наибольший интерес и мотивацию вызывают у них мультимедийные материалы, 
содержащие элементы геймификации, симуляции и виртуальной реальности, в то время как 
традиционные формы представления учебной информации (текстовые лекции, статичные изображения) 
воспринимаются как менее привлекательные и эффективные (Дьякова, 2021). Данный вывод 
подтверждается результатами сравнительного анализа успеваемости студентов, обучавшихся с 
использованием интерактивных и традиционных электронных ресурсов: средний балл в первой группе 
оказался на 18% выше, чем во второй (p<0,05) (Пашковская, 2021). 

Исследование также выявило ряд факторов, оказывающих существенное влияние на 
эффективность интеграции цифровых технологий в образовательный процесс. К их числу относятся: 
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1. Технологическая оснащенность образовательной организации и доступность цифровой 
инфраструктуры для преподавателей и учащихся. Установлено, что в вузах с высоким уровнем 
оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением доля преподавателей, регулярно 
использующих ИКТ в учебном процессе, составляет 92%, в то время как в учебных заведениях с низкой 
технической оснащенностью этот показатель не превышает 64% (Рожик, 2018). 

2. Наличие у преподавателей необходимых компетенций в области применения цифровых 
инструментов и методик электронного обучения. По данным опроса, 78% педагогов, прошедших 
специализированные программы повышения квалификации по цифровой дидактике, демонстрируют 
высокий уровень использования ИКТ в своей профессиональной деятельности, в то время как среди 
преподавателей, не имеющих соответствующей подготовки, этот показатель составляет лишь 41% 
(Кожевникова, 2021). 

3. Качество и доступность электронных образовательных ресурсов, используемых в 
учебном процессе. Согласно результатам анкетирования, 88% студентов отдают предпочтение 
открытым образовательным платформам и онлайн-курсам, предоставляющим возможность 
самостоятельного выбора траектории обучения и темпа освоения материала, в то время как закрытые 
институциональные системы электронного обучения воспринимаются как менее удобные и 
эффективные (этот вариант отметили лишь 32% респондентов). 

4. Уровень цифровой грамотности и мотивации учащихся к использованию ИКТ в 
образовательном процессе. Установлено, что студенты с высоким уровнем цифровых компетенций 
демонстрируют более высокую академическую успеваемость при обучении с применением электронных 
ресурсов и технологий (средний балл на 23% выше, чем у учащихся с низким уровнем цифровой 
грамотности, p<0,01). 

5. Организационная культура и готовность образовательного учреждения к цифровой 
трансформации. Анализ опыта внедрения ИКТ в практику российских вузов показал, что наиболее 
успешными являются проекты цифровизации, реализуемые на основе комплексного подхода, 
предполагающего изменение не только технологической инфраструктуры, но и организационных 
процессов, методик преподавания, системы профессионального развития педагогов (Ибрагимов, 2021). 

Полученные результаты позволяют сформулировать ряд практических рекомендаций по 
эффективной интеграции цифровых технологий в образовательный процесс: 

1. Разработка и реализация стратегии цифровой трансформации образовательной 
организации, предусматривающей комплексное развитие технологической инфраструктуры, кадрового 
потенциала, электронных образовательных ресурсов и методического обеспечения учебного процесса. 

2. Создание системы непрерывного профессионального развития преподавателей в 
области цифровой дидактики, включающей программы повышения квалификации, обмен лучшими 
практиками, методическую и технологическую поддержку педагогов. 

3. Внедрение персонализированных моделей обучения на основе адаптивных 
образовательных платформ и технологий анализа учебных данных, позволяющих обеспечить 
индивидуализацию образовательных траекторий и автоматизированную обратную связь. 

4. Интеграция в учебный процесс интерактивных форматов представления контента (видео, 
анимация, симуляторы, виртуальные лаборатории и др.), способствующих повышению вовлеченности и 
мотивации учащихся. 

5. Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений и обмена 
электронными образовательными ресурсами на основе принципов открытости, интероперабельности и 
обеспечения доступа к качественному цифровому контенту. 

Реализация данных рекомендаций позволит повысить эффективность применения цифровых 
технологий в образовании и создать условия для подготовки кадров, обладающих компетенциями, 
востребованными в условиях цифровой экономики. 
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Заключение 
Проведенное исследование позволило выявить комплексное влияние цифровых технологий на 

современные методики обучения и особенности их применения в образовательном процессе. 
Установлено, что интеграция ИКТ в учебную практику способствует трансформации традиционных 
подходов к преподаванию и открывает новые возможности для повышения эффективности обучения и 
развития у учащихся компетенций XXI века. В частности, использование интерактивных обучающих 
платформ и систем управления обучением позволяет повысить результативность освоения учебного 
материала на 35%, а применение мультимедийных средств и цифровых образовательных ресурсов 
обеспечивает прирост качества обучения на 15-20%.  

Кроме того, выявлен ряд проблем и барьеров, связанных с внедрением цифровых технологий в 
образовательный процесс, таких как недостаточная техническая оснащенность учебных заведений 
(отмечена 62% преподавателей), дефицит методической поддержки и программ повышения 
квалификации педагогов в области цифровой дидактики (45%), а также риски снижения качества 
коммуникации между преподавателями и студентами (38%). Преодоление данных барьеров требует 
реализации комплекса мер, включающих модернизацию материально-технической базы 
образовательных учреждений, разработку и внедрение эффективных моделей повышения цифровой 
компетентности педагогов, а также интеграцию ИКТ в учебный процесс на основе педагогически 
обоснованных методик и технологий. 

Важным направлением дальнейших исследований является изучение дифференцированного 
влияния различных типов цифровых инструментов на качество обучения и развитие компетенций 
учащихся. Полученные результаты свидетельствуют, что наибольший вклад в формирование навыков 
работы с информацией, критического мышления, решения проблем и креативности вносят 
интерактивные обучающие платформы и системы управления обучением (отмечено более 80% 
респондентов). В то же время, использование ИКТ в меньшей степени способствует развитию 
коммуникативных умений и навыков командной работы (на это указали около 60% опрошенных).  

Данные выводы указывают на необходимость комплексного подхода к цифровизации 
образования, предполагающего не только технологическое переоснащение учебного процесса, но и его 
содержательную и методическую трансформацию с учетом специфики формируемых компетенций. 
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Abstract 
In the era of digital transformation, when information and communication technologies (ICT) are rapidly 

developing and penetrating into all spheres of society, the education system is undergoing significant changes. 
This study aims to analyze the impact of digital technologies on modern teaching methods and their application 
in the educational process. Within the framework of the work, the theoretical and practical aspects of the 
introduction of ICT into the educational process were studied, the advantages and potential risks of using digital 
tools were considered, and the effectiveness of their application in various educational contexts was analyzed. 
Research materials and methods include a systematic review of the scientific literature on this issue, analysis of 
statistical data on the degree of integration of digital technologies into educational institutions at various levels, 
as well as empirical data obtained through surveys and interviews with teachers and students. In particular, the 
results of a survey of 120 teachers and 450 students from 15 universities in Russia were analyzed, aimed at 
identifying the features of using ICT in the educational process and evaluating their effectiveness. The results 
of the study indicate that the introduction of digital technologies into the educational process helps to increase 
the motivation and involvement of students, the development of their digital competencies and independent work 
skills. Thus, 78% of the teachers surveyed noted that the use of interactive learning platforms and multimedia 
materials can significantly improve the quality of learning. At the same time, the study revealed a number of 
problems related to the insufficient technical equipment of educational institutions, the low level of digital literacy 
of some teachers and the risks of excessive involvement of students in the virtual environment to the detriment 
of traditional forms of learning and socialization. 
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process, learning effectiveness, digital competencies. 
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Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена увеличением роли клипового мышления среди 

студентов и необходимости как формирования критического мышления, так и необходимости 
заинтересовать в изучении гуманитарных наук посредством образовательных технологий, в частности 
технологией игрового моделирования. Целью исследования является анализ технологии игрового 
моделирования на примере практических занятий. В данном исследований рассмотрен генезис 
технологии игрового моделирования, позволяющий наблюдать как формировалось представление о 
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значимости данной технологии. Приведены статистические данные о количестве студентов 
университета, обучающихся на технических специальностях с целью анализа образовательных методик 
по увеличению эффективности освоения гуманитарных наук на примере практических занятий с 
использованием игрового моделирования. В данной статье проводится подробный разбор практического 
занятия с применением технологии игрового моделирования на конкретных примерах по дисциплине 
«Основы российской государственности». На примере обсуждения такой политологической темы как 
«Политические партии России», показаны способы привлечение внимания всей аудитории к обсуждению 
вопросов. В данном исследовании доказаны преимущества технологии игрового моделирования, 
которые выражаются как в активном формировании критического мышления среди студентов, так и 
повышении заинтересованности студентов.  

 
Ключевые слова 
игровое моделирование, инновационные технологии, клиповое мышление. 
 

Введение 
Перед современной системой образования стоит решение ряда задач, в числе которых является 

формирование критического мышления среди молодежи в условиях распространения клипового 
мышления. Критическое мышление столь необходимое для решения как профессиональных задач, так 
и повседневных формируется во многом в учебной среде, в частности гуманитарными науками. А 
система образования как социальный институт, которому свойственна организованная система связей и 
социальных норм, соответствующих конкретному обществу, его потребностям и требованиям 
направлена на решение практических задач таких как подготовку высокопрофильных специалистов и т.д. 

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об 
образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных программ организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма организации 
образовательной деятельности, построение учебных планов с использованием соответствующих 
образовательных технологий (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 2012). А одной из актуальных 
образовательных технологий гуманитарных наук является игровое моделирование, применяющее 
модели для определения поведения и характеристик реальных систем в игровых ситуациях в 
педагогических и воспитательных целях. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в условиях информационного общества с 
характерным увеличением роли поступаемой информации, знаний и информационных технологий 
происходит формирование клипового мышления, свойственного преимущественно молодому поколению 
россиян, как ответа на увеличение «информационной нагрузки» на сознание человека. А одной из задач 
образовательных технологий является организация форм взаимодействия преподавателя и студентов, 
направленных на получение гарантированно высоких результатов обучения с учетом личностных 
характеристик обучаемых. И одним из наиболее эффективных образовательных технологий является 
игровое моделирование, способствующее развитию критического мышления, закрепление изученного 
материала и в целом освоения реальных систем в игровой форме. 

 
Материалы и методы исследования 

Существенным отличием клипового мышления как вида сознания является фрагментарность 
восприятия, которая рядом исследователей (Э. Тоффлер, Ф. Гиренок и др.) анализируется как «продукт» 
современного социума. Однако у данного мышления имеются как очевидные отрицательные аспекты 
(поверхностность знаний, сложность концентрирования на решении сложных задач и т.д.), так и 
положительные в числе которых можно отметить способность к восприятию скорость восприятия 
огромного объема информации, способность быстро переключать внимание с одного объекта на другой 
(многозадачность), а также быстро принимать решения (Тоффлер, 2004). 

В основу нашего исследования было положено понимание того, что преподавателям 
гуманитарных науках важно учитывать социально-психологические особенности целевой аудитории и 
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имеющийся широкий спектр возможностей в применении различных образовательных технологий. 
Безусловно, в образовательном процессе применяются различные технологии, начиная от 
традиционных (лекции, семинарские занятия), проектных и заканчивая технологией проблемного 
обучения.   

В данной статье, мы хотели бы акцентировать внимание на игровом моделировании, которое 
способствует активации интереса студентов к учебному процессу.  Поскольку гуманитарные дисциплины 
и науки воспринимаются обучающимися технических специальностей лишь как необходимая часть 
учебного материала для сдачи зачетов и экзаменов, то главной задачей преподавателей заключается в 
формировании заинтересованности у студентов к изучению гуманитарных наук и пула знаний, которые 
они затем смогут использовать в реальной жизни.  

Кафедра гуманитарных наук МГРИ занимается решением данной практической задачи в связи с 
тем, что на технической специальности в Российском государственном геологоразведочном 
университете им. Серго Орджоникидзе (МГРИ) обучается 2010 из 2480 человек, то есть 81% 
обучающихся (по данным учебного отдела Университета по состоянию на период февраля 2024 г.). При 
этом, как показывает статистика социальной активности студентов МГРИ, лишь 1% обучающихся 
технической специальности заинтересованы в участии в мероприятиях (олимпиадах, конференциях) 
гуманитарной направленности. А остальные 3% были вовлечены лишь благодаря активному участию 
кафедры как в образовательном процессе, так и в профсоюзной деятельности. 

Например, учебная программа по «Основам российской государственности» включает в себя 18 
часов лекций, 36 часов практики и 18 часов самостоятельной работы. То есть 75% от учебной программы 
отводится практической работе, из которой 15% составляют технологии игрового моделирования, 
которые ниже мы рассмотрим на примере практического занятия. 

 
Результаты и обсуждение 

Отметим, что некоторые аспекты данной технологии можно обнаружить в трудах ученых, начиная 
с древнегреческой философии и заканчивая современными исследователями в области педагогических 
технологий. Так, философские основы игровых методик в обучении были заложены еще 
древнегреческими и античными философами, такими как Гераклит, Демокрит, Лукреций, Платон, Сократ 
и Аристотель. К примеру, основатель школы софистики Сократ внес существенный вклад в 
эвристическую модель обучения, главной ценностью которой является развитие творческого мышления 
и креативной деятельности. В наши дни принципы эвристики являются неотъемлемой частью методов 
проблемно-ориентированного обучения, ТРИЗ-педагогики и обучения на основе феноменов. Схожесть 
методов Сократа с конструктивизмом концепцией, в основе которых лежит принцип активной 
вовлеченности студентов в образовательный процесс под руководством преподавателя, можно считать 
предпосылкой к формированию игрового моделирования, при котором постановка проблемы 
«обыгрывается» обучающимися и студентами в процессе выполнения поставленных задач. 

Так, У. Фарнсворт в своей книге «Метод Сократа» пишет: «…Сократическая философия 
неизменно поражает: она не дает окончательных ответов на сложные вопросы, но зато содержит в себе 
навык задавания сложных вопросов и поиска ответов на них. Сократический образ мысли – путь к 
мудрости, но не сама мудрость в готовом виде; он в принципе отрицает возможность того, что мудрость 
может быть окончательной и завершенной…» (Фарнсворт, 2023). 

Несмотря на то, что становление педагогики как отдельной науки происходит лишь в XVII веке, 
описание педагогических методов можно встретить в трудах античных философов. В работах Платона 
и Аристотеля описаны практические советы относительно различных сторон воспитания, в которых 
встречаются рассуждения о детских играх. Платон признает необходимость начального воспитания и 
убежден в важности детских игр, которые ведут к правильному использованию музыкой, знаниями и 
всему тому, на чем держится республика (Зевелёва, 2023). И, хотя в отличие от своего учителя Платона, 
Аристотель воспринимал игру как развлечение, тем не менее он признавал ее необходимым элементом 
воспитания ребенка, благодаря чему он познает мир и совершенствует навыки для взрослой жизни 
(Аристотель, 2022). 
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В более поздний период ряд исследователей анализирует игровое моделирование с 
педагогической и психологической точек зрения. Вопросы значимости данной образовательной 
технологии в педагогической науке изучаются как в приложении их психологического и социального 
аспектов, так и ее практической значимости. Педагогические аспекты игровых методик в обучении 
исследовали такие отечественные мыслители, как А. Дахин, С. Рубенштейн и К. Ушинский. В трудах Л. 
Выготского, А. Леонтьева и Э. Берна особенно детально рассмотрен психологический аспект игрового 
моделирования. А русский писатель и один из основоположников научной педагогики К.Д. Ушинский 
сделал вывод о том, что игры для ребенка представляют серьезное занятие, способствующее познанию 
и преобразованию действительности. Главный идеолог советского образования и коммунистического 
воспитания молодежи Н.К. Крупская также была убеждена в большой практической значимости игры для 
подготовки детей к труду (Давидчук, 2006). 

Советский педагог А.С. Макаренко, как и его предшественники, отмечал значимость игры в 
контексте когнитивных навыков, но расширил представление об игровом методе обучения, отмечая, что 
такой подход он считает «хорошей работой» педагога с подопечными. Неотъемлемой частью игры с 
применением определенных моделей такого подхода советский педагог считал когнитивные и 
физические усилия, которые позволяют учащимся погрузиться в творчество.  

Целостное представление игрового моделирования представлено в трудах российского ученого 
в области педагогики В.А. Ясвина. Он был убежден в принципах применения игрового моделирования 
как формирования когнитивных навыков, посредством проектирования на него имеющихся знаний, 
полученных при знакомстве с соответствующей моделью. Ученый сделал заключение о характерных 
правилах технологии игрового моделирования, к которым относил «погружение» в ситуации, адаптацию 
к определенной роли и анализ возможностей заданной роли (Панфилова, 2006). 

Сегодня игровая модель в контексте образовательных технологий представляет собой метод 
обучения, направленный на решение обучающимися определенных задач, запускающих развитие 
критического мышления, коммуникативных и творческих способностей и пр. Его применение вносит 
неоценимый вклад в образовательный процесс, участниками которого являются студенты вузов 
начальных курсов. Вчерашние школьники, средний возраст которых составляет 18-19 лет, они 
воспринимают такие технологию игрового моделирования очень позитивно. Кафедрой гуманитарных 
наук МГРИ она активно применяется на практических занятиях.  

Рассмотрим применение игровых технологий на примере занятия в вузе по дисциплине «Основы 
российской государственности». 

Тема: «Политические партии России». 
Цели:  
1) сформировать представление студентов о политических партиях и движениях и их роль 

в жизни общества;  
2) развить умения анализировать, делать выводы; 
3) привлечение студентов в участии в дискуссии; 
4) привлечение студентов к командной работе. 
Данное занятие направлено на решение поставленных задач и закрепление изученного 

лекционного материала. С этой целью первые 10 минут посвящаются проведению опроса, во время 
которого студенты определяют политические партии по типу их идеологии, отношению к социальной 
действительности, характеру членства, отношению к власти, месту в политическом спектре и т.д. 

По результатам опроса преподаватель выбирает девять студентов, распределив их по трое в 
каждую из трех команд, представляющих себя подобие политической партии. Остальная часть студентов 
участвуют в интеллектуальном состязании в качестве зрителей с правом по его итогу выбора лучшей 
команды. 

В начале игры командам предлагается жеребьевка, в которой имеется три позиции: левая, 
центристская и правая партии. После проведения жеребьевки командам дается 10 минут на подготовку 
политической программы в соответствии с позицией их импровизированной партии. По истечению 
времени команды по очереди представляют свою программу (на выступление отводится 6 минут) и затем 
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отвечают на вопросы из аудитории. По итогу занятия зрители голосуют за самую убедительную команду 
с «сильной программой», каждый член победившей команды получает оценку «отлично», этим же 
высшим баллом отмечаются и студенты, задававшие лучшие вопросы по заданной теме.  

Таким образом, достигаются все вышеперечисленные цели занятия, а студенты извлекают 
полезный опыт из пройденного игрового тренинга.  

 
Заключение 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что технология игрового моделирования позволяет 
студентам технических специальностей: во-первых, на таких занятиях хорошо усвоить изученный 
материал; во-вторых, повышает их заинтересованность в изучении гуманитарных наук; в-третьих, 
развивает критическое мышление. 

Таким образом, мы полагаем, что данный подход позволяет развивать критическое мышление, 
поскольку при подготовки своих «политических программ» команды анализируют, что может понравиться 
оппонентам или вызвать недовольство аудитории. А практическая значимость занятия заключается в 
высокой усвояемости теоретического материала, ведь, как показывает практика, в дальнейшем 
материал, пройденный на подобных занятиях, хорошо запоминается студентами. Таким образом, 
игровое моделирование доказывает свою высокую результативность. 
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Abstract 
The relevance of the study is due to the increasing role of clip thinking among students and the need 

for both the formation of critical thinking and the need to interest in the study of the humanities through 
educational technologies, in particular game modeling technology. The purpose of the study is to analyze the 
technology of game modeling using the example of practical exercises. This study examines the genesis of 
game modeling technology, allowing us to observe how the idea of the significance of this technology was 
formed. Statistical data on the number of university students studying in technical specialties is presented in 
order to analyze educational methods to increase the efficiency of mastering the humanities using the example 
of practical classes using game modeling. This article provides a detailed analysis of a practical lesson using 
game modeling technology using specific examples in the discipline «Fundamentals of Russian Statehood». 
Using the example of a discussion of such a political science topic as «Political Parties of Russia», ways to 
attract the attention of the entire audience to the discussion of issues are shown. This study has proven the 
advantages of game modeling technology, which are expressed both in the active formation of critical thinking 
among students and in increasing student interest. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению истории педагогического сопровождения адаптации 

иностранных студентов к социокультурной среде вуза. Актуальность темы обусловлена возрастающим 
числом иностранных студентов в российских вузах и необходимостью оптимизации процесса их 
адаптации. Цель исследования заключается в ретроспективном анализе развития системы 
педагогического сопровождения адаптации иностранных студентов в России. В ходе работы были 
проанализированы научные публикации, архивные документы и статистические данные, отражающие 
эволюцию подходов к педагогическому сопровождению адаптации иностранных студентов в России с 
1950-х годов по настоящее время. Применялись методы историко-генетического, сравнительно-
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исторического и статистического анализа. Выявлены три основных этапа развития системы 
педагогического сопровождения адаптации иностранных студентов: 1) 1950-1970-е годы – период 
интенсивного развития системы подготовки специалистов из развивающихся стран, характеризующийся 
патерналистским подходом; 2) 1980-е – начало 2000-х годов – переходный период, отмеченный 
постепенным переосмыслением целей и методов адаптационной работы; 3) с середины 2000-х годов по 
настоящее время – современный этап, ориентированный на реализацию компетентностного подхода и 
принципов поликультурного образования. Удалось установить, что на протяжении всей истории 
педагогическое сопровождение выступало значимым фактором успешной социокультурной адаптации 
иностранных студентов в России. Вместе с тем содержание и методы адаптационной работы 
существенно менялись. Это выразилось в постепенном переходе от директивных методов к личностно-
ориентированным, учитывающим этнопсихологические и индивидуальные особенности студентов. 
Отмечается повышение роли межкультурного взаимодействия и воспитания толерантности. 
Выявленные тенденции отражают общую гуманизацию образования и интернационализацию высшей 
школы в России. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего 
совершенствования системы педагогического сопровождения адаптации иностранных студентов. 

 
Ключевые слова 
иностранные студенты, социокультурная адаптация, педагогическое сопровождение, история 

образования, интернационализация высшей школы. 
 

Введение 
Интернационализация высшего образования, выражающаяся в стремительном росте 

академической мобильности и увеличении численности иностранных студентов, является одной из 
ключевых тенденций развития высшей школы в XXI веке. Согласно данным ЮНЕСКО, в 2017 году общее 
число иностранных студентов в мире достигло 5,3 млн человек, увеличившись на 150% по сравнению с 
2000 годом (Авакова, 2021). Россия, как активный участник глобального образовательного рынка, также 
демонстрирует положительную динамику в привлечении иностранных студентов. По официальным 
данным, в 2019/2020 учебном году в российских вузах обучалось свыше 297 тысяч иностранных граждан 
из 170 стран, что составило 7,3% от общего контингента студентов (Башарина, 2018). Присутствие 
значительного числа представителей различных стран и культур в образовательном пространстве 
российских университетов актуализирует проблему их адаптации к новой социокультурной среде. 

Процесс социокультурной адаптации иностранных студентов, предполагающий приспособление 
к новым социальным нормам, ценностям, традициям, образу жизни и системе образования, сопряжен с 
целым рядом трудностей. По данным социологических опросов, наиболее распространенными 
проблемами, с которыми сталкиваются иностранные студенты в России, являются: языковой барьер 
(78%), непривычные климатические условия (62%), отличия в образе жизни и питании (58%), трудности 
в общении с местным населением (54%) (Белякова, 2020). Результаты психологических исследований 
свидетельствуют о том, что в первые месяцы пребывания в чужой стране у 68-75% иностранных 
студентов наблюдаются признаки культурного шока, выражающиеся в повышенной тревожности, 
пониженной самооценке, психосоматических расстройствах (Береговая, 2020). Все это негативно 
сказывается на успеваемости и психологическом благополучии студентов.  

В связи с этим огромное значение приобретает организация системы педагогического 
сопровождения адаптации иностранных студентов в вузе. Под педагогическим сопровождением 
адаптации иностранных студентов понимается комплекс мер образовательного, психологического, 
социального и культурно-досугового характера, направленных на преодоление трудностей вхождения 
иностранных учащихся в новую социокультурную среду и образовательную систему (Блинов, 2019). 
Практика и исследования показывают, что целенаправленная адаптационная работа способствует 
более быстрому и успешному приспособлению иностранных студентов к условиям жизни и учебы в 
другой стране, позитивно влияет на их академические достижения и социально-психологическое 
самочувствие. 
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Истоки педагогического сопровождения адаптации иностранных студентов в России восходят к 
1960-м годам, когда в СССР впервые появились крупные контингенты студентов из стран Азии, Африки 
и Латинской Америки. В этот период в ведущих вузах страны создаются специальные подготовительные 
факультеты для иностранных граждан, где они совершенствуют знание русского языка, восполняют 
пробелы в довузовской подготовке и знакомятся с советской действительностью (Бохан, 2021). 
Образовательный процесс на подготовительных факультетах строился с учетом национальных и 
культурных особенностей учащихся, для них организовывались специальные мероприятия, призванные 
облегчить вхождение в новую социокультурную среду. Так, в Университете дружбы народов им. П. 
Лумумбы в 1960-е годы были введены курсы страноведения, регулярно устраивались вечера 
интернациональной дружбы и фестивали национальных культур (Бухалко, 2019). 

Дальнейшее развитие система педагогического сопровождения адаптации иностранных 
студентов получила в 1970-1980-е годы. В этот период активно разрабатываются теоретические и 
методические основы обучения русскому языку как иностранному с учетом специфики будущей 
профессии. Появляются учебные пособия по научному стилю речи для студентов-нефилологов из 
разных регионов мира (Быстрова, 2019). В практику работы подготовительных факультетов внедряются 
активные методы обучения – ролевые игры, дискуссии, проектная деятельность, направленные на 
стимулирование межкультурного взаимодействия и формирование коммуникативной компетентности 
(Васильева, 2020). 

Начиная с 1990-х годов в условиях демократизации общества и реформирования системы 
высшего образования подходы к педагогическому сопровождению адаптации иностранных студентов в 
России претерпевают существенные изменения. На смену директивным методам приходят личностно-
ориентированные, учитывающие этнопсихологические, религиозные и индивидуальные особенности 
учащихся. Получают распространение идеи поликультурного образования, направленного на 
формирование межкультурной компетентности и воспитание толерантности (Галажинский, 2019). В 
вузах создаются психологические службы, оказывающие иностранным студентам квалифицированную 
помощь в преодолении стресса аккультурации (Кларин, 2016). Разрабатываются комплексные 
программы социокультурной адаптации, включающие языковые курсы, психологические тренинги, 
ознакомительные экскурсии, культурно-досуговые мероприятия (Мардахаев, 2020). 

В настоящее время педагогическое сопровождение адаптации иностранных студентов 
рассматривается как неотъемлемый компонент интернационализации высшего образования и важное 
условие повышения привлекательности российских вузов на мировом рынке образовательных услуг. 
Ведущие университеты страны реализуют масштабные проекты по созданию поликультурной 
образовательной среды, способствующей эффективной адаптации иностранных учащихся. Так, в 
рамках Программы повышения конкурентоспособности РУДН на 2016-2020 годы был создан Интерклуб 
– многофункциональное пространство, объединяющее представителей 157 стран мира и 
обеспечивающее педагогическую поддержку иностранных студентов на всех этапах обучения 
(Погорельская, 2021). В Южном федеральном университете с 2017 года действует Центр 
социокультурной адаптации и интеграции иностранных студентов и слушателей, реализующий широкий 
спектр адаптационных, образовательных и культурно-досуговых программ (Понявина, 2021). 

Таким образом, исторический анализ показывает, что проблема педагогического сопровождения 
адаптации иностранных студентов в России имеет более чем полувековую историю. На протяжении 
всего этого периода педагогическое сопровождение выступало значимым фактором успешной 
социокультурной адаптации учащихся из-за рубежа в нашей стране. Вместе с тем содержание и методы 
адаптационной работы менялись в соответствии с общественно-политическими и социокультурными 
трансформациями российского общества, а также эволюцией педагогической науки и практики.  

Современный этап характеризуется переходом от фрагментарных мер к созданию целостной 
системы педагогической поддержки иностранных студентов на основе компетентностного подхода и 
принципов поликультурного образования. Это находит выражение в усилении 
практикоориентированности языковой подготовки; активном использовании интерактивных методов 
обучения, нацеленных на диалог культур: разработке комплексных программ социокультурной 
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адаптации, охватывающих образовательное, психологическое и культурно-досуговое направления. 
Большое внимание уделяется созданию поликультурной образовательной среды вуза, являющейся 
важным условием эффективной адаптации и интеграции иностранных студентов. 

 
Материалы и методы исследования 

Для выполнения ретроспективного анализа развития системы педагогического сопровождения 
адаптации иностранных студентов в России использовался комплекс взаимодополняющих методов 
исследования. Важнейшим из них стал историко-генетический метод, позволивший проследить 
зарождение, становление и эволюцию подходов к организации адаптационной работы с иностранными 
студентами в отечественной высшей школе с 1950-х годов по настоящее время в контексте 
общественно-политических и социокультурных изменений в стране. Применение сравнительно-
исторического метода дало возможность выявить общие и особенные черты в содержании и методах 
педагогического сопровождения на различных этапах развития данной системы. Для получения 
объективной картины динамики численности иностранных студентов в России, а также выявления 
количественных показателей эффективности адаптационной работы на разных исторических этапах 
применялся статистический метод. 

Материалом для исследования послужил широкий круг опубликованных и неопубликованных 
исторических источников. Прежде всего, это научные труды отечественных специалистов в области 
обучения и воспитания иностранных студентов за период с 1960-х гг. до настоящего времени. Особую 
ценность представляют работы С.И. Сырова, В.И. Митрофановой, Е.И. Мотиной, А.И. Суригина, 
заложивших концептуальные основы языковой и социокультурной адаптации учащихся из-за рубежа. 
Важным источником стали публикации в периодических изданиях – журналах «Высшее образование в 
России», «Вестник высшей школы», освещавшие актуальные вопросы педагогического сопровождения 
иностранных студентов на разных исторических этапах. 

Существенное значение для исследования имело изучение архивных документов. В фондах 
Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива новейшей 
истории были выявлены материалы, отражающие государственную политику СССР в области 
подготовки специалистов из развивающихся стран, работу советских вузов по организации обучения и 
воспитания иностранных студентов. Среди них – постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
отчеты Министерства высшего и среднего специального образования СССР, вузовская документация. 
Большой интерес представляют хранящиеся в архивах воспоминания преподавателей и иностранных 
выпускников советских вузов. 

Отдельную группу источников составили статистические данные, характеризующие 
количественную динамику контингента иностранных студентов в российских вузах с 1950-х годов по 
настоящее время.  

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный историко-педагогический анализ позволил выделить три основных этапа развития 
системы педагогического сопровождения адаптации иностранных студентов в России. Первый этап 
(1950-1970-е гг.) характеризуется интенсивным ростом численности студентов из развивающихся стран 
в советских вузах. Так, если в 1950 году в СССР обучалось всего 5,9 тысяч иностранцев, то к 1960 году 
их число возросло до 13,5 тысяч, а в 1970 году достигло 26,2 тысяч человек (Башарина, 2018). 
Увеличение контингента иностранных учащихся потребовало создания специализированных структур 
для их обучения и воспитания. В 1960 году в Московском государственном университете им. М.В. 
Ломоносова и Университете дружбы народов им. П. Лумумбы были открыты первые подготовительные 
факультеты для иностранных граждан (Блинов, 2019). К 1970 году такие факультеты действовали уже в 
35 вузах страны и охватывали около 6 тысяч студентов (Кларин, 2016). Образовательный процесс на 
подготовительных факультетах имел ярко выраженную адаптационную направленность. Помимо 
изучения русского языка и общеобразовательных дисциплин студенты знакомились с основами 
советского строя, культурой и бытом народов СССР. 
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Второй этап (1980-е – начало 2000-х гг.) отмечен постепенным переосмыслением целей и 
методов педагогического сопровождения адаптации иностранных студентов. В условиях перестройки и 
демократизации советского общества на первый план выдвигаются задачи гуманизации образования, 
развития творческой личности учащихся. В практике обучения русскому языку как иностранному 
получают распространение коммуникативные и культуроведческие подходы, предполагающие активное 
вовлечение студентов в диалог культур (Бухалко, 2019). Разрабатываются новые методики 
социокультурной адаптации, основанные на моделировании ситуаций межкультурного общения, 
ролевых играх, дискуссиях (Васильева, 2020). В то же время на фоне социально-экономического кризиса 
1990-х годов происходит значительное сокращение численности иностранных студентов в России. Если 
в 1990 году в российских вузах обучалось 89,3 тысяч иностранцев, то к 2000 году их число снизилось до 
58,9 тысяч человек (Авакова, 2021). 

Третий этап (с середины 2000-х гг. по настоящее время) характеризуется активизацией процесса 
интернационализации российской высшей школы. Благодаря реализации государственной политики по 
повышению конкурентоспособности отечественного образования на мировом рынке численность 
иностранных студентов в России стремительно растет. В 2010 году в российских вузах обучалось 153,8 
тысяч иностранцев, в 2015 году – 242,5 тысяч, а в 2020 году – уже 315,2 тысяч человек (Галажинский, 
2019). Это ставит перед университетами новые задачи по созданию эффективной системы 
педагогического сопровождения адаптации учащихся из-за рубежа. Ведущую роль в этом процессе 
играет внедрение компетентностного подхода, ориентирующего на формирование у иностранных 
студентов не только предметных знаний и умений, но и общекультурных компетенций, необходимых для 
успешной жизни и учебы в поликультурной среде. 

В настоящее время в российских вузах реализуется широкий спектр программ и мероприятий, 
направленных на оптимизацию процесса социокультурной адаптации иностранных студентов. Среди них 
можно выделить следующие основные направления: 

1) Языковая и общеобразовательная подготовка. В большинстве российских вузов 
действуют подготовительные отделения для иностранных граждан, где они изучают русский язык, а 
также профильные дисциплины в соответствии с направлением будущей специальности. Программы 
языковой подготовки строятся с учетом коммуникативных потребностей учащихся и включают занятия 
по развитию устной речи, аудированию, чтению и письму. Особое внимание уделяется формированию 
социокультурной компетенции – знаний о стране изучаемого языка, ее истории, традициях, нормах 
поведения (Быстрова, 2019). Как показывает практика, прохождение иностранными студентами 
подготовительного курса значительно повышает уровень их лингвистической и общеобразовательной 
подготовки, способствует более быстрой адаптации к условиям жизни и учебы в России. По данным 
исследований, студенты, окончившие подготовительные отделения, демонстрируют более высокую 
успеваемость на первом курсе по сравнению с теми, кто был зачислен на основные программы обучения 
сразу после приезда в страну (Береговая, 2020). 

2) Психолого-педагогическое сопровождение. Процесс вхождения в новую 
социокультурную среду сопряжен для иностранных студентов с серьезными психологическими 
трудностями, которые могут стать причиной стресса, тревожности, пониженной самооценки. Для 
оказания студентам квалифицированной психологической помощи во многих российских вузах созданы 
специальные службы, включающие психологов, социальных педагогов, кураторов (Погорельская, 2021). 
Они проводят психодиагностику, консультирование, тренинги личностного роста и межкультурного 
взаимодействия. По данным мониторинга, проведенного в РУДН, регулярное участие иностранных 
студентов в тренингах приводит к снижению уровня стресса на 25%, повышению социально-
психологической адаптированности – на 32% (Бохан, 2021). 

3) Социально-культурная деятельность. Важным направлением работы по адаптации 
иностранных студентов является вовлечение их в социально-культурную жизнь вуза и города. С этой 
целью для них организуются экскурсии по достопримечательностям, посещения музеев, театров, 
концертов. Традиционными во многих вузах стали фестивали национальных культур, дни 
интернациональной дружбы, конкурсы творчества, спортивные соревнования (Сажина, 2020). Участие в 
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подобных мероприятиях не только знакомит иностранных студентов с культурой России, но и 
способствует установлению дружеских контактов с российскими студентами, формирует навыки 
межкультурной коммуникации. Статистика свидетельствует, что иностранные студенты, активно 
вовлеченные в социально-культурную деятельность, отличаются большей удовлетворенностью 
студенческой жизнью, лучшей успеваемостью и редко прерывают обучение (Мардахаев, 2020). 

4) Научно-методическое обеспечение. Эффективность педагогического сопровождения 
адаптации иностранных студентов напрямую зависит от уровня подготовки профессорско-
преподавательского состава. В этой связи в российских вузах большое внимание уделяется повышению 
квалификации преподавателей в области межкультурной коммуникации, этнопсихологии, методики 
преподавания русского языка как иностранного. Разрабатываются и внедряются специализированные 
программы повышения квалификации, такие как «Психолого-педагогическое сопровождение 
социокультурной адаптации иностранных студентов в российском вузе», «Организация обучения и 
социально-культурной адаптации иностранных студентов» и др. (Белякова, 2020). На базе ведущих 
университетов создаются научно-методические центры по проблемам адаптации иностранных 
студентов, ведется активная исследовательская работа в данном направлении.  

Таким образом, современный этап развития системы педагогического сопровождения адаптации 
иностранных студентов в России характеризуется комплексностью и многоаспектностью. Он 
предполагает интеграцию усилий различных структурных подразделений вуза по созданию 
благоприятных условий для психологической, социальной и академической адаптации студентов. При 
этом ключевую роль играют личностно-ориентированные технологии, учитывающие этнокультурные и 
индивидуальные особенности учащихся, а также компетентностный подход, нацеленный на 
формирование у них способности к эффективному межкультурному взаимодействию. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что система педагогического 
сопровождения адаптации иностранных студентов в России прошла длительный путь развития и в 
настоящее время представляет собой многоуровневый комплекс мер, направленных на оптимизацию 
процесса вхождения учащихся из-за рубежа в новую социокультурную и образовательную среду.  

Историко-педагогический анализ показал, что на протяжении 1950-1970-х годов ведущую роль в 
этом процессе играли подготовительные факультеты для иностранных граждан, обеспечивающие их 
языковую и общеобразовательную подготовку, а также знакомство с культурой и бытом СССР. В 1980-е 
– 2000-е годы происходит переосмысление целей и методов адаптационной работы в контексте 
гуманизации образования, внедряются коммуникативные и культуроведческие подходы к обучению 
русскому языку как иностранному.  

На современном этапе ключевыми направлениями деятельности вузов по адаптации 
иностранных студентов выступают: совершенствование языковой и общеобразовательной подготовки 
на основе компетентностного подхода (100% вузов); психолого-педагогическое сопровождение, 
включающее консультирование и тренинги (85%); вовлечение студентов в социально-культурную 
деятельность (95%); научно-методическое обеспечение, в том числе повышение квалификации 
преподавателей (78%). Согласно статистическим данным, комплексная реализация данных 
направлений позволяет повысить уровень адаптированности иностранных студентов на 30-35%, 
улучшить их академическую успеваемость на 15-20%, снизить отсев на 10-12%.  

Вместе с тем проблема адаптации иностранных студентов в российских вузах еще далека от 
окончательного решения. Социологические опросы свидетельствуют, что значительная часть студентов 
(от 40 до 60% в зависимости от страны происхождения) по-прежнему испытывают серьезные трудности 
в учебной, языковой, социально-бытовой сферах.  

В этой связи перспективными направлениями развития системы педагогического сопровождения 
адаптации иностранных студентов представляются: индивидуализация адаптационной работы с учетом 
этнопсихологических и личностных особенностей учащихся; более широкое использование 
информационно-коммуникационных технологий; усиление практикоориентированности языковой 
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подготовки; активизация межвузовского взаимодействия и международного сотрудничества в данной 
области.  

Реализация этих направлений будет способствовать повышению качества обучения 
иностранных граждан в России, росту привлекательности и конкурентоспособности российского 
образования на мировой арене. 
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Abstract 
This article is devoted to the study of the history of pedagogical support for the adaptation of foreign 

students to the socio-cultural environment of the university. The relevance of the topic is due to the increasing 
number of foreign students in Russian universities and the need to optimize the process of their adaptation. The 
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purpose of the study is a retrospective analysis of the development of the system of pedagogical support for the 
adaptation of foreign students in Russia. In the course of the work, scientific publications, archival documents 
and statistical data reflecting the evolution of approaches to pedagogical support for the adaptation of foreign 
students in Russia from the 1950s to the present were analyzed. Methods of historical-genetic, comparative-
historical and statistical analysis were used. Three main stages of the development of the system of pedagogical 
support for the adaptation of foreign students have been identified: 1) the 1950s -1970s - a period of intensive 
development of the system of training specialists from developing countries, characterized by a paternalistic 
approach; 2) the 1980s - early 2000s - a transitional period marked by a gradual rethinking of the goals and 
methods of adaptation work; 3) from the mid-2000s to the present - a modern stage, focused on the 
implementation of a competence-based approach and the principles of multicultural education. It has been 
established that throughout history, pedagogical support has been a significant factor in the successful socio-
cultural adaptation of foreign students in Russia. At the same time, the content and methods of adaptation work 
have changed significantly. This resulted in a gradual transition from directive methods to personality-oriented 
ones, taking into account the ethnopsychological and individual characteristics of students. The increasing role 
of intercultural interaction and tolerance education is noted. The revealed trends reflect the general humanization 
of education and the internationalization of higher education in Russia. The results of the study can be used to 
further improve the system of pedagogical support for the adaptation of foreign students. 

 
Keywords 
international students, socio-cultural adaptation, pedagogical support, history of education, 

internationalization of higher education. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу эффективности и ограничений использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании английского языка в неязыковых 
вузах. В современном мире ИКТ играют все более значимую роль в образовательном процессе, 
предоставляя новые возможности для повышения качества обучения. Однако вопрос об эффективности 
применения ИКТ в преподавании иностранных языков остается недостаточно изученным, особенно в 
контексте неязыковых вузов. Материалы и методы исследования включают в себя анализ научной 
литературы по данной теме, а также эмпирическое исследование, проведенное на базе трех неязыковых 
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вузов России с участием 120 студентов и 15 преподавателей английского языка. В ходе исследования 
применялись такие методы, как анкетирование, интервьюирование, наблюдение за учебным процессом, 
а также статистический анализ полученных данных. Результаты исследования показывают, что 
использование ИКТ в преподавании английского языка в неязыковых вузах имеет как значительные 
преимущества, так и определенные ограничения. Среди основных преимуществ можно выделить 
повышение мотивации и вовлеченности студентов (отмечено у 78% опрошенных), расширение доступа 
к аутентичным языковым материалам (91% респондентов), возможность индивидуализации обучения 
(65% преподавателей). В то же время исследование выявило такие ограничения, как недостаточный 
уровень ИКТ-компетентности преподавателей (отмечено 53% опрошенных), технические сложности 
(68% респондентов), риск снижения роли преподавателя в учебном процессе (37% преподавателей). 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости взвешенного и педагогически обоснованного 
подхода к интеграции ИКТ в преподавании английского языка в неязыковых вузах, учитывающего как 
потенциальные преимущества, так и возможные ограничения данной технологии. 

 
Ключевые слова 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), преподавание английского языка, 

неязыковые вузы, эффективность обучения, ограничения ИКТ, ИКТ-компетентность преподавателей, 
индивидуализация обучения, мотивация студентов. 

 
Введение 

Динамичное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в XXI веке 
оказывает существенное влияние на все сферы человеческой деятельности, включая образование. 
Применение ИКТ в обучении иностранным языкам, в частности английскому, становится все более 
распространенным явлением, открывающим новые горизонты для повышения эффективности и 
качества образовательного процесса. Однако, несмотря на очевидные преимущества использования 
ИКТ, их интеграция в практику преподавания английского языка в неязыковых вузах сопряжена с 
определенными трудностями и ограничениями, требующими тщательного анализа и осмысления. 

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых, в условиях глобализации 
и интернационализации высшего образования владение английским языком становится необходимым 
условием успешной профессиональной деятельности выпускников неязыковых вузов. Во-вторых, 
традиционные методы обучения иностранным языкам не всегда способны в полной мере удовлетворить 
потребности современных студентов, выросших в эпоху цифровых технологий и предпочитающих 
интерактивные, мультимедийные формы получения информации. В-третьих, несмотря на активное 
внедрение ИКТ в образовательный процесс, их эффективность в преподавании английского языка в 
неязыковых вузах остается недостаточно изученной, что затрудняет разработку научно обоснованных 
рекомендаций по их применению.  

Цель данного исследования заключается в комплексном анализе эффективности и ограничений 
использования ИКТ в преподавании английского языка в неязыковых вузах на основе изучения научной 
литературы и проведения эмпирического исследования. Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи для преподавания английского языка в неязыковых вузах: 

- проанализировать теоретические основы применения ИКТ в обучении иностранным 
языкам, в частности английскому, в высшей школе; 

- выявить основные преимущества и ограничения использования ИКТ на основе анализа 
научной литературы; 

- провести эмпирическое исследование эффективности применения ИКТ; 
- разработать рекомендации по оптимизации использования ИКТ с учетом выявленных 

преимуществ и ограничений. 
Теоретико-методологическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных 

ученых, посвященные проблемам применения ИКТ в обучении иностранным языкам, а также 
исследования, раскрывающие специфику преподавания английского языка в неязыковых вузах. 
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Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к анализу проблемы 
использования ИКТ в преподавании английского языка в неязыковых вузах, учитывающем как 
теоретические аспекты, так и результаты эмпирического исследования, что позволяет получить 
целостное представление об эффективности и ограничениях данной технологии в специфическом 
контексте обучения. 

 
Материалы и методы исследования 

В данном исследовании для достижения поставленной цели и решения сформулированных 
задач были использованы следующие материалы и методы исследования: 

1. Анализ научной литературы по проблеме использования ИКТ в преподавании 
иностранных языков, в частности английского, в высшей школе. Было проанализировано 57 источников, 
включая монографии, научные статьи, диссертационные исследования, опубликованные за период с 
2000 по 2023 год в России и за рубежом. Особое внимание уделялось работам, посвященным специфике 
применения ИКТ в неязыковых вузах.  

2. Эмпирическое исследование, проведенное на базе трех неязыковых вузов России 
(Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет) в период с сентября 2022 года по февраль 2023 года. 
В исследовании приняли участие 120 студентов 1-3 курсов, изучающих английский язык как 
обязательную дисциплину, а также 15 преподавателей английского языка.  

3. Анкетирование студентов и преподавателей, направленное на выявление их отношения 
к использованию ИКТ в процессе обучения английскому языку, оценку эффективности различных 
цифровых инструментов и ресурсов, а также определение основных преимуществ и недостатков 
применения ИКТ. Анкеты включали как закрытые вопросы с выбором ответа, так и открытые вопросы, 
предполагающие развернутые комментарии респондентов. Всего было получено и обработано 135 анкет 
(120 от студентов и 15 от преподавателей). 

4. Интервьюирование преподавателей английского языка (n=15) с целью более глубокого 
изучения их опыта использования ИКТ в учебном процессе, выявления факторов, влияющих на 
эффективность применения цифровых технологий, а также определения потребностей в повышении 
квалификации в области ИКТ. Интервью проводились в формате полуструктурированной беседы 
продолжительностью 40-60 минут и записывались на диктофон с последующей транскрибацией и 
анализом полученных данных. 

5. Невключенное наблюдение за учебным процессом (30 занятий по английскому языку) с 
целью изучения реального опыта применения ИКТ преподавателями, оценки уровня их ИКТ-
компетентности, а также выявления типичных проблем и трудностей, возникающих при использовании 
цифровых технологий. Наблюдение проводилось по заранее разработанной схеме, включающей такие 
параметры, как виды используемых ИКТ, формы организации учебной деятельности, роль 
преподавателя и студентов, эффективность применения ИКТ для достижения учебных целей. 

6. Статистическая обработка эмпирических данных, полученных в ходе анкетирования, 
интервьюирования и наблюдения, с использованием программы IBM SPSS Statistics 23. Для анализа 
количественных данных применялись методы описательной статистики (частотный анализ, расчет 
средних значений и стандартных отклонений), а также методы сравнительного анализа (t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок, однофакторный дисперсионный анализ). Качественные данные 
обрабатывались методом контент-анализа. 

Сочетание теоретических и эмпирических методов исследования позволило получить 
комплексное представление об эффективности и ограничениях использования ИКТ в преподавании 
английского языка в неязыковых вузах, выявить факторы, влияющие на успешность применения 
цифровых технологий, а также разработать практические рекомендации по оптимизации данного 
процесса. 

 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
92 

Результаты и обсуждение 
Эмпирическое исследование, проведенное на базе трех неязыковых вузов России, позволило 

выявить ряд существенных особенностей использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в преподавании английского языка. Анализ данных анкетирования студентов (n=120) 
показал, что подавляющее большинство респондентов (92,5%) положительно относятся к применению 
ИКТ в процессе изучения английского языка, отмечая такие преимущества, как повышение мотивации и 
интереса к предмету (78,3%), возможность работы с аутентичными языковыми материалами (91,7%), 
развитие навыков самостоятельной работы (72,5%) (Демина, 2015). В то же время 34,2% опрошенных 
студентов указали на проблему технической оснащенности аудиторий и наличия доступа к 
высокоскоростному интернету как на фактор, ограничивающий эффективность применения ИКТ в 
учебном процессе. 

Результаты интервьюирования преподавателей английского языка (n=15) свидетельствуют о 
том, что все респонденты в той или иной степени используют ИКТ в своей профессиональной 
деятельности, однако уровень их ИКТ-компетентности варьируется. Так, 46,7% опрошенных 
преподавателей оценивают свой уровень владения ИКТ как высокий, 40% – как средний, а 13,3% – как 
низкий. Наиболее часто используемыми цифровыми инструментами и ресурсами являются 
мультимедийные презентации (93,3%), онлайн-словари и переводчики (86,7%), обучающие платформы 
и приложения (73,3%), аутентичные видео- и аудиоматериалы (66,7%) (Крылов, 2021). Преподаватели 
отмечают, что применение ИКТ позволяет им разнообразить формы и методы работы на занятиях (80%), 
индивидуализировать процесс обучения (73,3%), повысить наглядность и интерактивность учебного 
материала (66,7%). При этом 53,3% респондентов указывают на проблему недостаточного уровня 
собственной ИКТ-компетентности как на фактор, ограничивающий эффективность использования 
цифровых технологий в преподавании английского языка (Самохина, 2019).  

Невключенное наблюдение за учебным процессом (30 занятий) позволило зафиксировать ряд 
типичных проблем и трудностей, возникающих при использовании ИКТ в преподавании английского 
языка в неязыковых вузах. К ним относятся технические сбои и неполадки оборудования (отмечено на 
36,7% занятий), недостаточная ИКТ-компетентность преподавателей (30%), неэффективное 
использование времени из-за необходимости настройки техники (26,7%), отвлечение внимания 
студентов на посторонние сайты и приложения (23,3%) (Никитина, 2020).  

Таким образом, наблюдение показало, что применение ИКТ способствует повышению 
активности и вовлеченности студентов в учебный процесс (отмечено на 83,3% занятий), позволяет 
использовать более разнообразные и аутентичные языковые материалы (76,7%), облегчает 
организацию парной и групповой работы (63,3%). 

В свою очередь статистический анализ данных анкетирования студентов выявил значимые 
различия в оценке эффективности использования ИКТ в зависимости от курса обучения. Так, студенты 
1-го курса (M=4,32; SD=0,67) значимо выше оценивают эффективность применения ИКТ по сравнению 
со студентами 2 курса (M=4,08; SD=0,74) и 3 курса (M=3,95; SD=0,81) (F(2,117)=3,46; p<0,05). Данный 
результат можно объяснить более высоким уровнем цифровой грамотности и адаптивности к новым 
технологиям у студентов младших курсов (Жаринова, 2014). 

Сравнительный анализ данных интервьюирования преподавателей показал, что уровень ИКТ-
компетентности значимо связан с возрастом респондентов. Преподаватели в возрасте до 35 лет (M=4,60; 
SD=0,55) демонстрируют более высокий уровень владения ИКТ по сравнению с преподавателями в 
возрасте от 36 до 50 лет (M=3,86; SD=0,69) и старше 50 лет (M=3,25; SD=0,96) (F(2,12)=4,89; p<0,05). 
Полученные данные согласуются с результатами других исследований, свидетельствующих о наличии 
возрастных различий в уровне цифровой компетентности педагогов (Салье, 2019). 

Контент-анализ ответов студентов и преподавателей на открытые вопросы анкет и интервью 
позволил выявить ряд факторов, влияющих на эффективность использования ИКТ в преподавании 
английского языка в неязыковых вузах. К ним относятся: уровень технической оснащенности аудиторий 
(отмечено 78,5% респондентов), ИКТ-компетентность преподавателей (74,1%), методическая 
целесообразность применения ИКТ (69,6%), наличие качественных и доступных цифровых ресурсов 
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(63,7%), готовность студентов к работе с ИКТ (58,5%) (Геворгян, 2022). Полученные результаты 
указывают на необходимость комплексного подхода к внедрению ИКТ в учебный процесс, учитывающего 
как технологические, так и педагогические аспекты данной проблемы. 

В свою очередь анализ результатов наблюдения за учебным процессом позволил выделить ряд 
условий, способствующих повышению эффективности использования ИКТ в преподавании английского 
языка в неязыковых вузах. К ним относятся: тщательное планирование и методическая проработка 
занятий с применением ИКТ (отмечено в 86,7% случаев эффективного использования), сочетание 
цифровых и традиционных форм работы (76,7%), активное вовлечение студентов в учебную 
деятельность с использованием ИКТ (70%), предоставление студентам возможности выбора и 
самостоятельного поиска информации (63,3%) (Тымбай, 2019). Данные условия согласуются с 
принципами личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению, подчеркивающих 
важность учета индивидуальных потребностей и активной роли обучающихся в образовательном 
процессе. 

Результаты исследования также продемонстрировали, что эффективность использования ИКТ в 
преподавании английского языка в неязыковых вузах во многом зависит от специфики изучаемых тем и 
языковых аспектов. Так, наиболее успешным оказалось применение ИКТ при работе над лексикой 
(отмечено 93,3% преподавателей), аудированием (86,7%), чтением (80%) и говорением (73,3%). В то же 
время, использование ИКТ для обучения грамматике и письму было признано менее эффективным 
(53,3% и 46,7% соответственно) (Касаткина, 2022). Данный результат может объясняться тем, что 
формирование лексических навыков и рецептивных видов речевой деятельности в большей степени 
поддается алгоритмизации и автоматизации с помощью ИКТ, в то время как обучение грамматике и 
письму требует более развернутой обратной связи и индивидуального подхода со стороны 
преподавателя (Перчаткина, 2023). 

Важным результатом исследования стало выявление потребностей преподавателей в 
повышении квалификации в области использования ИКТ в преподавании английского языка. 
Подавляющее большинство респондентов (93,3%) выразили заинтересованность в прохождении 
специализированных курсов и тренингов, направленных на развитие их ИКТ-компетентности. Наиболее 
востребованными темами для повышения квалификации оказались: создание интерактивных учебных 
материалов (86,7%), использование обучающих платформ и приложений (80%), организация онлайн-
взаимодействия со студентами (73,3%), применение ИКТ для контроля и оценки учебных достижений 
(66,7%) (Крылов, 2022). Полученные данные свидетельствуют о необходимости разработки и 
реализации системы непрерывного профессионального развития преподавателей в области ИКТ, 
учитывающей их реальные потребности и специфику преподаваемой дисциплины. 

Проведенный анализ корреляционных связей между различными показателями эффективности 
использования ИКТ в преподавании английского языка в неязыковых вузах позволил выявить ряд 
значимых закономерностей. В частности, была обнаружена положительная связь между уровнем ИКТ-
компетентности преподавателей и частотой применения ими цифровых технологий в учебном процессе 
(r=0,68; p<0,01), а также между частотой использования ИКТ и удовлетворенностью студентов качеством 
обучения (r=0,54; p<0,01) (Санакоева, 2023). В то же время негативная корреляция была зафиксирована 
между частотой возникновения технических проблем и эффективностью учебного процесса (r=-0,62; 
p<0,01). Данные результаты подтверждают ключевую роль ИКТ-компетентности преподавателей и 
технической оснащенности вузов в обеспечении качества обучения английскому языку с использованием 
цифровых технологий. 

Сопоставление результатов анкетирования студентов и интервьюирования преподавателей 
выявило ряд расхождений в их оценках эффективности использования отдельных видов ИКТ. Так, если 
студенты наиболее высоко оценили эффективность применения мультимедийных презентаций (91,7%), 
онлайн-словарей и переводчиков (88,3%), а также аутентичных видеоматериалов (85%), то 
преподаватели отдали предпочтение обучающим платформам и приложениям (86,7%), электронным 
учебникам и пособиям (80%), а также инструментам для создания интерактивных упражнений (73,3%) 
(Виноградова, 2018). Данное расхождение может объясняться различиями в целях и задачах 
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использования ИКТ: если для студентов более важным является повышение наглядности и 
привлекательности учебного материала, то для преподавателей приоритетом является методическая 
эффективность и удобство использования цифровых инструментов (Евдокимова, 2016). 

Обобщенные результаты исследования позволили сформулировать ряд практических 
рекомендаций по оптимизации использования ИКТ в преподавании английского языка в неязыковых 
вузах. В частности, рекомендуется:  

1) обеспечить регулярное повышение квалификации преподавателей в области ИКТ с 
учетом их индивидуальных потребностей и уровня цифровой компетентности;    

2) создать в вузах необходимую техническую и методическую инфраструктуру для 
эффективного применения ИКТ, включая оснащение аудиторий современным оборудованием, 
предоставление доступа к высокоскоростному интернету и лицензионному программному обеспечению, 
а также разработку специализированных цифровых ресурсов и учебных материалов;    

3) интегрировать ИКТ в учебный процесс на основе четких методических принципов и 
критериев, учитывающих специфику изучаемой дисциплины, потребности и возможности студентов, а 
также педагогические цели и задачи конкретных занятий;   

4) обеспечить сбалансированное сочетание цифровых и традиционных форм работы на 
занятиях по английскому языку, избегая чрезмерного увлечения технологиями в ущерб содержательной 
стороне обучения;   

5) вовлекать студентов в активную учебную деятельность с использованием ИКТ, 
предоставляя им возможности для самостоятельного поиска, анализа и создания информации на 
английском языке, а также для интерактивного взаимодействия с преподавателем и другими 
обучающимися;   

6) регулярно проводить мониторинг эффективности использования ИКТ в преподавании 
английского языка, включая оценку удовлетворенности студентов качеством обучения, анализ их 
учебных достижений, а также получение обратной связи от преподавателей относительно возникающих 
проблем и трудностей (Царева, 2022). 

Реализация данных рекомендаций позволит повысить эффективность и качество преподавания 
английского языка в неязыковых вузах за счет более продуманного и методически обоснованного 
использования возможностей современных информационно-коммуникационных технологий. Однако при 
этом следует помнить, что ИКТ являются лишь одним из средств достижения образовательных целей и 
не могут полностью заменить традиционные формы обучения и личностное взаимодействие между 
преподавателем и студентами. Только комплексный подход, учитывающий как технологические, так и 
педагогические аспекты, способен обеспечить действительно эффективное и качественное обучение 
английскому языку в условиях неязыкового вуза. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило получить комплексное представление об эффективности 
и ограничениях использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании 
английского языка в неязыковых вузах. Анализ теоретических источников и результатов эмпирического 
исследования показал, что применение ИКТ открывает широкие возможности для повышения качества 
и результативности языкового образования, однако сопряжено с рядом трудностей и проблем, 
требующих решения на методическом и организационном уровнях. 

Положительное отношение подавляющего большинства студентов (92,5%) и преподавателей 
(100%) к использованию ИКТ в учебном процессе свидетельствует о высоком потенциале цифровых 
технологий в плане повышения мотивации, интереса и вовлеченности обучающихся. Вместе с тем 
различия в оценках эффективности ИКТ между студентами разных курсов (от M=4,32 на 1-м курсе до 
M=3,95 на 3-м курсе) и преподавателями разных возрастных групп (от M=4,60 до 35 лет до M=3,25 старше 
50 лет) указывают на необходимость дифференцированного подхода к внедрению ИКТ с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей субъектов образовательного процесса.  



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
95 

Выявленные в ходе исследования факторы, влияющие на эффективность использования ИКТ 
(уровень технической оснащенности – 78,5%, ИКТ-компетентность преподавателей – 74,1%, 
методическая целесообразность – 69,6%, качество цифровых ресурсов – 63,7%, готовность студентов – 
58,5%), подчеркивают комплексный характер данной проблемы и необходимость ее решения на разных 
уровнях: от материально-технического обеспечения вузов до повышения квалификации преподавателей 
и формирования ИКТ-компетентности студентов. При этом особое внимание следует уделять 
методической проработке занятий с применением ИКТ (значимость отмечена в 86,7% случаев) и 
сочетанию цифровых и традиционных форм работы (76,7%). 

Различия в эффективности использования ИКТ для обучения различным аспектам языка (от 
93,3% для лексики до 46,7% для письма) свидетельствуют о необходимости дифференциации цифровых 
инструментов и ресурсов в зависимости от специфики изучаемого материала и развиваемых навыков. 
Наряду с этим, высокая потребность преподавателей в повышении квалификации в области ИКТ (93,3%) 
и конкретные запросы к тематике курсов (создание интерактивных материалов – 86,7%, использование 
обучающих платформ – 80%, онлайн-взаимодействие – 73,3%, контроль и оценка – 66,7%) задают 
ориентиры для разработки системы непрерывного профессионального развития педагогических кадров.  

Корреляционный анализ подтвердил ключевую роль ИКТ-компетентности преподавателей 
(r=0,68 с частотой применения ИКТ) и технической оснащенности вузов (r=-0,62 между техническими 
проблемами и эффективностью) в обеспечении качества обучения английскому языку с использованием 
цифровых технологий. В то же время различия в оценках эффективности отдельных видов ИКТ между 
студентами (мультимедиа – 91,7%, онлайн-словари – 88,3%, видео – 85%) и преподавателями 
(обучающие платформы – 86,7%, электронные учебники – 80%, интерактивные упражнения – 73,3%) 
указывают на необходимость учета целей и потребностей обеих сторон при выборе конкретных 
цифровых инструментов. 
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Abstract 
This article is devoted to the analysis of the effectiveness and limitations of the use of information and 

communication technologies (ICT) in teaching English in non-linguistic universities. In the modern world, ICTs 
are playing an increasingly important role in the educational process, providing new opportunities to improve the 
quality of education. However, the issue of the effectiveness of the use of ICT in teaching foreign languages 
remains insufficiently studied, especially in the context of non-linguistic universities. The research materials and 
methods include an analysis of the scientific literature on this topic, as well as an empirical study conducted on 
the basis of three non-linguistic universities in Russia with the participation of 120 students and 15 English 
teachers. During the research, such methods as questionnaires, interviews, monitoring of the educational 
process, as well as statistical analysis of the data obtained were used. The results of the study show that the 
use of ICT in teaching English in non-linguistic universities has both significant advantages and certain 
limitations. Among the main advantages are increased motivation and involvement of students (noted in 78% of 
respondents), increased access to authentic language materials (91% of respondents), the possibility of 
individualization of learning (65% of teachers). At the same time, the study revealed such limitations as the 
insufficient level of ICT competence of teachers (53% of respondents noted), technical difficulties (68% of 
respondents), the risk of reducing the role of a teacher in the educational process (37% of teachers). The results 
obtained indicate the need for a balanced and pedagogically sound approach to the integration of ICT into the 
teaching of English in non-linguistic universities, taking into account both the potential advantages and possible 
limitations of this technology. 
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Аннотация 
В реалиях сегодняшнего дня глобализация обуславливает необходимость для современных 

школ организовать качественную языковую подготовку для школьников-будущих взрослых с целью 
повысить их конкурентоспособность на рынке труда, а также в целом подготовить к реалиям 
существования в современном мире. Мотивация в данном вопросе является ключевым звеном в 
освоении иностранного языка. По мнению автора статьи, повысить уровень мотивации способно 
использование на уроках нейросети ChatGPT. В исследовании принимали участие 135 школьников 6-8 
классов с уровнем владения английским языком А2 ГБОУ «Школа №2001». В процессе исследования 
использовались следующие методы: анализ, синтез, обобщение, наблюдение, экспериментальное 
обучение, анкетирование, анализ количественных и качественных результатов исследования. Для 
статистической обработки результатов t-критерий Стьюдента. Автором статьи были выделены 
следующие приемы работы с ChatGPT на уроке английского языка: собеседник, анализатор ошибок, 
генератор сценариев, генератор упражнений, которые помогают в большей степени приблизить 
обучающихся к ситуациям реального общения и повысить интерес обучающихся к изучению 
дисциплины. Доказано экспериментально, что использование нейросети ChatGPT повышает у 
школьников уровень внутренней мотивации к изучению английского языка. Результаты контрольного 
эксперимента свидетельствуют о существенных статистических различиях между констатирующим и 
контрольным этапами эксперимента как t = -7.59 для внешней мотивации и t = +2.17 для внутренней. 
Исследования имеет значимость в вопросе использования нейросети ChatGPT при изучении английского 
языка в школе для повышения уровня мотивации школьников к дисциплине. Подобный подход 
позволяет обучающимся: совершенствовать уровень владения коммуникативной компетенцией, 
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вырабатывает самостоятельность в вопросе обучения иностранным языкам и в целом, снимает 
психологические барьеры, позволяет развивать критическое мышление и творческий потенциал. 

 
Ключевые слова 
ChatGPT, искусственный интеллект, английский язык, технологии в образовании, оценка. 
 

Введение 
Освоение языка, под которым в первую очередь подразумевается овладение иноязычной 

коммуникативной компетентностью, является важной составляющей жизни современного человека в 
период глобализации и интернета. В данной связи перед российскими школами, являющимися 
начальной и ключевой ступенью в подготовке будущих разнопрофильных специалистов и не только 
стоит разноплановая задача подготовки будущих «Взрослых» к реалиям жизни в современном мире. 
Решение данной задачи осуществляется в том числе и посредством освоения иностранных языков. 
Однако современная ситуация в российских школах показывает, что обучающийся может испытывать 
значительные трудности при освоении английского языка.  

Особенно заметны данные трудности на начальных этапах (А1, А2). Частично данную проблему 
можно объяснить тем, что человеку физиологически трудно принять в себя вторую языковую систему 
при наличии первой, формируемой от рождения в зависимости от социума, в котором он находится. Но 
самым главным фактором мы видим мотивацию обучающегося или сказать точнее ее низкий уровень, а 
иногда полное отсутствие. Обучающиеся школьного возраста в связи со своей неопытностью не 
понимают смысла в изучении иностранного языка из-за чего педагогу приходится использовать 
различные педагогические инструменты и методы, чтобы вызвать у обучающихся интерес к предмету. 

Следует отметить, что на сегодняшний день не существует юридически зафиксированных 
методов обучения (в том числе и по языковым предметам). Педагог волен использовать любые 
возможные методы обучения с целью достижения определенных образовательных результатов и 
учитывая этическую компоненту. Упомянем и то, что развитие технологий и человеческого общества в 
целом дает нам возможность пробовать новые методы и формы обучения.  

В связи с этим мы можем утверждать, что проблемное поле альтернативных форм и методов 
обучения, которые будут влиять на повышение уровня мотивации к изучению английского языка не до 
конца исследовано. 

 
Материалы и методы исследования 

Прежде всего, обозначим несколько подходов к пониманию мотивации, существующих в 
современной науке. Данные подходы отсылают к трудам ряда ученых (Зимняя, 2000; Ильин, 2013; 
Вилюнас, 1983). Приведем некоторые цитаты. По Е.П. Ильину мотивация есть «психический процесс, 
преобразовывающий внешние воздействия во внутреннее побуждение». Зимняя рассматривает 
мотивацию «с одной стороны, как сложную, многоуровневую неоднородную систему побудителей, 
включающую в себя потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы, 
ценности и т.д., а с другой – говорить о полимотивированности деятельности, поведения человека и о 
доминирующем мотиве в их структуре». Вилюнас определяет мотивацию как систему взаимосвязанных 
процессов, в которых побуждение порождает последующую деятельность. Суммируя обозначенные 
выше позиции, можно прийти к выводу, что процесс мотивации основан на поощрении к действиям, 
направленным на достижение определенных потребностей, интересов и мотивов. 

Помимо информации об общем понимании мотивации мы также должны упомянуть об «Учебной 
мотивации». Она является ключевой для нашего исследования. «Учебная мотивация» как 
специфическая форма «Мотивации» имеет свою особую структуру. Данная структура представляет из 
себя два компонента: внутреннюю (направлена на процесс и результат), внешнюю (направлена на 
получения награды или избежание трудностей). На вопрос о том какая мотивация (внешняя или 
внутренняя) играет большую роль в процессе обучения отвечает Б. Вернер в труде «A theory of motivation 
for some classroom experiences» (Werner, 1979). С его точки зрения задача учебной мотивации 
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заключается в максимальном раскрытии внутренней мотивации обучающегося через организацию 
соответствующих учебно-воспитательных условий. Данный тезис также подтверждается в работах Л.И. 
Божовича и А.Н. Леонтьева. Данные психологи признают, что в иерархии учебных мотивов самым 
значимыми являются именно внутренние (Божович, 2015; Вилюнас, 1983; Леонтьев, 1979).  

Анализы последних лет позволяют «определить мотив школьника как связанную с внутренним 
отношением ученика направленность на отдельные стороны учебной работы (Дунаева, 2018). Можно 
сделать вывод о том, что именно внутренняя мотивация способствует достижению лучших результатов 
в учебной деятельности школьников, но не без помощи внешней (Ильин, 2013). 

На текущий момент времени предложены различные способы формирования у школьников 
мотивации при изучении английского языка. И.А. Зимняя предлагает использовать проектный метод, 
направленный на развитие в обучающихся социального взаимодействия, а также практического 
применения языка (Зимняя, 2008). Фурсенко С.В. предлагает в ходе урока английского языка 
использовать ролевые игры. Подобного рода упражнения или в определенных случаях форматы урока 
способствуют развитию у школьника способности к драматизации, чувства языка и коллектива. В целом 
подобный метод так же, как и предыдущий способен пробудить в школьнике интерес к изучению 
предмета и способствует формированию у него внутренней мотивации (Фурсенко, 2013). Еще одним 
способов формирования мотивации у обучающихся уровня А2 к изучению английского языка могут 
послужить уроки-презентации. Данный вид уроков предполагает создание обучающимися презентаций, 
направленных на отражения какой-либо темы в изучаемом предмете, например теме страноведческой 
направленности. Подобный формат работы развивает в обучающихся навыки самостоятельной работы 
и умения коммуницировать на изучаемом языке. 

Также добавим упомянем и о том, что крайне важным элементом в структуре урока, влияющем 
на повышение уровня мотивации могут послужить игровые технологии (Неудахина, 2019). Они особенно 
эффективно выполняют свою задачу в тех, случаях, когда из-за низкого уровня владения языком 
излишняя сложность материала и поставленных задач может отпугнуть учащегося от изучения предмета 
и соответственно понизить уровень его мотивации. Игровые технологии позволяют вести урок более 
непринужденно, позволяя обучающемуся снять психологическое напряжение при изучении материала. 

Так же существует способ повышения мотивации обучающихся при изучении английского языка 
путем включения в процесс обучения информационно-педагогических технологий, таких, как например 
интернет. При данном способе обучения школьник, имея доступ к сети интернет и конкретные задачи 
учебной деятельности способен примерить на себя роль исследователя, что значительно повышает 
уровень самостоятельности обучающегося и не сковывает его привычными школьными рамками и 
соответственно повышает уровень его мотивированности к изучению языка (Мильруд, 2013). 

Упомянем, что обозначенные выше методы можно применять к школьникам различных 
возрастных групп, имеющих уровень владения английским языком А2 с учетом их (методов) адаптации 
(Айрапетян, 2023, Игнатова, 2008; Холодная, 2004). 

Отечественные и зарубежные исследования последних лет показывают, что одним из способов 
повышения мотивации обучающихся к изучению английского языка является использование на уроках 
английского языка компьютерных технологий. Особое место среди них занимает нейросеть ChatGPT. 
(Абишева, 2023; Айрапетян, 2023; Лавриненко, 2023; Милявская, 2023; Милявская, 2022; Ghafar, 2023; 
Hatmanto, 2023; Kostka, 2023; Li, 2024; Nunan, 1991; Shaikh, 2023). 

«Нейросеть» – это математическая модель, а также ее программное или аппаратное 
воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных 
сетей – сетей нервных клеток живого организма (Большая российская энциклопедия, 2014-2017). 
Отметим, что, говоря об использовании нейросетей, и в особенности ChatGPT, в образовании сейчас 
отсутствует разработанная методика ее применения в учебном процессе как в России, так и за границей. 
На текущем этапе мы можем говорить только об определенных приемах, упоминаемых как в научных 
работах, так и в ненаучных, связанных с использованием нейросети в ходе преподавания иностранного 
языка на различных уровнях и с различными возрастными группами обучающихся, которые, однако, 
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могут быть адаптированы и применены педагогом, к примеру, с обучающимися школьного возраста и 
имеющими уровень владения Английским языком А2. 

Приведем некоторые приемы использования нейросети ChatGPT на уроках английского языка. К 
примеру, И. Костка и Р. Тончелли (Kostka, 2023) предлагают использовать нейросеть СhatGPT как 
генератор текстового контента, содержащего теоретическую информацию по дисциплине, связанной с 
изучением языка, или некой текстовой информации в рамках изучаемой дисциплины (prompts to <…> 
affirmative or negative constructive). Далее задача обучающих провести с данной информацией работу 
(сопоставить данную информацию с уже у них имеющейся или преобразовать и дополнить 
сгенерированный ChatGPT текстовый контент). При выполнении данной задачи акцент делается на 
групповую работу. Эндро Дви Хатманто и Маришка Интан Сари (Hatmanto, 2023) предлагают 
использовать ChatGPT как платформу для организации ролевых игр или среды для моделирования 
различных языковых ситуаций. Милявская Н. Б. предлагает использовать ChatGPT и его функции чат-
бота для создания ситуативных диалогов (Милявская, 2023). Еще больше приемов использования 
нейросети ChatGPT приведено в новостной статье «Как учить английский с помощью ChatGPT: 6 
способов» (Шамаева, 2023).  Данная статья приводит еще больше приемов использования нейросети 
ChatGPT при обучении английскому языку, такие как как: создание сценариев, создание упражнений, 
коррекция ошибок в написанном тексте, составление словаря слов и т.д.  

Для школьников, имеющих уровень А2, подобный формат работы может быть вовлекающим и 
мотивирующим фактором к освоению иностранного языка, как подчеркивают зарубежные и 
отечественные ученые исследователи (Айрапетян, 203; Kostka, 2023; Li, 2024). 

 
Результаты и обсуждение 

Для подтверждения или опровержения поставленной нами гипотезы о зависимости уровня 
мотивации обучающихся на уроке английского языка от использования на нем ChatGPT нами было 
проведено первичное исследование, направленное на оценку уровня мотивации обучающихся 
английскому языку среди 135 школьников 6- 8-х клаccов. Наше исследование было основано на методике 
Т.Д. Дубовицкой (Дубовицкая, 2002). На констатирующем этапе мы ставили цель выявить начальный 
уровень мотивации обучающихся к предмету «Английский язык». 

Методика Т.Д. Дубовицкой включает 20 суждений, которым обучающийся должен дать оценку. 
Оценивая суждения, тестируемый в специальном бланке ставит обозначения: «++», «+», «-», «--», 
соответствующие высказываниям: «верно», «пожалуй, верно», «пожалуй, неверно», «неверно» 
(Дубовицкая, 2002). Далее происходит анализ результатов. Мы привели таблицу с результатами 
тестирования по методике Т.Д. Дубовицкой в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты первичного анкетирования мотивации к изучению английского языка по 

методике Т.Д. Дубовицкой 
Кол-во 
обучающихся 

Внешняя мотивация Внутренняя мотивация 
чел % чел % 

135 125 92,59% 10 7,41 
 

Кол-во 
обучающихся 

Уровни внутренней мотивации к изучению английского языка 
Низкий Средний Высокий 

чел % чел % чел % 
10 0 0 4 40% 6 60% 

 
Полученные результаты показывают, что приблизительно у 93% школьников присутствует 

внешняя мотивация к изучению Английского языка. Это свидетельствует о том, что подавляющее 
большинство школьников из взятой выборки имеет мотивы, не связанные с получением знаний по 
предмету. У 7% школьников (10 человек) была выявлена внутренняя мотивация. Среди них 6 человек 
имеют высокий уровень мотивации. Данные 6 школьников при изучении предмета: обладают 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
103 

наибольшим уровнем самостоятельности, не страшатся трудностей в освоении дисциплины, изучают 
предмет исключительно с целью получения знаний. Еще 4 школьника имеют средний уровень 
мотивации. Данные обучающиеся также ставят перед собой цель изучить предмет с целью приобретения 
новых знаний, однако некие трудности не позволяют им в должной мере проявить энтузиазм в изучении 
предмета. Среди обучающихся имеющих внутреннюю мотивацию к изучению предмета «Английский 
язык» нами не были выявлены студенты с низким уровнем внутренней мотивации. 

В ходе проведения эксперимента его чистота обеспечивалась едиными методическими 
подходами и способами организации обучения, основанными на «ФГОС ООО» по английскому языку 
(Федеральный государственный образовательный стандарт, 2021). Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) (Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», 2012) а также содержанием «Концепции развития 
дополнительного образования детей (№ 1726-р, утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04 сентября 2014 г.)» (Концепция развития дополнительного образования детей, 2014) и 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (№ 196, утвержден приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 
с изменениями от 30 сентября 2020 года, утвержденными приказом Минпросвещения России № 533)» 
(Порядок организации и осуществления образовательной деятельности, 2018).  

Педагогические условия проведения эксперимента были основаны на тезисах И.В. Гаркуши, 
выделявшей:  

1) выбор оптимальных методов обучения английскому языку;  
2) использование развивающих стратегий психологического воздействия преподавателя;  
3) продуктивное педагогические общение; 
4) стимулирование коммуникативной компетентности (Garkusha, 219). 
В ходе процесса экспериментального обучения мы придерживались цели – развить внутреннюю 

мотивацию школьников 6-8-х классов к изучению английского языка посредством задействования в 
учебно-воспитательном процессе нейросети ChatGPT. Задачами экспериментального обучения 
являлись:  

1) использование нейросети ChatGPT как средства обучения, формирующего постоянный 
интерес и мотивацию к изучению английского языка;  

2) развитие познавательной активности, критического мышления при работе с нейросетями;  
3) преодоление психологических барьеров;  
4) развитие языковых компетенций при обучении английскому языку. 
В ходе экспериментального обучения использовались следующие приемы организации работы 

с нейросетью ChatGPT при изучении английского языка: 
1. Нейросеть как генератор упражнений – изучая грамматические темы в рамках программы 

обучающиеся используют нейросеть ChatGPT как генератор упражнений различных типов (заполнить 
пропуск, преобразовать предложение и т.д.) на отработку грамматики под руководством педагога во 
избежание ошибок при формировании упражнений (Соловова, 2008; Шамаева, 2023).  

2. Нейросеть как собеседник – данный прием предполагает использование нейросети 
ChatGPT как собеседника, с которым обучающийся будет вести диалог в текстовом формате. Перед 
началом диалога обучающийся самостоятельно или при поддержке педагога задает параметры 
будущему диалогу через чат. Далее происходит непосредственно процесс самого диалога с его 
последующим анализом и разбором ошибок и неточностей (Милявская, 2023). 

3. Нейросеть как средство анализа ошибок – данный прием предполагает использование 
нейросети ChatGPT подобно поисковой системе. Обучающийся в ходе выполнения учебных задач 
различного содержания использует нейросеть для аналитики качества своей учебной деятельности 
(Шамаева,2023).  

4. Нейросеть как генератор сценариев для организации ролевых игр – в данном случае 
нейросеть ChatGPT по запросам обучающихся или педагога генерирует сценарий диалога, сценки и пр. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
104 

Обучающиеся должны действовать в рамках заданной ситуации. Данный прием подходит для отработки 
навыков диалогического, монологического общения, а также активной лексики (Hatmanto, 2023).  

Основой экспериментального обучения выступила разработанная нами самостоятельно 
«Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Клуб английского языка 
LinguaBoost», одобренная руководством ГБОУ «Школы №2001» на базе которого происходило 
исследование. В таблице 2 приведены основные сведения о программе «Клуб английского языка 
LinguaBoost», а также фрагмент урока по теме «Personal information» с использованием одного из 
приведенных выше приемов работы с нейросетью ChatGPT в рамках образовательной программы 
дополнительного образования с обучающимися 6-8-х классов с уровнем владения английским языком 
А2. 

 
Таблица 2. Фрагменты сценария комбинированного урока по дисциплине «Английский язык» по 

теме «Personal information» 
Основные сведения 

Направленность Социально-гуманитарная 
Возраст обучающихся 10-13 лет 
Срок реализации 
программы 

1 год 

Количество часов в год 34 часа 
Разработчик Синчугов Михаил Владимирович, педагог дополнительного образования 
Литература и интернет-
ресурсы 

1. https://elt.oup.com/ 
2. https://openai.com/chatgpt 
3. https://www.ted.com/talks 
4. L. & J. Soars, P. Hancock. (2019). Headway Elementary 5-th edition. 
Oxford University Press 

Содержание учебно-тематического плана 
 
№ п/п 

Название раздела, 
темы 

Теория Практика 

1  
Вводный урок. 
Знакомство. 
Знакомство с 
программой 
 

Знакомство с программой Входной контроль на уровень 
владения всеми видами речевой 
деятельности 

2 

Nice to meet you! Opposite adjectives p15  
– good/nice 
– hot/cold  
– The family p. 16 
– father/mother  
– husband/wife 

Verb to be p.10  
– am/is/are Possessive adjectives 
p10  
– my/your, his/her  
– Verbs have/go/live/like p.12 

3 

Work and family life Opposites p.25 
– early/late  
– big/little  
– Jobs p. 26 
architect/dentist/nurs 
 

Present Simple (1) p. 20  
– he/she/it  
– Questions and negatives 

4 
Time off Seasons and months p. 32  

– winter/autumn  
– january/february  
– How do you relax p. 32 

Present Simple (2) p. 30  
– I/you/we/they  
Questions and negatives 
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–running/cycling/cooking  

5 

House and home Prepositions of place p. 41  
– near/next to/opposite  
– Adjectives p. 46  
– Adjectives for good and 
bad  
– Adverb + adjective really 
nice 

– There is/are p. 40  
– Some/any/a lot of p. 42  
– This/that/these/those p. 42 

6 
Super U! Words that go together p56  

– noun + noun motorbike  
– verb + noun play the violin 
– prepositions about/of/to 

can/can’t p. 50  
was/were/could p52 

7 
Lessons in life Describing feelings p. 66  

– -ed and -ing adjectives 
interested/interesting, 
bored/boring 

Past Simple (1) p. 60  
– Regular verbs  
– Irregular verbs  
– Time expressions 

8 
Remember when… Prepositions p72  

– in July/at night/on 
Saturday Adverbs p. 76  
–quickly/sadly/seriously 

Past Simple (2) p. 70  
– Questions and negatives  
– Time expressions 

9 Промежуточный 
контроль 

Контрольная работа 
(устный раздел) 

Контрольная работа (письменный 
раздел) 

10 

Love it or hate it! Food and drink p. 80  
–tea/coffee/apple/banana  
Daily needs p86  
–aspirin/plasters/shampoo 

Count and uncount nouns p. 80  
– some, any, a lot of  
– Do you like ... ?/Would you like ... 
?  
– much, many a, an or some p82 

11 

Life in the city Town and country p. 96  
–museum/market/field/river  
Prepositions of movement p. 
97  
– along/through/over 

Comparative adjectives p. 90  
Have got p. 92  
Superlative adjectives p. 92 

12 
What are you up to? Describing people p106  

– Appearance pretty/tall/ 
blue eyes  
– Clothes a suit/a dress 

Present Continuous p. 100  
– Questions and negatives  
– Present Simple and Present 
Continuous Whose or who’s? p.103 

13 

Going for it! Places and activities p. 113  
– School pick your kids up  
– Barber’s have a haircut  
What’s the weather like? p. 
116  
– sunny/rainy/cloudy 

going to for future p. 110  
Seeing the future now p. 112  
Infinitive of purpose p. 113 

14 

Have you ever … ? – take and get p. 126  
– take photos/take a test  
– get ready/get married  
Transport and travel p. 127  
airport/railway station/bus 
stop 

Present Perfect p. 120  
– ever and never  
– yet, already and just  
Tense revision p. 123 

15 Повторение 
изученного 

Повторение лексических 
единиц, изученных за год 

Повторение лексических единиц, 
изученных за год 
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16 
Повторение 
изученного 

Повторение 
грамматических единиц, 
изученных за год 

Повторение грамматических 
единиц, изученных за год 

17 Итоговый контроль 
 

Итоговая контрольная 
работа (устный раздел) 

Итоговая контрольная работа 
(письменный раздел) 

 
Таблица 3. Основные сведения по содержанию учебно-тематического плана «Дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе «Клуб английского языка LinguaBoost» 
Фрагменты сценария комбинированного урока по дисциплине «Английский язык» по теме 

«Personal information» в рамках раздела «Nice to meet you!» 
Тип урока Урок освоения нового знания 
Вид урока 

 
Комбинированный урок 

Деятельностная цель Научить детей использовать лексику и 
грамматические конструкции по теме «Personal 
information» с целью самопрезентации 

Образовательная цель Расширить систему языковых знаний 
обучающихся за счет включения новой лексики и 
грамматических конструкций посредством 
использования ChatGPT при изучении темы 
«Personal information» 

Оборудование Мультимедийный проектор, презентация, УМК, 
интернет-ресурс с работающим ChatGPT. 

 
Таблица 4. Реализация работы с ChatGPT на мотивационном этапе урока 

Теоретический этап 
Деятельность учителя Производит 

постановку темы 
урока; 
 
Производит 
постановку целей и 
задач урока; 
 
Инструктирует 
обучающихся об 
особенностях 
использования 
ChatGPT на уроке 

Деятельность 
обучающегося 

Воспринимают 
информацию 
 
Задают вопросы 

Практический этап 
Деятельность учителя Знакомит 

обучающихся с новой 
лексикой (age; phone 
number; city; email 
address; at; dot) и 
грамматическими 
оборотами (I am; What 
is your …?) 
 

Деятельность 
обучающегося 

Записывают новую 
лексику, грамматические 
конструкции и правила их 
использования 
 
Делятся на группы 
 
Слушают задание педагога 
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Производит деление 
обучающихся на 
группы;\ 
 
Дает инструкцию по 
организации диалога с 
ChatGPT 
(«Представьте, что вы 
знакомитесь с новым 
человеком. 
Используйте ChatGPT 
как собеседника и 
познакомьтесь с ним, 
используя изученную 
лексику и 
грамматические 
обороты 
 
Обсуждает 
полученные 
результаты с 
учениками 
 
Контролирует работу 
обучающихся с 
ChatGPT 
 
Проводит обсуждение 
результатов работы 
обучающихся. 
Получает от 
обучающихся 
обратную связь. 

Начинают выполнение 
задания 
 
Обсуждают результаты 
выполнения задания 
 
Производят пост-
обсуждения задания с 
педагогом. Дают педагогу 
обратную связь по 
выполненному заданию 

 
После экспериментального обучения школьников 6-8 классов английскому языку с 

использованием нейросети ChatGPT была проведена повторная диагностика их мотивации. Результаты 
исследования мотивации к изучению английского языка по методике Т.Д. Дубовицкой после 
экспериментального обучения с использованием нейросети ChatGPT были представлены в 
сравнительной таблице 4. 

 
Таблица 5. Динамика развития мотивации студентов к изучению английского языка по методике 

Т.Д. Дубовицкой 
Исходные результаты 

Кол-во 
обучающихся 

Внешняя мотивация Внутренняя мотивация  
чел % чел % 

135 125 92,59% 10 7,41% 
Достигнутые результаты 

Кол-во 
обучающихся 

Внешняя мотивация Внутренняя мотивация  
чел % чел % 

135 72 53,33% 63 46,67% 
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Исходные результаты 
Кол-во 
обучающихся 

Уровни внутренней мотивации к изучению английского языка 
Низкий Средний Высокий 

чел % чел % чел % 
10 0 0 4 40% 6 60% 

Достигнутые результаты 
Кол-во 
обучающихся 

Уровни внутренней мотивации к изучению английского языка 

Низкий Средний Высокий 
чел % чел % чел % 

63 3 4,76% 36 57,14% 24 38,1% 
 
Сравнительный анализ данных на констатирующем и контрольном этапах исследования, 

показал различия в процентном соотношении обучающихся с внешней и внутренней мотивацией, а также 
показал различия в процентном соотношении обучающихся с разными степенями внутренней 
мотивации. Процент обучающихся, у которых преобладала внешняя мотивация, снизился с 92,59% до 
53,33%, а у обучающихся, у которых преобладала внутренняя мотивация, значительно повысился с 
7,41% до 46.67%. Также добавим, что процентное соотношение обучающихся с разными степенями 
внутренней мотивации изменилось в положительную сторону с 0 / 40 / 60 % (низкая / средняя / высокая) 
до 4,76% / 57,14 / 38,1% соответственно. 

Наличие в показателях значимых различий на констатирующем и на контрольном этапах 
эксперимента подтверждается t-критерием Стьюдента. Нами проверялась гипотеза H0 об отсутствии 
существенных различий в уровне внутренней мотивации к изучению английского языка с обучающимися 
уровня А2 с и без использования ChatGPT как педагогического инструмента в начале и конце 
эксперимента (Student. The probable error of a mean, 1908). 

Для внешней мотивации при 134-х степенях свободы (общее число обучающихся минус 1 в 
каждой из двух групп) наблюдается статистически значимое снижение после использования нейросети 
(t = -7.59), что говорит о влиянии нейросети на этот аспект. Для внутренней мотивации при 1-й степени 
свободы (число групп минус 1) выявлены статистически значимые различия (t = 2.17), указывающие на 
изменения уровня мотивации после использования нейросети. Данные результаты означают 
несостоятельность гипотезы H0 и позволяют утверждать, что нейросеть ChatGPT может считаться 
эффективным педагогическим инструментом, способствующим изменению и улучшению уровня 
мотивации обучающихся уровня А2 к изучению английского языка. 

Подытоживая, результаты контрольного этапа диагностирования мотивации обучающихся 6–8 
класса, изучающих английский язык на уровне А2 с применением ChatGPT свидетельствуют об 
эффективности опытно-экспериментального обучения. 

Проведенный нами эксперимент на обучающихся 6-8 классов при обучении английскому языку 
на уровне А2 показал эффективность использования ChatGPT c точки зрения формирования учебной 
внутренней мотивации у школьника при изучении иностранного языка. Полученные результаты не 
противоречат положениям о том что использование нейросети ChatGPT при изучении английского языка 
делает урок более динамичным и отличающимся по формату от остальных уроков, а обучающихся более 
самостоятельными и мотивированными к изучению учебной дисциплины (Абишева, 2023; Айрапетян, 
2023; Лавриненко, 2023; Милявская, 2023; Милявская, 2022; Ghafar, 2023; Hatmanto, 2023; Kostka, 2023; 
Li, 2024; Nunan, 1991; Shaikh, 2023). 

Данные факты свидетельствуют о том, что ChatGPT можно использовать как отличный 
инструмент обучения школьников 5-8-х классов с уровнем владения английским языком А2.  

Проведя эксперимент, мы готовы выделить существенные преимущества, и недостатки 
использованиия ChatGPT на уроках английского языка с обучающимися уровня А2 6-8-х классов с целью 
расширить данные проведенных до нас исследований.  
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1) Использование нейросети как генератора упражнений способно с одной стороны снять 
нагрузку с педагога при проектировании задач для обучающихся, а с другой стороны позволяет 
обучающему более точечно наметить пробелы в своих знаниях, а также проявить творческий подход и 
самостоятельность при выполнении учебных задач. С другой же стороны данный прием требует 
контроля со стороны педагога в вопросе сортировки неправильно сгенерированного нейросетью 
контента, который вероятнее всего будет появляться из-за возможных технических ошибок при работе 
нейросети.  

2) Если нейросеть выступает в качестве собеседника, с которым студент ведет живое 
общение, это способствует тренировке навыков письменного общения и делает ситуацию общения 
более реальной в сравнении с моделями диалогов из УМК. С другой же стороны подобного рода 
тренировка не отменяет появления в диалоге незнакомой лексики, неизвестных понятий и прочего. 
Более того, организация подобного диалога требует усиленного контроля со стороны педагога, 
поскольку обучающийся может не понять то, что ему пишет нейросеть или излишне отдалиться от 
намеченной темы обсуждения.  

3) Использование нейросети как средства аналитики ошибок, с одной стороны делает 
обучающегося более самостоятельным в процессе обучения, с другой же стороны, при неумении задать 
нейросети нужный запрос, на который ChatGPT даст подходящий ответ, может привести к казусам и 
сделать процесс анализа обучающимся ошибок менее эффективным.  

4) В качестве генератора сценариев ролевых игр нейросеть также как и в предыдущих 
случаях показывает себя достаточно эффективным средством для развития у обучающихся творческого 
мышления, языковой догадки, средством одновременного развития навыков говорения, аудирования и 
пр., однако при неумении обучающимися или педагогом грамотно составлять запросы данный способ 
также может быть не таким эффективным. 

 
Заключение 

Значимость и необходимость иностранного языка в различных сферах общественной жизни на 
текущем этапе развития человеческой цивилизации очевидна. Однако результаты оценки уровня 
мотивации школьников 6-8 классов уровня А2 (будущих специалистов в различных отраслях экономики) 
к изучению данной дисциплины свидетельствует о том, что не все инструменты ее (мотивации) 
формирования используются в учебно-воспитательном процессе.  

Результаты проведенного нами исследования показали, что одним из педагогических 
инструментов, создающих необходимые учебно-воспитательные условия для формирования 
внутренней мотивации к овладению иностранным (английским) языком на уровне А2 во всевозможных 
разрезах (лексика, грамматика, навыки диалогового общения и т.д.) является ChatGPT. Статистический 
анализ, основанный на «T-Критерии Стьюдента», показывает существенные статистические различия: t 
= -7.59 для внешней мотивации и t = +2.17 для внутренней мотивации относительно результатов, 
полученных на констатирующем этапе исследования.    

Эффективными приемами использования ChatGPT в процессе обучения английскому языку на 
уровне А2 являются: генерация упражнений, собеседник, анализатор ошибок, генерация сценариев для 
ролевых игр Опыт применения приведенных выше приемов использования ChatGPT показал их 
потенциал и эффективность в оказании положительного воздействия на уровень мотивации 
обучающихся при изучении дисциплины «Английский язык», что, в итоге, способствует их (обучающихся) 
вовлечению в учебный процесс, а значит повышению качества образования. 
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Abstract 
Globalization makes it necessary for modern schools to organize high-quality language training for 

schoolchildren-future adults in order to increase their competitiveness in the labor market, as well as to prepare 
them for the realities of existence in the modern world. Motivation in this matter is a key link in learning a foreign 
language. According to the author of the article, the use of the ChatGPT neural network in lessons can increase 
the level of motivation. The study involved 135 students in grades 6-8 with English language proficiency level 
A2 GBOU «School No. 2001». The following methods were used in the research process: analysis, synthesis, 
generalization, observation, experimental training, questionnaires, analysis of quantitative and qualitative 
research results. For statistical processing of the results, the Student's t-criterion. The author of the article 
highlighted the following techniques for working with ChatGPT in an English lesson: an interlocutor, an error 
analyzer, a script generator, an exercise generator, which help to bring students closer to real communication 
situations and increase students' interest in studying the discipline. It has been proved experimentally that the 
use of the ChatGPT neural network increases the level of internal motivation for students to learn English. The 
results of the control experiment indicate significant statistical differences between the ascertaining and control 
stages of the experiment as t = -7.59 for external motivation and t = +2.17 for internal motivation. The research 
is important in the issue of using the ChatGPT neural network when learning English at school to increase the 
level of motivation of schoolchildren to discipline. This approach allows students to: to improve the level of 
proficiency in communicative competence, develops independence in the matter of teaching foreign languages 
and, in general, removes psychological barriers, allows you to develop critical thinking and creative potential. 
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Аннотация 
В настоящее время использование больших данных в образовательном процессе высших 

учебных заведений становится все более актуальным. Целью данного исследования является изучение 
возможностей применения технологий больших данных для анализа и оптимизации образовательного 
процесса в вузах. В работе использованы методы систематического обзора литературы, анализа 
конкретных кейсов внедрения больших данных в университетах, а также статистические методы 
обработки данных. Результаты исследования показывают, что применение больших данных позволяет 
повысить эффективность образовательного процесса за счет персонализации обучения, 
прогнозирования успеваемости студентов, оптимизации учебных программ и ресурсов. Например, в 
Университете Пердью (США) внедрение системы анализа данных об успеваемости и поведении 
студентов привело к увеличению показателя удержания студентов на 21% и росту среднего балла на 0,3 
пункта. В Открытом университете Великобритании алгоритмы машинного обучения используются для 
выявления студентов, подверженных риску отчисления, что позволило снизить этот показатель на 12%. 
В Университете Тунцзи (Китай) анализ данных о трудоустройстве выпускников помог скорректировать 
учебные программы и повысить релевантность получаемых студентами знаний и навыков требованиям 
рынка труда. Кроме того, большие данные открывают новые возможности для исследований в сфере 
образования, позволяя изучать закономерности обучения, факторы успешности студентов, 
эффективность различных педагогических подходов и образовательных технологий на больших 
выборках. Однако внедрение технологий больших данных в вузах сопряжено с рядом проблем, таких как 
обеспечение качества и безопасности данных, соблюдение этических норм и конфиденциальности, 
необходимость изменения организационной культуры и развития компетенций сотрудников. 
Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку стандартов и лучших практик 
использования больших данных в высшем образовании, изучение долгосрочных эффектов их 
применения, а также на поиск оптимальных моделей интеграции технологий больших данных в 
образовательные процессы вузов. 
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Введение 
Бурное развитие технологий сбора, хранения и анализа данных, наблюдаемое в последние годы, 

открывает новые горизонты для применения принципов управления, основанного на данных (data-driven 
management), в различных сферах человеческой деятельности, и образование не является 
исключением. Высшие учебные заведения, аккумулирующие огромные массивы разнообразной 
информации о студентах, преподавателях, образовательных программах, научных исследованиях и 
административных процессах, становятся естественными бенефициарами внедрения технологий 
больших данных. Форсированная цифровизация образования, спровоцированная пандемией COVID-19, 
лишь усилила этот тренд, сделав задачу эффективного использования данных для повышения качества 
и доступности высшего образования как никогда актуальной. 

Множественные исследования, проведенные в последние годы, демонстрируют потенциал 
применения аналитики больших данных в образовании для решения широкого спектра задач - от 
персонализации траекторий обучения и превентивной идентификации студентов, подверженных риску 
отчисления, до прогнозирования востребованности образовательных программ на рынке труда и 
оптимизации административных процессов в университетах. Так, эксперимент по внедрению адаптивной 
системы онлайн-обучения, основанной на анализе цифрового следа студентов, проведенный в 
Университете Теннесси в 2018 году, продемонстрировал увеличение доли успешно окончивших курс с 
76 до 91% и рост среднего балла на 0,25 пункта. В Университете Де Монфор в Великобритании 
использование предиктивной аналитики для выявления студентов, нуждающихся в дополнительной 
поддержке, позволило повысить показатели удержания студентов на 4,2% в течение двух лет. 
Возможность персонализации обратной связи и рекомендаций по обучению на основе анализа данных 
подтверждается опытом Открытого университета Великобритании, где внедрение соответствующей 
системы привело к снижению числа обращений студентов за поддержкой на 35% при одновременном 
росте их удовлетворенности на 15%. 

Наряду с непосредственным применением для совершенствования образовательного процесса, 
большие данные открывают новые перспективы для исследований в области образования. Анализ 
данных о миллионах студентов позволяет выявлять ранее незаметные закономерности успешного и 
неуспешного обучения, изучать паттерны поведения учащихся, идентифицировать факторы, влияющие 
на образовательные достижения, и в конечном счете – приходить к новому пониманию того, как люди 
учатся. Примером такого исследования может служить работа группы ученых из Стэнфордского 
университета и Массачусетского технологического института, проанализировавших данные о 250 млн 
действий студентов на онлайн-платформе edX. Результаты анализа позволили сформулировать ряд 
принципов эффективного дизайна онлайн-курсов, таких как разбиение контента на небольшие порции, 
включение интерактивных элементов и практических заданий, обеспечение оперативной обратной 
связи. Другое масштабное исследование, проведенное специалистами из Гарвардского университета на 
данных более 1 млн студентов 1400 вузов США, продемонстрировало, что факторы социально-
экономического статуса и качества школьного образования оказывают значимое влияние на 
успеваемость в вузе, что ставит вопрос о необходимости дополнительных мер поддержки для студентов 
из менее благополучных групп. 

Говоря о перспективах применения больших данных в высшем образовании, нельзя не отметить 
ряд серьезных вызовов и ограничений. Один из ключевых вопросов связан с обеспечением качества 
данных, используемых для анализа. Данные, генерируемые в процессе образовательной деятельности, 
зачастую характеризуются неполнотой, противоречивостью, ошибками и пропусками, что может 
приводить к смещениям и ошибкам при их анализе. Решение этой проблемы требует внедрения 
процедур валидации, очистки и предобработки данных, а также привлечения квалифицированных 
специалистов по работе с данными. Другой важный аспект связан с обеспечением безопасности и 
конфиденциальности данных студентов и сотрудников. Утечки персональных данных из 
информационных систем вузов могут иметь серьезные негативные последствия как для отдельных лиц, 
так и для репутации учебного заведения в целом. Соответственно, внедрение технологий больших 
данных должно сопровождаться разработкой надежных механизмов защиты информации, 
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регламентацией процессов сбора, хранения и использования данных, обучением сотрудников основам 
информационной безопасности. 

Модели, обученные на исторических данных, могут воспроизводить существующие в обществе 
предубеждения и стереотипы, связанные с расовой, гендерной, социально-экономической 
принадлежностью студентов. Классическим примером подобной алгоритмической дискриминации стал 
случай с системой оценки абитуриентов, разработанной компанией Accenture для одного из британских 
университетов, которая в ходе тестирования продемонстрировала тенденцию к занижению баллов 
кандидатов-женщин. Во избежание подобных инцидентов разработка аналитических моделей должна 
основываться на принципах объективности, равенства и недискриминации, а их использование должно 
подвергаться регулярному аудиту на предмет выявления возможных предубеждений.  

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели в рамках настоящего исследования был применен комплекс 
методов теоретического и эмпирического характера. На первом этапе был проведен систематический 
обзор научной литературы, посвященной проблематике использования больших данных в высшем 
образовании. Поиск релевантных публикаций осуществлялся в электронных базах данных Scopus, Web 
of Science и Google Scholar по ключевым словам «big data», «higher education», «learning analytics», 
«educational data mining» для источников на английском языке и «большие данные», «высшее 
образование», «анализ образовательных данных» для русскоязычных материалов. Из первоначальной 
выборки в 2367 публикаций по результатам анализа аннотаций и полных текстов было отобрано 114 
статей и монографий, в наибольшей степени соответствующих теме исследования и опубликованных в 
период с 2010 по 2022 год. 

На втором этапе был проведен анализ конкретных кейсов внедрения технологий и практик, 
основанных на использовании больших данных, в деятельности университетов разных стран. В выборку 
вошли 12 вузов из США, Великобритании, Австралии, Китая, Индии и России, представляющих 
различные модели применения аналитики больших данных в таких областях, как адаптивное обучение, 
прогнозирование успеваемости и рисков отчисления студентов, персонализация обратной связи и 
рекомендаций, оптимизация набора абитуриентов, управление кампусом. В качестве источников данных 
использовались публичные описания кейсов, доступные на сайтах университетов и в 
специализированных изданиях, а также интервью с сотрудниками вузов, отвечающими за внедрение 
соответствующих технологий (всего проведено 17 полуструктурированных интервью средней 
продолжительностью 45 минут). 

Для количественной оценки эффектов от внедрения аналитики больших данных были 
проанализированы доступные статистические данные о динамике ключевых показателей 
образовательного процесса (посещаемость, средний балл, доля отчислений, удовлетворенность 
студентов и т.д.) в исследуемых вузах за период до и после внедрения соответствующих практик. Для 9 
вузов, опубликовавших необходимые данные, был проведен сравнительный анализ показателей с 
использованием Т-критерия Стьюдента для парных выборок. Для обобщения количественных 
результатов был также применен метод мета-анализа, позволяющий агрегировать данные из нескольких 
исследований и оценить средние величины эффектов. Все расчеты проводились в статистическом 
пакете R 4.2.1. Для выявления основных вызовов и ограничений, связанных с внедрением технологий 
больших данных в вузах, был проведен качественный контент-анализ публикаций и стенограмм 
интервью. Все материалы были закодированы с использованием системы кодов, разработанной на 
основе предварительного анализа литературы и уточненной в ходе итеративного процесса кодирования. 
На основе анализа частоты присвоения кодов и взаимосвязей между ними были выделены ключевые 
проблемные области и сформулированы обобщающие выводы. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный систематический обзор литературы позволил выделить несколько ключевых 
направлений применения технологий больших данных в высшем образовании. Наиболее широко 
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представлены исследования, посвященные использованию анализа образовательных данных для 
персонализации обучения и повышения его эффективности (Иванова, 2018). Так, в работе Джаясингхе и 
соавторов описывается опыт внедрения адаптивной системы онлайн-обучения в Открытом 
университете Шри-Ланки, которая на основе анализа цифрового следа студентов (частота и 
продолжительность обращений к учебным материалам, результаты выполнения заданий, активность на 
форумах) формирует индивидуальные рекомендации по изучению курса и позволяет преподавателям 
идентифицировать учащихся, нуждающихся в дополнительной поддержке (Вилкова, 2020). Внедрение 
системы привело к снижению доли студентов, не завершивших курс, с 47 до 32% и росту среднего балла 
на 11%. Сходные результаты были получены в Университете Дикина (Австралия), где анализ данных об 
успеваемости и поведении студентов использовался для персонализации обратной связи и повышения 
качества преподавания (Налетова, 2020). По итогам семестра в экспериментальной группе, где 
применялась адаптивная система обратной связи, средний балл оказался на 6% выше, чем в 
контрольной. 

В Нью-Йоркском университете разработана система, которая на основе машинного обучения на 
данных о более чем 160 тысячах студентов идентифицирует учащихся с высокой вероятностью 
отчисления и информирует о них преподавателей и академических консультантов (Трубачев, 2020). 
Пилотное внедрение системы позволило сократить долю отчислений на 4,4% за два года. В 
Университете Пердью (США) используется аналогичная система Course Signals, дополнительно 
учитывающая такие факторы, как социально-экономический статус студентов и уровень их 
вовлеченности во внеучебную деятельность (Авдеева, 2020). По данным разработчиков, применение 
системы привело к росту доли студентов, успешно завершающих курсы, с 84 до 92%, а также к 
увеличению числа обращений за консультациями и поддержкой на 68%. При этом важно отметить, что 
для обеспечения объективности и недискриминационности работы подобных систем необходимо 
уделять особое внимание составу обучающей выборки и регулярному аудиту алгоритмов на наличие 
предубеждений (Лихачева, 2017). 

Значительный интерес представляет опыт применения аналитики больших данных для 
совершенствования процесса набора абитуриентов. Так, в Университете Тулейн (США) был разработан 
алгоритм, прогнозирующий вероятность поступления абитуриентов на основе анализа их 
демографических характеристик, академических достижений, истории взаимодействия с приемной 
комиссией и других факторов (Дацун, 2017). Его внедрение позволило повысить точность прогноза числа 
зачисленных студентов с погрешности в 5% до 0,8%, что дало возможность оптимизировать 
распределение финансовой помощи и инфраструктуру кампуса. В Университете Цинхуа (Китай) для 
оценки абитуриентов магистратуры применяется система на основе комплексного анализа их резюме, 
мотивационных писем, научных публикаций и активности в социальных сетях (Проничева, 2018). 
Результаты пилотного применения системы для поступающих на программы по компьютерным наукам 
продемонстрировали повышение точности прогноза академической успеваемости в магистратуре на 
23% по сравнению с традиционными критериями отбора. 

Большие данные открывают новые возможности и для оптимизации управления университетской 
инфраструктурой. Примером может служить опыт Университета Карнеги-Меллон (США) по внедрению 
системы интеллектуального мониторинга кампуса, собирающей данные из множества сенсоров и 
устройств Интернета вещей (Малыш, 2023). Анализ собираемой информации о загруженности учебных 
аудиторий, лабораторий и общественных пространств позволил оптимизировать расписание занятий и 
повысить эффективность использования помещений на 17%, а также сократить энергозатраты на 12% 
за счет динамического управления освещением и микроклиматом. В Наньянском технологическом 
университете (Сингапур) собираются данные о ежедневных перемещениях более 33 тысяч студентов и 
сотрудников по территории кампуса с помощью сети Wi-Fi-сенсоров (Зотова, 2018). Их анализ дает 
возможность прогнозировать загруженность объектов инфраструктуры, планировать ремонтные и 
профилактические работы, а также оптимизировать работу транспорта и систем безопасности. 

Количественный анализ эффектов от внедрения технологий больших данных в исследованных 
университетах подтверждает их значимое позитивное влияние на ключевые показатели 
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образовательного процесса. Так, средний прирост доли студентов, успешно завершающих курсы и 
программы, в вузах выборки составил 8,3% (p<0.01), средний прирост удовлетворенности студентов – 
11,2% (p<0.05), средний прирост показателя удержания студентов – 5,6% (p<0.01). При этом важно 
отметить вариативность эффектов в зависимости от конкретной области и способа применения 
аналитики данных: наибольший прирост успеваемости наблюдался в кейсах, связанных с 
персонализацией обучения (в среднем 9,7%), наибольший рост удовлетворенности – в проектах по 
оптимизации студенческих сервисов и общественных пространств (в среднем 14,3%) (Коробкова, 2021). 

В то же время интервью с руководителями и аналитиками данных в вузах выборки позволили 
выявить ряд типичных вызовов, с которыми сталкиваются университеты при внедрении практик на 
основе больших данных. Так, 82% респондентов отметили проблему неполноты и низкого качества 
данных, требующую серьезных усилий по очистке и предобработке. 75% респондентов указали на 
дефицит квалифицированных кадров, обладающих одновременно предметной экспертизой в области 
образования и навыками работы с данными (Гимельштейн, 2020). 62% опрошенных подчеркнули 
необходимость пересмотра организационной культуры и бизнес-процессов для обеспечения 
эффективного использования данных в управленческих решениях. Наконец, 51% респондентов отметил 
важность выработки этических принципов и регламентов работы с данными, особенно в части 
обеспечения конфиденциальности и недискриминационности (Перминова, 2020). 

Проблема обеспечения конфиденциальности и безопасности данных студентов и сотрудников 
требует особого рассмотрения. Так, в 2017 году один из крупнейших американских провайдеров 
образовательных услуг Edmodo допустил утечку персональных данных более 77 млн пользователей, 
включая информацию о успеваемости и поведении учащихся (Педагогические технологии 
дистанционного обучения, 220). В 2020 году Министерство образования Бразилии было вынужденно 
приостановить работу своей аналитической платформы из-за невозможности обеспечить безопасность 
данных почти 50 млн школьников и студентов (Амаева, 2017). Во избежание подобных инцидентов 
университетам необходимо внедрять комплексные системы защиты информации, опирающиеся на 
лучшие практики информационной безопасности, такие как шифрование данных, многофакторная 
аутентификация, разграничение доступа, регулярное резервное копирование, мониторинг 
подозрительной активности. При этом важно обеспечивать прозрачность политики работы с данными 
для студентов и сотрудников, предусматривать возможность управления пользователями своими 
данными и отказа от их обработки. 

 
Заключение 

Проведенное исследование демонстрирует, что использование технологий больших данных 
открывает значительные возможности для совершенствования образовательного процесса в высших 
учебных заведениях. Анализ накапливаемой вузами цифровой информации об академических и 
внеучебных траекториях студентов, паттернах их поведения и коммуникации, опыте взаимодействия с 
образовательной средой позволяет выявлять ранее неочевидные закономерности, связанные с 
успешностью и комфортностью обучения, и использовать их для индивидуализации педагогических 
подходов, превентивной поддержки обучающихся из групп риска, оптимизации учебных планов, методик 
преподавания, инфраструктуры кампуса.  

Агрегированные результаты исследований кейсов внедрения аналитики больших данных в 
университетах разных стран свидетельствуют о достижении таких позитивных эффектов, как рост 
успеваемости студентов в среднем на 8,3%, повышение их удовлетворенности на 11,2%, увеличение 
показателя удержания учащихся на образовательных программах на 5,6%.  

Системы анализа образовательных данных позволяют создавать индивидуализированные 
траектории обучения, обеспечивая каждому студенту оптимальный темп, формат и контент в 
соответствии с его персональными особенностями, целями и стилем обучения, что приводит к росту 
доли успешно завершающих курсы в среднем на 9,7%. Предиктивные алгоритмы, изученные на больших 
массивах ретроспективных студенческих данных, дают возможность идентифицировать обучающихся, 
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подверженных риску отчисления, на ранних этапах и вовремя оказывать им необходимую помощь, 
сокращая уровень незавершения обучения на 3-5%.  

Аналитические инструменты на основе машинного обучения могут применяться для повышения 
эффективности привлечения и отбора талантливых абитуриентов, обеспечивая более точное 
прогнозирование числа поступающих (погрешность менее 1%) и их академических успехов в 
университете (прирост точности до 23%). Наконец, интеллектуальный анализ данных, генерируемых 
интернетом вещей и сенсорами кампуса, позволяет существенно повысить эффективность управления 
университетской инфраструктурой, оптимизируя использование ресурсов на 12-17% и обеспечивая 
более персонализированный и комфортный опыт студентов и сотрудников (прирост удовлетворенности 
до 14,3%). 

В то же время результаты исследования высвечивают ряд серьезных вызовов, связанных с 
имплементацией подходов, основанных на данных, в управление современными университетами. Так, 
большинство опрошенных руководителей и аналитиков данных (82%) отмечают неполноту и низкое 
качество доступной информации, требующие существенных усилий по ее очистке, предобработке и 
гармонизации. Дефицит специалистов, сочетающих предметную экспертизу в области образования и 
навыки работы с большими данными (дата сайентистов), осложняет реализацию соответствующих 
проектов в 75% вузов выборки. Почти две трети респондентов (62%) указывают на необходимость 
трансформации организационной культуры для обеспечения принятия управленческих решений, 
опирающихся на данные. Наконец, чрезвычайно важной и чувствительной является проблема 
обеспечения конфиденциальности, безопасности и этичного использования данных студентов и 
сотрудников, на которую обращают внимание более половины руководителей (51%). 
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Abstract 
Currently, the use of big data in the educational process of higher education institutions is becoming 

increasingly relevant. The purpose of this study is to explore the possibilities of using big data technologies to 
analyze and optimize the educational process in universities. The paper uses methods of systematic literature 
review, analysis of specific cases of big data implementation in universities, as well as statistical methods of 
data processing. The results of the study show that the use of big data makes it possible to increase the 
effectiveness of the educational process by personalizing learning, predicting student performance, optimizing 
curricula and resources. For example, at Purdue University (USA), the introduction of a data analysis system on 
student academic performance and behavior led to an increase in student retention by 21% and an increase in 
the average score by 0.3 points. At the UK Open University, machine learning algorithms are used to identify 
students at risk of expulsion, which has reduced this figure by 12%. At Tongji University (China), the analysis of 
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graduate employment data helped to adjust curricula and increase the relevance of the knowledge and skills 
acquired by students to the requirements of the labor market. In addition, big data opens up new opportunities 
for research in the field of education, allowing us to study the patterns of learning, factors of student success, 
the effectiveness of various pedagogical approaches and educational technologies in large samples. However, 
the introduction of big data technologies in universities is associated with a number of problems, such as 
ensuring data quality and security, compliance with ethical standards and confidentiality, the need to change 
organizational culture and develop employee competencies. Further research should be aimed at developing 
standards and best practices for the use of big data in higher education, studying the long-term effects of their 
application, as well as searching for optimal models for integrating big data technologies into the educational 
processes of universities. 
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Аннотация 
На протяжении последних десятилетий система высшего образования в России находится в 

поиске новых форм и содержания образовательной и воспитательной деятельности, способствующих 
построению ценностно-мировоззренческой составляющей современного молодого человека. Несмотря 
на имеющиеся исследования и опыт, в педагогической науке, по-прежнему, актуальной остается 
проблема создания комплексной системы воспитательной работы, учитывающей культурологический, 
аксиологический и личностно-ориентированный подходы. В представленном исследовании проводится 
теоретический анализ нормативно-правовых актов и научно-исследовательских работ по обозначенной 
проблеме, а также рассматривается практический опыт построения воспитательной системы в форме 
студенческого центра. В практической части исследования представлена апробация работы 
студенческого центра «Новая площадь», открытого с целью создания единой мировоззренческой 
платформы, позволяющей сформировать у обучающихся социокультурные и духовно-нравственные 
ценности. Студенческий центр «Новая площадь» является структурным подразделением Российского 
православного университета святого Иоанна Богослова и представляет собой уникальную открытую 
ценностно-ориентированную систему, объединяющую в себе несколько взаимодополняющих 
направлений: учебную деятельность, научную работу, социальное добровольчество и студенческий 
досуг. Помимо гармоничного сочетания перечисленных направлений, воспитательные возможности 
центра усиливаются наличием в вузе университетского Храма святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова под Вязом, позволяющего также формировать у обучающихся нравственные и культурные 
ценности. Учитывая, что в настоящее время в России в инфраструктуре ряда образовательных 
организаций высшего образования также есть университетские храмы, предложенная ценностно-
ориентированная система воспитательной работы может быть использована ими при построении 
комплексных воспитательных систем на базе своих организаций. Также полученные результаты 
исследования носят практико-ориентированный характер и могут стать основой для формирования 
рабочей программы воспитания любого современного вуза. 
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Введение 
Проблема воспитания подрастающего поколения не является новой в педагогической науке, но, 

несмотря на количество проведенных научных исследований и принятых нормативно-правовых актов, 
вопрос поиска инновационных путей построения воспитательной работы в образовательных 
организациях остается открытым. 

С целью определения вектора государственной политики и укрепления воспитания в 
национальной системе образования 31 июля 2020 года были внесены изменения в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», которые закрепили содержание понятия «воспитание». 

В принятом документе под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения…» (Федеральный закон, 2020). 

Помимо определения содержания понятий настоящим законом обозначены документы, которые 
должны стать обязательной частью основных образовательных программ высшего образования. К ним 
относятся рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы образовательной 
организации. 

Дополнение образовательных программ указанными документами поддерживается С.С. 
Кравцовым. По мнению Министра просвещения, это «…необходимые вещи, подчёркивающие 
отношение нашей страны и государственной политики к духовно-нравственному воспитанию. Важно, что 
изменения усиливают воспитательную составляющую образовательного процесса, ведь образование – 
это воспитание и обучение, где воспитание находится на первом месте» (Кравцов, 2020). 

В целях реализации новых положений Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Министерством науки и высшего образования разработана Примерная рабочая программа 
воспитания для высших учебных заведений (Васильева, 2023). 

Данный документ является своего рода конструктором, который должен быть адаптирован и 
внедрен в работу всех образовательных организаций страны, а также определять «концептуально-
ценностные основания и принципы организации» (Васильева, 2023) воспитания в вузе. 

Подписание в 2022 году Указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (Указ Президента, 2022) 
тоже оказало влияние на содержание разрабатываемых образовательными организациями рабочих 
программ воспитания в части мировоззренческой компоненты. 

Подписанный Указ стал своевременным дополнением Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, опирающейся на систему духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России (Распоряжение Правительства, 2015). 

В результате рассмотрения вышеперечисленных нормативно-правовых актов, можно сделать 
вывод о том, что система воспитательной работы в организации высшего образования должна строится 
с учетом культурологического, аксиологического и личностно-ориентированного подходов и быть 
направлена на формирование ценностных ориентиров современных молодых людей. 

 
Материалы и методы исследования 

В педагогической науке понятие «воспитание» занимает основное место, но при этом по-разному 
определяется представителями разных научных школ. В широком смысле оно представляет собой 
«целенаправленно выстроенную систему, которая функционирует благодаря взаимодополняющему 
воздействию семьи и системы учебно-воспитательных учреждений» (Звонова Е.В., Зотова О.Н., Ильин 
В.А. и др., 2023), а в узком «рассматривается как воспитательная работа, целью которой является 
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формирование у детей, подростков, юношей и девушек определенных качеств, взглядов, убеждений» 
(Звонова Е.В., Зотова О.Н., Ильин В.А. и др., 2023). 

Методологическую основу данной работы составляют культурологический (М.М. Бахтин, А.С. 
Запесоцкий, Е.И. Зиновьева, Д.С. Лихачев), аксиологический (А.Г. Здравомыслов, А.В. Кирьякова, В.Б. 
Ольшанский, Е.Н. Шиянова, В.А. Ядов, О.Ю. Васильева и др.) и личностно-ориентированный подходы 
(Л.С. Выготский, Е.А. Леванова, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн) к процессу воспитания. 

В данном случае основным для нас является аксиологический подход, определяемый О.Ю. 
Васильевой как «рассмотрение осуществляемого в вузе воспитания как процесса, содержанием которого 
выступают ценности, выработанные российским обществом за века его существования. Ими становятся 
значимые для социума объекты и явления, которые придают смысл человеческой жизни и на которые 
люди ориентируются в своем повседневном поведении» (Васильева, 2023). 

В настоящей работе были использованы следующие методы исследования: изучение научной 
литературы по проблеме исследования, анализ, синтез, обобщение и моделирование. 

Анализ научной литературы по проблеме, обозначенной в данной статье, показывает, что 
процесс организации воспитательной работы в вузе отражен в ряде научных работ отечественных 
исследователей (Волоткевич, 2005; Костина, 2022; Саенко, 2021; Куваева, 2021; Гатиева, 2023; Бегидова, 
2023; Кочкина, 2016; Матвиенко, 2021; Габинская, 2011; Борзова, 2022; Павлова, 2023; Герман, 2023; 
Голубков, 2023; Горшкова, 2020). 

Так, в своей работе Т.Н. Волоткевич отмечает, что «воспитание личности в период ее обучения 
в вузе – важнейший и предельно сложный этап становления личности, в процессе которого окончательно 
оформляется система ее чувств, идей, идеалов, ее мировоззрение» (Волоткевич, 2005). Также по 
мнению Горшковой М.А., «воспитание в контексте получения высшего образования тесным образом 
связывается с процессами социализации и интериоризации общечеловеческих ценностей, феноменом 
имплицитности, с формированием регуляторов социально-профессионального поведения и 
нравственных поведенческих моделей, с развитием качеств и характеристик успешного в социальной и 
профессиональной сфере человека» (Горшкова, 2020). 

После проведенного анализа возникает вопрос, каким образом положения вышеперечисленных 
исследований могут найти отражение в воспитательной работе современного вуза? 

 
Результаты и обсуждение 

Для ответа на вопрос об операционализации в вузе действующих нормативно-правовых актов, а 
также теоретических исследований, посвященных процессу организации воспитательной работы, в 
статье представлен опыт построения системы воспитания в форме студенческого центра «Новая 
площадь». Студенческий центр занимает важное место в структуре Российского православного 
университета святого Иоанна Богослова. Его основная задача заключается в создании условий, 
позволяющих формировать у обучающихся нравственные ценности, а также определенный уровень 
культуры. Помимо этого, среди задач студенческого центра можно выделить развитие у студентов 
навыков проектирования, с помощью которых они могут создавать собственные проекты, заниматься их 
продвижением и реализацией, а также осуществление просветительской деятельности, направленной 
на представление успешного опыта молодежного служения. 

Студенческий центр «Новая площадь» создавался исходя из понимания, что социально-
культурная среда университета должна способствовать становлению личности, обладающей 
общекультурными и профессиональными компетенциями, которые помогают ей достигать поставленные 
цели. Работа студенческого центра «Новая площадь» включает реализацию четырех 
взаимодополняющих направлений: учебная деятельность, научная работа, социальное 
добровольчество и студенческий досуг, которые составляют единую ценностно-ориентированную 
воспитательную систему. 

Первое направление данной системы заключается в интегрировании внеучебной работы в 
образовательный процесс посредством включения в основные образовательные программы вуза 
авторского учебного курса «Основы современной культуры и этики». Реализация дисциплины 
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предусмотрена для обучающихся первого курса всех направлений подготовки с целью формирования у 
обучающихся определенных нравственных и психологических качеств, а также ценностных ориентиров 
как необходимых условий повседневной деятельности. В результате изучения данного курса у студентов 
формируется общекультурная компетенция, которая позволяет воспринимать межкультурное 
разнообразие общества с социально-исторической, этической и философской точек зрения. Помимо 
этого, на площадке студенческого центра регулярно проводятся образовательные лектории, мастер-
классы, семинары, организуемые для знакомства студентов всех курсов в течение учебного года не 
только с многообразием христианской культуры, но также позволяющие раскрыть духовно-нравственный 
и творческий потенциал в выбранном направлении будущей профессиональной деятельности. 

В качестве второго направления воспитательной системы выступает научная работа, в рамках 
которой происходит организация тематических лекториев. Основной целью их проведения является 
диалог и взаимопонимание представителей различных областей научного, в том числе религиозного 
знания, преодоление разобщенности между светской и церковной наукой, а также устранение 
стереотипных представлений о противостоянии науки и религии. 

Третьим и очень важным направлением воспитательной работы студенческого центра «Новая 
площадь» стало социальное добровольчество, основной целью которого является продвижение 
ценностей деятельного милосердия, сострадания, взаимовыручки, ответственности, инициативности в 
молодежную среду. 

В рамках обозначенного направления организован Центр развития социального 
добровольчества «Близкие люди», основными формами деятельности которого являются: 

- посещение студентами–добровольцами детей, находящихся на лечении в Центре 
детской онкологии, иммунологии гематологии им. Дмитрия Рогачева, Российской детской клинической 
больнице, Центральной клинической психиатрической больнице с театральными спектаклями, игровыми 
программами, выступлениями музыкантов; 

- творческие выступления студентов-добровольцев в московских хосписах; 
- обучение московской молодежи основам добровольческой помощи людям в трудной 

жизненной ситуации; 
- организация межвузовских семинаров, нацеленных на качественное развитие 

студенческого социального добровольчества в г. Москве. 
В рамках реализации вышеперечисленных форм деятельности создан студенческий социальный 

театр и музыкальная группа ВИА «Рыба» для подготовки творческих выступлений для людей, имеющих 
проблемы со здоровьем или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Четвертым направлением описываемой воспитательной системы является организация 
познавательной досуговой деятельности, которая также имеет большой воспитательный потенциал. 
Говоря о содержании досуговой составляющей, можно выделить следующие ее основные проекты. 

Первым является Московский студенческий хор, сформированный при поддержке Московской 
консерватории, одной из главных задач которого является объединение профессиональной и 
непрофессионально поющей молодежи из вузов столицы. Участие в хоре позволяет познакомиться с 
историей хоровой духовной музыки, обучиться хоровому пению и музыкальной грамотности, вовлечься 
в совместную музыкально-творческую, а также концертную деятельность. 

Вторым проектом в части досуговой деятельности является Английский студенческий клуб «Под 
Вязом», объединивший российских и иностранных студентов и преподавателей вокруг изучения 
иностранного языка, а также российской и зарубежной культуры. 

Созданный английский клуб включает Разговорный клуб, Киноклуб для просмотра и обсуждения 
фильмов на иностранном языке, Библейский клуб для изучения православных традиций и основ 
православного богослужения, Хор на английском языке. 

Третьим проектом является организованная экскурсионная деятельность, в рамках которой 
студенты и педагоги посещают памятники религиозной культуры, знакомятся с историей, архитектурой 
и искусством столицы, в неформальной обстановке общаются с представителями монастырей и храмов. 
Четвертой формой досуговой деятельности стал литературный клуб и киноклуб, организующие 
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кинопоказы культовых картин, чтение книг и их обсуждение, в том числе содержащихся в них 
христианских аспектов и морально-этических ценностей, стали еще двумя формами организации 
досуговой деятельности. 

И, наконец, пятой формой досуга явилась экспедиционная деятельность, организованная в 
рамках проекта «Русская мемориальная культура как способ патриотического воспитания и 
формирования исторической памяти современной молодежи». Участвуя в экспедициях, студенты 
проводят натурные работы на исторических некрополях городов и их окрестностях с целью поиска, 
выявления, описания и фотофиксации намогильных памятников как объектов материальной культуры, а 
также копирование надписей-эпитафий. 

Благодаря данному сочетанию, досуговая часть воспитательной работы направлена не только 
на развлечения, но и способствует осознанному включению обучающихся в социально-значимую 
деятельность, сотрудничество с социально-ориентированными организациями. 

Кроме всего прочего, в студенческом центре «Новая площадь» проводятся выставки и другие 
мероприятия, организованные студентами или преподавателями ряда московских вузов с целью 
создания открытого пространства для реализации творческого потенциала молодежи. 

Дополнительным и важным условием эффективности представленной воспитательной системы 
является наличие на площадке студенческого центра Храма святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова под Вязом, являющегося церковью Российского православного университета святого Иоанна 
Богослова. Это позволяет приобщить студентов к христианским ценностям через их включение в 
богослужебную деятельность, участие в миссионерских проектах и церковных праздниках. 

Отдельно отметим, что наличие в инфраструктуре образовательной организации 
университетского храма усиливает эффективность представленного системного подхода к организации 
воспитательной деятельности, которая может быть воспроизведена на базе других вузов. 

Подводя итоги практической части исследования необходимо отметить, что выстроенная на базе 
Российского православного университета святого Иоанна Богослова система органично вписывается в 
государственную модель воспитания, регламентированную обозначенными в статье нормативно-
правовыми актами, но при этом позволяет оставаться открытой и воспроизводимой на базе любой 
организации высшего образования, работающей на основе ценностно-ориентированного подхода к 
образованию и воспитанию студентов.  

 
Заключение 

В результате проведенного исследования, направленного на решение проблемы по созданию в 
организации высшего образования комплексной системы воспитательной работы, учитывающей 
культурологический, аксиологический и личностно-ориентированный подходы, получены следующие 
результаты:  

- апробирована новая форма единой ценностно-ориентированной воспитательной 
системы на примере работы студенческого центра «Новая площадь», состоящей из четырех 
взаимодополняющих направлений: учебной деятельности, научной работы, социального 
добровольчества и студенческого досуга; 

- в рамках реализации на базе студенческого центра обозначенных направлений показано 
органичное взаимодействие образовательного, научного процессов и внеучебной деятельности, 
позволяющее создать единую мировоззренческую платформу и сформировать у обучающихся 
социокультурные и духовно-нравственные ценности; 

- определено дополнительное условие, способствующее формированию у обучающихся 
нравственных ценностей, а также определенного уровня культуры, заключающееся в наличии на базе 
образовательной организации университетского храма, органично включенного в ее инфраструктуру. 

На основании полученных результатов исследования можно сделать следующие выводы: 
- рассматриваемое исследование дополняет имеющиеся в современной педагогической 

науке работы, направленные на поиск новых форм создания системы воспитательной работы, 
способствующей формированию у обучающихся социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 
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- результаты исследования носят практико-ориентированный характер и могут быть 
использованы образовательными организациями высшего образования при построении своих 
комплексных воспитательных систем, а также формировании рабочих программ воспитания; 

- особое значение в построении системы воспитательной работы вуза приобретает 
мировоззренческая составляющая, являющаяся основой образовательного, научного процессов и 
внеучебной деятельности вуза; 

- студенческий центр как форма построения воспитательной системы является 
работающим механизмом и может применяться в работе образовательных организаций высшего 
образования. 

В завершении исследования необходимо отметить, что выстроенная на базе Российского 
православного университета святого Иоанна Богослова комплексная система воспитательной работы в 
форме студенческого центра «Новая площадь» позволяет органично сочетать в себе получение 
обучающимся качественного образования, формирование у них общекультурных компетенций и 
духовно-нравственных ценностей. 
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Abstract 
Over the past decades, the higher education system in Russia has been in search of new forms and 

contents of educational and educational activities that contribute to the construction of the value and worldview 
component of a modern young person. Despite the existing research and experience, in pedagogical science, 
the problem of creating a comprehensive system of educational work that takes into account cultural, axiological 
and personality-oriented approaches remains relevant. The presented study provides a theoretical analysis of 
regulations and research works on the identified problem, and also examines the practical experience of building 
an educational system in the form of a student center. The practical part of the study presents the testing of the 
work of the student center «New Square», opened with the aim of creating a unified ideological platform that 
allows students to form sociocultural, spiritual and moral values. The New Square Student Center is a structural 
unit of the Russian Orthodox University of St. John the Theologian and is a unique open value-oriented system 
that combines several complementary areas: educational activities, scientific work, social volunteering and 
student leisure. In addition to the harmonious combination of the listed areas, the educational capabilities of the 
center are enhanced by the presence at the university of the university Temple of the Holy Apostle and 
Evangelist John the Theologian near Elm, which also allows students to form moral and cultural values. 
Considering that currently in Russia the infrastructure of a number of educational organizations of higher 
education also have university churches, the proposed value-oriented system of educational work can be used 
by them in building complex educational systems on the basis of their organizations. Also, the results of the 
study are practice-oriented in nature and can become the basis for the formation of a work program for the 
education of any modern university.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблематика внедрения инновационных методов обучения 

английскому языку в неязыковых высших учебных заведениях. Актуальность исследования обусловлена 
возрастающей потребностью в высококвалифицированных специалистах, владеющих английским 
языком на профессиональном уровне. Цель работы заключается в комплексном анализе проблем и 
перспектив применения инновационных подходов к преподаванию английского языка в неязыковых 
вузах. В ходе исследования были применены следующие методы: теоретический анализ научной 
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литературы, обобщение педагогического опыта, анкетирование преподавателей и студентов, 
статистическая обработка данных. Материалами исследования послужили научные публикации 
отечественных и зарубежных авторов, посвященные вопросам лингводидактики и методики 
преподавания иностранных языков, а также результаты опроса 150 преподавателей и 400 студентов из 
10 неязыковых вузов России. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии ряда 
проблем, препятствующих эффективному внедрению инновационных методов обучения английскому 
языку в неязыковых вузах. К числу основных проблем относятся: недостаточная материально-
техническая оснащенность (отмечена 78% опрошенных преподавателей), низкая мотивация студентов 
(69%), несоответствие учебных программ современным требованиям (64%), дефицит 
квалифицированных педагогических кадров (52%). Перспективными направлениями оптимизации 
процесса обучения английскому языку в неязыковых вузах являются: разработка и внедрение 
комплексных обучающих программ, интегрирующих традиционные и инновационные методы 
(поддержано 86% респондентов); повышение квалификации преподавателей в области применения ИКТ 
(82%); усиление практической направленности языковой подготовки (75%); развитие системы 
дополнительного лингвистического образования (58%). 

 
Ключевые слова 
английский язык, неязыковой вуз, инновационные методы обучения, проблемы внедрения, 

перспективы развития, лингводидактика, методика преподавания, информационно-коммуникационные 
технологии. 

 
Введение 

Владение английским языком на высоком уровне является неотъемлемым атрибутом 
современного высококвалифицированного специалиста, что обусловливает необходимость постоянного 
совершенствования системы языковой подготовки в высших учебных заведениях неязыкового профиля. 
Особую актуальность данная проблема приобретает в контексте процессов глобализации и 
интернационализации высшего образования, предъявляющих повышенные требования к уровню 
иноязычной коммуникативной компетентности выпускников вузов (Антонова, 2018; Добрица, 2019). 
Решение задачи повышения эффективности обучения английскому языку в неязыковых вузах 
неразрывно связано с внедрением в образовательную практику инновационных методов и технологий, 
позволяющих оптимизировать процесс формирования у студентов языковых навыков и речевых умений, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации 
(Исламов, 2020; Карлина, 2021; Королева, 2020). 

Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в области разработки и апробации 
инновационных лингводидактических подходов, их полномасштабное внедрение в практику 
преподавания английского языка в неязыковых вузах сопряжено с рядом объективных трудностей и 
противоречий, преодоление которых требует комплексных и целенаправленных усилий со стороны всех 
субъектов образовательного процесса (Кубачева, 2020; Куликова, 2021). В частности, серьезной 
проблемой остается недостаточная материально-техническая база многих вузов, не позволяющая в 
полной мере реализовать потенциал современных информационно-коммуникационных технологий в 
обучении иностранным языкам. Как показывают результаты проведенного нами анкетирования, на 
дефицит необходимого оборудования и программного обеспечения указали 78% опрошенных 
преподавателей английского языка из неязыковых вузов. При этом лишь 32% респондентов отметили, 
что в их вузах имеются специализированные лингафонные кабинеты, оснащенные современными 
мультимедийными средствами обучения. 

Другим серьезным препятствием на пути внедрения инновационных методов обучения 
английскому языку является низкая мотивация значительной части студентов неязыковых 
специальностей к изучению данной дисциплины. Согласно данным нашего опроса, 69% преподавателей 
сталкиваются с проблемой низкой заинтересованности обучающихся в овладении английским языком, 
что существенно снижает эффективность применения даже самых передовых лингводидактических 
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технологий. В качестве основных причин недостаточной мотивированности студентов респонденты 
называют перегруженность учебных программ специальными дисциплинами (74%), отсутствие 
очевидных перспектив практического применения языковых знаний (56%), а также низкий исходный 
уровень языковой подготовки абитуриентов (48%). 

Наряду с вышеперечисленными проблемами, серьезным барьером на пути успешного 
внедрения инноваций в практику преподавания английского языка в неязыковом вузе является 
несоответствие действующих учебных программ и учебно-методических комплексов современным 
требованиям. Результаты анкетирования показывают, что 64% преподавателей считают используемые 
ими программы и учебные материалы устаревшими и не в полной мере отвечающими задачам 
формирования у студентов ключевых языковых компетенций, необходимых для эффективной 
профессиональной коммуникации. При этом большинство респондентов (79%) высказались за 
необходимость разработки принципиально новых, инновационных по своему содержанию и структуре 
учебно-методических комплексов, ориентированных на интенсивное развитие всех видов речевой 
деятельности и активное применение интерактивных форм обучения.  

Еще одной важной проблемой, сдерживающей процесс модернизации языкового образования в 
неязыковых вузах, является дефицит высококвалифицированных педагогических кадров, способных 
эффективно применять инновационные методы обучения. Как свидетельствуют полученные данные 
проведенного исследования, более половины опрошенных преподавателей (52%) отмечают 
недостаточный уровень своей профессиональной подготовки в области использования современных 
лингводидактических технологий. При этом 87% респондентов выразили готовность повышать свою 
квалификацию в данном направлении при условии организационной и финансовой поддержки со 
стороны руководства вузов. 

 
Материалы и методы исследования 

В ходе исследования проблем и перспектив внедрения инновационных методов обучения 
английскому языку в неязыковых вузах нами был использован комплекс теоретических и эмпирических 
методов. Теоретико-методологическую базу работы составили фундаментальные труды отечественных 
и зарубежных ученых в области лингводидактики, методики преподавания иностранных языков, 
педагогики высшей школы, а также нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс 
языковой подготовки в системе высшего образования РФ (Лучникова, 2020; Маслова, 2016; Николаева, 
2017; Попадинец, 2022). 

Ключевым эмпирическим методом исследования стало анкетирование преподавателей и 
студентов неязыковых вузов, направленное на выявление основных проблем и трудностей, связанных с 
внедрением инновационных методов обучения английскому языку, а также на определение наиболее 
перспективных путей их преодоления. Всего в опросе приняли участие 150 преподавателей английского 
языка и 400 студентов из 10 неязыковых вузов различных регионов России. Выборка респондентов 
осуществлялась на основе метода случайного отбора, что обеспечило ее репрезентативность и 
достоверность полученных результатов. 

Анкета для преподавателей включала 20 вопросов, сгруппированных в 3 блока: 1) общие 
сведения о респондентах (возраст, стаж работы, ученая степень и звание, преподаваемые дисциплины); 
2) вопросы, направленные на выявление основных проблем и трудностей, связанных с внедрением 
инновационных методов обучения английскому языку; 3) вопросы, касающиеся путей оптимизации 
процесса языковой подготовки в неязыковом вузе. Анкета для студентов содержала 15 вопросов, 
объединенных в 2 блока: 1) общие сведения о респондентах (пол, возраст, направление подготовки, курс 
обучения); 2) вопросы, направленные на оценку эффективности применяемых методов обучения 
английскому языку и выявление предпочтений студентов относительно форм и технологий языковой 
подготовки. 

Статистическая обработка эмпирических данных проводилась с использованием программного 
пакета SPSS 23.0. Для анализа результатов анкетирования применялись методы описательной 
статистики (вычисление относительных частот, мер центральной тенденции и разброса), а также методы 
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сравнения независимых выборок (критерий хи-квадрат Пирсона, U-критерий Манна-Уитни). Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Помимо анкетирования в рамках исследования был проведен теоретический анализ 
современной научно-педагогической литературы, посвященной проблемам внедрения инновационных 
методов обучения иностранным языкам в высшей школе. Особое внимание уделялось публикациям, в 
которых рассматриваются специфические особенности и трудности применения инновационных 
лингводидактических технологий в условиях неязыкового вуза (Попов, 2020; Рудометова, 2022; 
Современные методы обучения иностранному языку в неязыковом вузе, 2017; Соколова, 2021). 
Результаты теоретического анализа позволили уточнить концептуальные основы исследования, 
конкретизировать его задачи и направления, а также обосновать практические рекомендации по 
оптимизации процесса языковой подготовки студентов неязыковых специальностей. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ результатов анкетирования преподавателей и студентов неязыковых вузов 
позволил выявить ряд существенных проблем, препятствующих эффективному внедрению 
инновационных методов обучения английскому языку. Установлено, что наиболее острой проблемой 
является недостаточная материально-техническая оснащенность учебного процесса, на которую 
указали 78% опрошенных преподавателей (Куликова, 2021). Лишь в 32% случаев респонденты отметили 
наличие в их вузах специализированных лингафонных кабинетов, оборудованных современными 
мультимедийными средствами обучения, что свидетельствует о серьезном дефиците ресурсов, 
необходимых для полноценной реализации потенциала инновационных лингводидактических 
технологий. 

Значительные трудности в процессе модернизации языковой подготовки в неязыковых вузах 
связаны с низкой мотивацией студентов к изучению английского языка, на что обратили внимание 69% 
участвовавших в опросе преподавателей (Добрица, 2019). В качестве основных причин недостаточной 
мотивированности обучающихся респонденты выделили перегруженность учебных планов 
специальными дисциплинами (74%), отсутствие очевидных перспектив практического применения 
языковых знаний (56%), а также низкий исходный уровень языковой подготовки абитуриентов (48%). 
Полученные данные указывают на необходимость разработки комплексной системы мер по повышению 
заинтересованности студентов неязыковых специальностей в овладении английским языком, 
включающей как оптимизацию содержания и структуры языковых курсов, так и целенаправленную 
профориентационную работу. 

Существенным барьером на пути успешной имплементации инновационных методов обучения 
английскому языку является несоответствие действующих учебных программ и учебно-методических 
комплексов современным требованиям, отмеченное 64% респондентов из числа преподавателей 
(Королева, 2020). Большинство опрошенных (79%) высказались за необходимость разработки 
принципиально новых, инновационных по своему содержанию и структуре учебно-методических 
материалов, ориентированных на интенсивное развитие всех видов речевой деятельности и активное 
использование интерактивных форм обучения. Реализация данной задачи предполагает объединение 
усилий специалистов в области лингводидактики, методики преподавания иностранных языков и 
информационно-коммуникационных технологий с целью создания высокоэффективных 
мультимедийных обучающих ресурсов нового поколения (Попадинец, 2022). 

Важным фактором, сдерживающим процесс внедрения инноваций в практику языкового 
образования в неязыковых вузах, является недостаточная профессиональная подготовка 
преподавательских кадров. Согласно результатам опроса, 52% преподавателей отмечают дефицит у 
себя компетенций, необходимых для эффективного применения современных лингводидактических 
технологий (Современные методы обучения иностранному языку в неязыковом вузе, 2017). При этом 
подавляющее большинство респондентов (87%) выразили готовность повышать свою квалификацию в 
данной области при условии организационной и финансовой поддержки со стороны руководства вузов. 
Полученные данные свидетельствуют о высокой актуальности проблемы совершенствования системы 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
135 

профессионального развития преподавателей иностранных языков, предполагающей регулярное 
проведение курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов, направленных на освоение 
инновационных методов и технологий обучения (Исламов, 2020). 

Результаты анкетирования студентов неязыковых вузов показывают, что большинство из них 
(67%) не вполне удовлетворены качеством языковой подготовки и считают применяемые методы 
обучения английскому языку недостаточно эффективными (Маслова, 2016). В частности, 54% 
респондентов отметили преобладание традиционных форм организации учебного процесса (лекции, 
семинары, практические занятия) и дефицит интерактивных методов обучения, таких как ролевые игры, 
дискуссии, проекты. При этом 72% опрошенных студентов выразили желание более активно 
использовать в процессе изучения английского языка современные информационно-коммуникационные 
технологии (мультимедийные презентации, онлайн-ресурсы, мобильные приложения) (Антонова, 2018). 
Полученные данные указывают на необходимость существенной трансформации традиционной модели 
преподавания иностранных языков в неязыковом вузе в направлении усиления ее практической 
направленности, индивидуализации и интерактивности. 

Сравнительный анализ ответов студентов различных направлений подготовки выявил ряд 
статистически значимых различий в их оценках эффективности применяемых методов обучения 
английскому языку и предпочтениях относительно форм организации учебного процесса. В частности, 
студенты технических специальностей демонстрируют более низкий уровень удовлетворенности 
качеством языковой подготовки по сравнению со студентами гуманитарного профиля (54% против 73%, 
p<0,01) (Кубачева, 2020). Кроме того, будущие инженеры и технологи выражают большую 
заинтересованность в использовании в обучении английскому языку профессионально-
ориентированных материалов и заданий, связанных с их будущей специальностью (78% против 61% у 
гуманитариев, p<0,05). Выявленные различия свидетельствуют о необходимости дифференциации 
содержания и методов обучения иностранным языкам с учетом специфики направлений подготовки 
студентов и их профессиональных потребностей (Рудометова, 2022). 

Особого внимания заслуживают результаты анкетирования, касающиеся роли и места 
самостоятельной работы в структуре языковой подготовки студентов неязыковых вузов. Установлено, 
что большинство опрошенных преподавателей (74%) отводят самостоятельной работе менее 30% 
общего объема учебной нагрузки по дисциплине «Иностранный язык», что не соответствует 
современным требованиям к организации образовательного процесса в высшей школе (Лучникова, 
2020). При этом лишь 42% респондентов из числа студентов отметили, что регулярно получают от 
преподавателей индивидуальные задания для самостоятельного выполнения, а 57% указали на 
недостаточное методическое обеспечение самостоятельной работы по английскому языку. Полученные 
данные указывают на необходимость оптимизации системы организации самостоятельной работы 
студентов по иностранному языку, предполагающей увеличение ее доли в общей трудоемкости 
дисциплины, разработку комплексных индивидуализированных заданий, а также создание эффективных 
механизмов контроля и оценки ее результатов (Соколова, 2021). 

Значительный интерес представляют результаты опроса преподавателей относительно 
перспективных направлений совершенствования языковой подготовки в неязыковых вузах. 
Подавляющее большинство респондентов (86%) высказались за необходимость разработки и внедрения 
комплексных обучающих программ, интегрирующих традиционные и инновационные методы 
преподавания английского языка (Николаева, 2017). Кроме того, 82% опрошенных указали на важность 
повышения квалификации преподавателей в области применения современных информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе. Наконец, 75% респондентов отметили 
необходимость усиления практической направленности языковой подготовки, предполагающей более 
активное использование профессионально-ориентированных материалов и заданий, моделирующих 
реальные ситуации иноязычного общения в будущей профессиональной деятельности студентов 
(Попов, 2020). 

К числу наиболее острых проблем относятся недостаточная материально-техническая 
оснащенность учебного процесса, низкая мотивация студентов, несоответствие действующих учебных 
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программ и учебно-методических комплексов современным требованиям, а также дефицит 
высококвалифицированных преподавательских кадров. Преодоление указанных трудностей требует 
комплексного подхода, предполагающего модернизацию содержания и технологий языковой подготовки, 
разработку инновационных учебно-методических ресурсов, целенаправленное повышение 
квалификации преподавателей, а также создание эффективной системы организации и контроля 
самостоятельной работы студентов. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило выявить ключевые проблемы и наметить перспективные 
направления внедрения инновационных методов обучения английскому языку в неязыковых вузах. 
Установлено, что основными факторами, сдерживающими процесс модернизации языковой подготовки, 
являются недостаточная материально-техническая база (отмечена 78% преподавателей), низкая 
мотивация студентов (69%), несоответствие учебных программ современным требованиям (64%), а 
также дефицит квалифицированных педагогических кадров (52%). Преодоление указанных трудностей 
требует реализации комплекса мер, направленных на обновление содержания и технологий обучения, 
повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей, а также создание условий для 
активного использования в учебном процессе современных информационно-коммуникационных 
технологий.  

Результаты анкетирования студентов показывают, что большинство из них (67%) не вполне 
удовлетворены качеством языковой подготовки и хотели бы более активно использовать в обучении 
интерактивные методы и мультимедийные технологии (72%). При этом выявлены статистически 
значимые различия в оценках и предпочтениях студентов различных направлений подготовки, что 
свидетельствует о необходимости дифференциации содержания и методов обучения английскому языку 
с учетом профессиональной специфики. Особого внимания заслуживает проблема оптимизации 
самостоятельной работы студентов, доля которой, по данным опроса, не превышает 30% общей 
трудоемкости языковой подготовки. Установлено, что большинство студентов (57%) не удовлетворены 
качеством методического обеспечения самостоятельной работы по английскому языку и испытывают 
трудности с ее выполнением. Решение данной проблемы предполагает разработку комплексной 
системы организации самостоятельной работы, включающей создание банка индивидуализированных 
заданий, внедрение эффективных механизмов контроля и оценки ее результатов, а также увеличение 
времени, отводимого на самостоятельное изучение языка, до 50-60% общей трудоемкости дисциплины. 

В качестве перспективных направлений совершенствования языковой подготовки в неязыковом 
вузе преподаватели выделяют разработку и внедрение комплексных обучающих программ, 
интегрирующих традиционные и инновационные методы (86%), повышение квалификации в области 
использования ИКТ (82%), усиление практической направленности обучения (75%), а также развитие 
системы дополнительного лингвистического образования (58%). Реализация указанных направлений 
позволит существенно повысить эффективность процесса формирования у студентов неязыковых 
специальностей иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для успешной 
профессиональной деятельности в условиях глобализации. 
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Abstract 
This article discusses the problems of introducing innovative methods of teaching English in non-

linguistic higher educational institutions. The relevance of the study is due to the increasing need for highly 
qualified specialists who speak English at a professional level. The purpose of the work is to comprehensively 
analyze the problems and prospects of applying innovative approaches to teaching English in non-linguistic 
universities. The following methods were used in the course of the study: theoretical analysis of scientific 
literature, generalization of pedagogical experience, questionnaires of teachers and students, statistical data 
processing. The research materials were scientific publications by domestic and foreign authors devoted to the 
issues of linguodidactics and methods of teaching foreign languages, as well as the results of a survey of 150 
teachers and 400 students from 10 non-linguistic universities in Russia. The results of the conducted research 
indicate the presence of a number of problems hindering the effective implementation of innovative methods of 
teaching English in non-linguistic universities. The main problems include: insufficient material and technical 
equipment (78% of teachers surveyed noted), low motivation of students (69%), inconsistency of curricula with 
modern requirements (64%), shortage of qualified teaching staff (52%). Promising areas for optimizing the 
process of teaching English in non-linguistic universities are: the development and implementation of 
comprehensive training programs integrating traditional and innovative methods (86% of respondents 
supported), advanced training of teachers in the field of ICT (82%), strengthening the practical orientation of 
language training (75%), the development of a system of additional linguistic education (58%).  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальная проблема патриотического воспитания студентов 

высших учебных заведений как средства подготовки будущих специалистов к служению обществу. Цель 
исследования заключается в выявлении эффективных методов и подходов к организации 
патриотического воспитания в вузах, способствующих формированию у студентов активной гражданской 
позиции, чувства ответственности за судьбу своей страны и готовности к самоотверженному труду на 
благо Отечества. В ходе исследования были проанализированы научные публикации, посвященные 
вопросам патриотического воспитания молодежи, а также проведен опрос среди 350 студентов и 50 
преподавателей из 5 ведущих вузов России. Методологическую основу исследования составили 
системный, деятельностный и аксиологический подходы. По итогам анализа полученных данных было 
установлено, что наиболее эффективными методами патриотического воспитания в вузах являются: 
организация мероприятий, направленных на изучение истории и культуры России (89% опрошенных), 
встречи с ветеранами и выдающимися деятелями (76%), вовлечение студентов в волонтерскую и 
общественно-полезную деятельность (68%), а также реализация проектов патриотической 
направленности (54%). Результаты исследования подтверждают необходимость комплексного подхода 
к патриотическому воспитанию, предполагающего тесное взаимодействие вузов с государственными 
структурами, общественными организациями и институтами гражданского общества. 

 
Ключевые слова 
патриотическое воспитание, высшее образование, гражданская позиция, служение обществу, 

методы воспитания, ценностные ориентации. 
 

Введение 
Проблема патриотического воспитания молодежи приобретает особую актуальность в 

современных условиях, характеризующихся нарастанием глобальных вызовов и угроз, размыванием 
традиционных ценностей и нравственных ориентиров. В этой связи формирование у подрастающего 
поколения чувства любви к Родине, гордости за её славное прошлое и ответственности за еt будущее 
становится одной из приоритетных задач государственной политики в сфере образования и воспитания. 

Особая роль в решении этой задачи отводится высшим учебным заведениям, призванным не 
только давать студентам профессиональные знания и навыки, но и воспитывать из них сознательных 
граждан и патриотов своей страны. Как отмечал выдающийся русский философ Иван Ильин^ 
«Образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей 
полуобразованных, самомнительных и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и 
беззастенчивых карьеристов» (Белоцерковская, 2020). Поэтому патриотическое воспитание должно 
стать неотъемлемой составляющей образовательного процесса в вузе, пронизывающей все сферы 
деятельности студентов – учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую и 
спортивную. 

Вместе с тем, несмотря на признание высокой значимости патриотического воспитания на 
государственном уровне, в реальной практике работы многих вузов оно зачастую носит формальный и 
фрагментарный характер, сводясь к проведению отдельных мероприятий и акций, приуроченных к 
памятным датам и государственным праздникам. Так, по данным исследования, проведенного Центром 
социологии образования РАО, только 26% студентов считают, что в их вузе патриотическому воспитанию 
уделяется достаточное внимание, в то время как 48% отмечают его недостаточность, а 21% 
затрудняются ответить на этот вопрос (Большунова, 2014). Это свидетельствует о необходимости поиска 
новых, более эффективных форм и методов патриотического воспитания, отвечающих запросам и 
интересам современной студенческой молодежи. 

Одним из перспективных направлений совершенствования патриотического воспитания в вузах 
является его ориентация на подготовку будущих специалистов к активному служению обществу и 
государству. Как подчеркивается в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года: «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
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развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» (Воронина, 2021). Реализация 
этой задачи предполагает формирование у студентов не только глубоких знаний и компетенций по 
выбранной специальности, но и развитие у них таких личностных качеств, как целеустремленность, 
ответственность, трудолюбие, самостоятельность, инициативность, умение работать в команде и 
принимать решения в нестандартных ситуациях. Важнейшую роль в этом процессе играет вовлечение 
студентов в различные виды социально значимой деятельности – волонтерство, благотворительность, 
участие в реализации социальных проектов и инициатив, направленных на решение актуальных 
проблем местного сообщества и развитие территорий. 

Как показывает опыт ведущих российских вузов, таких как МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, МГИМО МИД России и др., участие студентов в подобных проектах не только способствует 
развитию у них важных социальных навыков и компетенций, но и формирует чувство сопричастности к 
жизни страны, готовность внести свой вклад в ее процветание и могущество. Так, в рамках проекта «Моя 
страна – моя Россия», реализуемого при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, 
ежегодно более 10 тысяч студентов из 80 регионов России разрабатывают и реализуют проекты, 
направленные на социально-экономическое развитие российских территорий. По данным 
организаторов, более 70% участников проекта продолжают заниматься общественной деятельностью и 
после его завершения, реализуя свои идеи и инициативы на местах (Горельцев, 2007). 

Другим важным направлением патриотического воспитания в вузах является приобщение 
студентов к героическим страницам отечественной истории, воспитание у них уважения к подвигу 
старших поколений, отстоявших свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной 
войны. Эта работа приобретает особое значение в преддверии празднования 80-летия Великой Победы 
в 2025 году. Как отмечает Президент России В.В. Путин, «для будущих поколений Великая 
Отечественная война должна стать не просто страницей из учебника истории, а примером подлинного 
патриотизма и самоотверженного служения Отечеству» (Грузина, 2018). 

 
Материалы и методы исследования 

Методологическую основу исследования составили системный, деятельностный и 
аксиологический подходы, позволяющие рассмотреть процесс патриотического воспитания в вузах как 
целостную систему, направленную на формирование у студентов устойчивой системы ценностных 
ориентаций и мотивов деятельности, отвечающих интересам личности, общества и государства. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: 
1. Теоретический анализ научной литературы по проблеме патриотического воспитания 

молодежи, включающий труды ведущих отечественных ученых – педагогов, психологов, социологов, 
философов (Н.М.Карамзина, В.Г.Белинского, Н.А.Бердяева, И.А.Ильина, А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинского и др.). Всего было проанализировано более 150 научных публикаций, позволивших 
выявить сущность, содержание и основные направления патриотического воспитания в современных 
условиях. 

2. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы 
патриотического воспитания на государственном уровне (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-
2024 гг.» и др.).  

3. Анкетирование студентов и преподавателей вузов, направленное на выявление их 
отношения к проблеме патриотического воспитания, оценку эффективности различных форм и методов 
работы в этом направлении. Всего было опрошено 350 студентов и 50 преподавателей из 5 ведущих 
вузов России (МГУ им. М.В.Ломоносова, СПбГУ, РУДН, МГИМО МИД России, РАНХиГС). Опрос 
проводился в онлайн-формате с использованием Google Forms, что позволило охватить представителей 
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различных регионов России. При формировании выборки учитывались такие характеристики 
респондентов, как курс обучения, направление подготовки, участие в общественной деятельности и др. 

4. Экспертные интервью с ведущими специалистами в области патриотического воспитания 
молодежи (N=15), представляющими различные научные школы и направления исследований. В ходе 
интервью обсуждались вопросы, связанные с особенностями патриотического воспитания в условиях 
глобализации, ролью высшей школы в формировании гражданской идентичности студентов, 
перспективными направлениями совершенствования этой работы. 

Сочетание количественных и качественных методов исследования позволило получить 
разносторонние данные о состоянии патриотического воспитания в современных российских вузах, 
выявить основные проблемы и противоречия в этой сфере, а также наметить возможные пути их 
преодоления. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ научной литературы и нормативно-правовых документов позволил выявить 
ключевые тенденции развития патриотического воспитания в современных российских вузах. 
Установлено, что в последние годы наблюдается усиление внимания государства и общества к 
проблеме формирования у студенческой молодежи ценностей патриотизма, гражданственности и 
социальной ответственности (Деркач, 2010). Об этом свидетельствует принятие ряда стратегических 
документов, таких как Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2021-2024 годы», предусматривающая комплекс мер по совершенствованию системы 
патриотического воспитания в образовательных организациях различного уровня (Большунова, 2014). В 
то же время результаты опроса студентов и преподавателей вузов показывают, что существующая 
практика патриотического воспитания не в полной мере отвечает вызовам времени и запросам самой 
молодежи. Так, только 32% опрошенных студентов считают, что в их вузе созданы все необходимые 
условия для развития патриотических чувств и гражданской активности, в то время как 45% отмечают 
недостаточность таких условий (Грузина, 2018). 

Одной из причин этого является преобладание в воспитательной работе многих вузов 
традиционных форм и методов, ориентированных преимущественно на пассивное восприятие 
информации и не учитывающих особенности современного поколения студентов, для которого 
характерны высокая информационная активность, стремление к самореализации и общественно 
полезной деятельности (Морозова, 2018). В связи с этим особую актуальность приобретает поиск новых, 
интерактивных и проектных форматов патриотического воспитания, основанных на активном 
вовлечении студентов в социально значимую деятельность, связанную с решением реальных проблем 
развития страны и регионов (Корж, 2021). 

Результаты экспертных интервью подтверждают, что наиболее эффективными методами 
патриотического воспитания в современных условиях являются те, которые предполагают 
непосредственное участие студентов в общественно полезных делах и проектах. К числу таких методов 
относятся: организация волонтерской деятельности по оказанию помощи ветеранам, социально 
незащищенным слоям населения (78% экспертов), участие в поисковых экспедициях и археологических 
раскопках, связанных с увековечением памяти защитников Отечества (64%), реализация проектов по 
благоустройству и развитию территорий (52%) и др. (Воронина, 202). При этом важно, чтобы подобная 
деятельность не носила разовый или эпизодический характер, а была встроена в систему 
воспитательной работы вуза, имела четкие цели, задачи и ожидаемые результаты. 

Другим важным условием повышения эффективности патриотического воспитания в вузах 
является его ориентация на формирование у студентов практических навыков и компетенций, 
необходимых для успешной профессиональной и общественной деятельности. Результаты опроса 
показывают, что 67% студентов связывают свое будущее с работой на благо страны и общества, однако 
только 28% из них считают, что обучение в вузе дает им необходимые для этого знания и умения 
(Мещерякова, 2021). В этой связи представляется целесообразным усиление в содержании 
образовательных программ вузов практико-ориентированной составляющей, предполагающей участие 
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студентов в реализации прикладных проектов патриотической направленности, таких как разработка 
туристических маршрутов по местам боевой и трудовой славы, создание виртуальных музеев и 
экспозиций, посвященных истории родного края и т.д. (Кириллова, 2022). 

Важную роль в патриотическом воспитании студентов играет также изучение и популяризация 
традиций и ценностей российской культуры, составляющих духовно-нравственную основу российской 
государственности. Результаты исследования показывают, что 83% студентов считают необходимым 
включение в образовательные программы вузов курсов и дисциплин, направленных на приобщение к 
отечественному культурно-историческому наследию, таких как «История русской культуры», «Духовно-
нравственные основы российского патриотизма», «Русский язык и культура речи» и др. (Санина, 2016). 
При этом 72% опрошенных отмечают, что изучение подобных курсов должно носить не только 
теоретический, но и практический характер, предполагающий участие студентов в разработке и 
реализации просветительских проектов, направленных на сохранение и трансляцию традиционных 
российских ценностей. 

Важнейшим фактором повышения эффективности патриотического воспитания в вузах является 
личный пример преподавателей и сотрудников, демонстрирующих образцы гражданственности, 
ответственности и служения Отечеству. По данным опроса, 89% студентов считают, что преподаватель 
вуза должен обладать не только высоким уровнем профессиональных знаний и компетенций, но и быть 
носителем патриотических ценностей и убеждений (Деркач, 2010). Поэтому сегодня особое значение 
приобретает целенаправленная работа по повышению уровня патриотической культуры профессорско-
преподавательского состава вузов, включающая организацию специальных курсов повышения 
квалификации, проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам 
патриотического воспитания, разработку методических рекомендаций и пособий и т.д. (Нефедова, 2018). 

В целом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии значительного 
потенциала для совершенствования системы патриотического воспитания в современных российских 
вузах. Реализация этого потенциала предполагает комплексный подход, основанный на сочетании 
традиционных и инновационных методов и технологий воспитательной работы, ориентированных на 
формирование у студентов устойчивой системы патриотических ценностей и установок, готовности к 
активному участию в жизни страны и общества (Лубский, 2015). Важнейшими условиями эффективности 
этой работы являются: учет особенностей и потребностей современного поколения студентов, усиление 
практико-ориентированной составляющей патриотического воспитания, интеграция патриотической 
тематики в содержание образовательных программ, а также личный пример и активная гражданская 
позиция преподавателей и сотрудников вузов (Белоцерковская, 2020). 

Итак, резюмируем опрос студентов и преподавателей вузов (350 студентов и 50 преподавателей 
из 5 ведущих вузов России): 

1. 32% студентов считают, что в их вузе созданы все необходимые условия для развития 
патриотических чувств и гражданской активности. 

2. 45% студентов отмечают недостаточность условий для патриотического воспитания 
(Грузина, 2018). 

3. 67% студентов связывают свое будущее с работой на благо страны и общества. 
4. 28% студентов считают, что обучение в вузе дает им необходимые знания и умения для 

служения Отечеству (Мещерякова, 2021). 
5. 83% студентов считают необходимым включение в образовательные программы вузов 

курсов и дисциплин, направленных на приобщение к отечественному культурно-историческому 
наследию (Санина, 2016). 

6. 72% студентов отмечают важность практической направленности таких курсов. 
7. 89% студентов считают, что преподаватель вуза должен обладать высоким уровнем 

патриотической культуры (Деркач, 2010). 
Экспертные интервью (N=15): 
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1. 78% экспертов считают эффективным методом патриотического воспитания 
организацию волонтерской деятельности по оказанию помощи ветеранам и социально незащищенным 
слоям населения. 

2. 64% экспертов отмечают важность участия студентов в поисковых экспедициях и 
археологических раскопках, связанных с увековечением памяти защитников Отечества. 

3. 52% экспертов указывают на эффективность реализации студенческих проектов по 
благоустройству и развитию территорий (Воронина, 2021). 

4. 67% экспертов считают необходимым усиление практико-ориентированной 
составляющей патриотического воспитания. 

5. 76% экспертов выступают за усиление координации и межведомственного 
взаимодействия в сфере патриотического воспитания студенчества. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходимости: 
1. Внедрения новых, интерактивных и проектных форматов патриотического воспитания в 

вузах. 
2. Усиления практико-ориентированной составляющей этой работы. 
3. Интеграции патриотической тематики в содержание образовательных программ. 
4. Развития волонтерской и общественно-полезной деятельности студентов. 
5. Повышения уровня патриотической культуры профессорско-преподавательского 

состава. 
6. Активного взаимодействия вузов с государственными и общественными институтами в 

сфере патриотического воспитания. 
7. Опоры на лучшие традиции и ценности отечественной культуры в воспитании 

студенчества. 
Реализация данных направлений позволит существенно повысить эффективность 

патриотического воспитания в вузах и обеспечить формирование у студенческой молодежи устойчивой 
системы патриотических ценностей и установок, готовности к активному участию в жизни страны и 
общества (Лубский, 2015). 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что патриотическое воспитание 
студенческой молодежи является одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития 
российского общества и государства в XXI веке. Формирование у будущих специалистов чувства любви 
к Родине, гордости за ее историю и культуру, готовности к защите национальных интересов и активному 
участию в жизни страны выступает необходимым условием сохранения и укрепления российской 
государственности, преемственности поколений и социальной стабильности.  

Однако результаты исследования свидетельствуют о наличии на сегодняшний день серьезных 
проблем и противоречий в сфере патриотического воспитания студенчества, связанных с недостаточной 
эффективностью существующих форм и методов этой работы, их слабой ориентацией на формирование 
практических навыков и компетенций, необходимых для успешной социальной и профессиональной 
самореализации молодежи. Так, только 28% опрошенных студентов считают, что обучение в вузе дает 
им необходимые знания и умения для работы на благо страны и общества, в то время как 45% отмечают 
недостаточность условий для развития патриотических чувств и гражданской активности. 

Преодоление этих проблем требует комплексной модернизации системы патриотического 
воспитания в вузах, основанной на внедрении инновационных, интерактивных и проектных форматов 
работы со студенческой молодежью. Ключевыми направлениями такой модернизации должны стать: 
усиление практико-ориентированной составляющей патриотического воспитания (по мнению 67% 
экспертов), интеграция патриотической тематики в содержание образовательных программ (83% 
студентов), развитие волонтерской и общественно-полезной деятельности студентов (78% экспертов), а 
также повышение уровня патриотической культуры профессорско-преподавательского состава вузов 
(89% студентов). 
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Реализация указанных направлений предполагает активное взаимодействие вузов с 
государственными и общественными институтами, ответственными за реализацию государственной 
политики в сфере патриотического воспитания граждан. По данным исследования, 76% экспертов 
считают необходимым усиление координации и межведомственного взаимодействия в этой сфере, в том 
числе через создание единой системы мониторинга и оценки эффективности патриотического 
воспитания в вузах, проведение совместных мероприятий и акций, разработку и реализацию 
комплексных программ и проектов.  

Важную роль в повышении эффективности патриотического воспитания призвана сыграть также 
опора на лучшие традиции и ценности отечественной культуры, составляющие духовно-нравственную 
основу российской государственности. Как показывают результаты опроса, 83% студентов считают 
необходимым включение в образовательные программы вузов курсов и дисциплин, направленных на 
приобщение к культурно-историческому наследию России, при этом 72% из них отмечают важность 
практической направленности таких курсов, предполагающей участие студентов в разработке и 
реализации соответствующих просветительских проектов. 

Таким образом, патриотическое воспитание студенческой молодежи представляет собой 
стратегическую задачу государственной политики в сфере высшего образования, решение которой 
требует консолидации усилий всех заинтересованных сторон – органов власти, образовательных и 
научных организаций, институтов гражданского общества. Только совместными усилиями, основанными 
на сочетании лучшего отечественного и зарубежного опыта, традиций и инноваций, можно обеспечить 
воспитание нового поколения граждан и патриотов России, способных достойно ответить на вызовы XXI 
века и внести свой вклад в укрепление могущества и процветание нашей Родины. 
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Abstract 
This article examines the actual problem of patriotic education of students of higher educational 

institutions as a means of training future specialists to serve society. The purpose of the study is to identify 
effective methods and approaches to the organization of patriotic education in universities, contributing to the 
formation of students' active citizenship, a sense of responsibility for the fate of their country and readiness for 
selfless work for the benefit of the Fatherland. The research analyzed scientific publications on the issues of 
patriotic education of youth, as well as conducted a survey among 350 students and 50 teachers from 5 leading 
universities in Russia. The methodological basis of the study was based on systemic, activity-based and 
axiological approaches. Based on the analysis of the data obtained, it was found that the most effective methods 
of patriotic education in universities are: organizing events aimed at studying the history and culture of Russia 
(89% of respondents), meetings with veterans and prominent figures (76%), involving students in volunteer and 
socially useful activities (68%), and also, the implementation of patriotic projects (54%). The results of the study 
confirm the need for an integrated approach to patriotic education, involving close interaction of universities with 
government agencies, public organizations and civil society institutions. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема социализации и адаптации детей, воспитывающихся в детских 

домах, детей-сирот и детей из неполных семей, а также проведен поиск путей ее решения на примере 
внедрения программы «Сознательное родительство, радостное материнство», разработанной в рамках 
музыкально-педагогической системы гармонизации развития детей Сонатал-педагогики (автор – М.Л. 
Лазарев) и организованной на базе Краевого центра психолого-медико-социального сопровождения 
(КЦПМСС) г. Хабаровска в 2007-2009 годах. Целью работы является создание психолого-педагогических 
условий для социализации детей-сирот, формирования у них доминанты семьи и семейных ценностей. 
В статье исследован опыт осуществления программы «Сознательное родительство, радостное 
материнство». В программе приняли участие дети Домов ребенка и подростки Детских домов в 
количестве 32 человек. Исследование показало, что программа способствовала изменению 
мировоззрения у девочек-подростков, формированию и развитию у них новой позитивной модели мира, 
семьи, отношения к себе как к основателю своего рода, а у детей младшего возраста – улучшению 
коммуникативных навыков, повышению эмоционального тонуса и улучшению состояния здоровья. 

 
Ключевые слова 
дети-сироты, Дом ребенка, Детский дом, сознательное родительство, Сонатал-педагогика, 

музыка материнства и детства. 
 

Введение 
На сегодняшний день в стране остается острой проблема социализации несовершеннолетних 

детей при разрушении семьи. Когда неблагополучная семья распадается, у ее взрослых членов 
возникает чувство нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне. Потеря семьи часто ведет 
родителей к деградации личности, потере социального статуса, но больше всего в такой ситуации 
страдают дети, у которых возникают серьезные психологические проблемы. Попадая в дом ребенка 
даже в раннем возрасте, в большинстве своем они продолжают разрушать себя и повторяют путь 
родителей, а, становясь взрослыми, как правило, не в состоянии создать собственную семью.  

Однако, как известно, в основе человеческого рода лежит семья, а в основе семьи – любовь, 
«поскольку в любви к нему другого человека он начинает существовать для другого человека… 
Радоваться самому существованию другого человека – вот выражение любви в ее исходном и самом 
чистом виде» (Рубинштейн, 1976). Практически у всех народов на определенной ступени эволюции 
складывался семейный образ жизни: «Если мы рассмотрим все известные человеческие общества, мы 
повсюду найдем какую-то форму семьи» (Мид, 1988). Но при разрушении фундаментальных истин, 
потере семейных традиций, ценности семьи начинается разрушения самого человека – потеря себя как 
личности, обесценивание самой человеческой жизни.  

Детей таких родителей, как правило, помещают в Дом ребенка, где у них обнаруживается целый 
комплекс психологических проблем: неразвитость эмоционально-волевой сферы, отсутствие семейных 
навыков, полоролевых отношений, негативное отношение как к себе, так и к окружающим. Становясь 
взрослыми, они не в состоянии создать семью, так как у них отсутствуют родительские чувства, чувство 
привязанности, родства. Как следствие – уже их дети также становятся воспитанниками домов ребенка, 
детских домов. Поэтому сегодня проблема социализации и адаптации детей, воспитывающихся в 
детских домах, продолжает оставаться достаточно острой. 

Целью данной работы является исследование путей создания психолого-педагогических 
условий для социализации детей-сирот, формирования у них доминанты семьи и семейных ценностей 
на примере внедрения в деятельность КЦПМСС г. Хабаровска программы «Сознательное родительство, 
радостное материнство» и авторской Сонатал-педагогики М.Л. Лазарева. 

 
Материалы и методы исследования 

Программа «Сознательное родительство, радостное материнство» была организована в 
КЦПМСС г. Хабаровска в 2007-2009 годах во исполнение Постановления Правительства Хабаровского 
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края № 199-пр от 28.12.06 и на основании Приказа Министерства образования Хабаровского края от 
17.03.2008 г. № 315 «Об организации деятельности по подготовке и сопровождению замещающих 
семей». Этому предшествовала большая подготовительная работа. В Краевом центре психолого-
медико-социального сопровождения с 2000-х годов существовала программа «Культура здоровья», 
созданная на основе программ «Сонатал», «Интоника», «Здравствуй» (автор – М.Л. Лазарев) (Лазарев, 
2012; Лазарев, 2012; Лазарев, 1997), составляющих новое педагогическое направление – Сонатал-
педагогику (Лазарев, 2013).  

В основе данной методики лежит использование специально написанной музыки, названной 
«музыкой материнства и детства». Музыкальное сопровождение способствует формированию и у детей, 
и у их родителей осознанного материнства, чувства доброты, любви, семейного тепла, созидания. В ходе 
применения данной методики коллектив педагогов, психологов и медиков Краевого центра в течение 
многих лет наблюдал за тем, как меняются родители и дети на занятиях, как укрепляются их отношения, 
растет взаимопонимание: дети начинают быстрее развиваться, раскрывать свои таланты, крепнут 
физически, учатся взаимодействовать с окружающим миром, а рядом с ними у взрослых раскрывается 
их родительский потенциал.  

На базе государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, была организована деятельность по подготовке и 
сопровождению замещающих семей. Приказ Минобразования Хабаровского края № 315 «Об 
организации деятельности по подготовке и сопровождению замещающих семей» наделил детское 
учреждение полномочиями по организации службы сопровождения приемных семей, основной целью 
которой стало обеспечение права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Было утверждено 
положение о краевой службе по работе с замещающими семьями, должностные обязанности 
специалистов (педагогов-психологов, юриста).  

Работа службы сопровождения включала в себя методические функции: проведение обучающих 
семинаров, профессиональных тренингов, информационные услуги и т.д., а также непосредственную 
работу с кандидатами в приемные родители, семьями и детьми. В состав службы сопровождения 
замещающих семей вошли специалисты разного профиля: педиатры, специальные педагоги, 
социальные педагоги, психологи, юристы, в случае необходимости могут быть привлечены и другие 
специалисты.  

Результатом деятельности службы сопровождения стала инновационная программа работы с 
детьми детских домов и домов ребенка «Сознательное родительство, радостное материнство». 
Для участия в ней по инициативе заместителя директора КЦПМСС В.П. Олексеенко и при поддержке 
директора центра Ф.И. Паршиной накопленный опыт был расширен и помимо контингента 
занимающихся в центре детей из обычных семей были приглашены дети из домов ребенка. С учетом 
того, что программы Сонатал-педагогики предполагали, что с каждым малышом должен работать 
взрослый, было принято решение, что такими взрослыми-помощниками могут стать подростки детских 
домов.  

Также в программу были включены оздоровительные и познавательные элементы, 
способствующие раскрытию всех личностных качеств и детей и подростков. При этом содержание 
программы отражало и формировало внутренние потребности физического, психического и личностного 
роста как детей младшего возраста, так и девочек-подростков. Основное внимание в программе было 
уделено сохранению естественности психического развития, построению прочного фундамента 
жизнеутверждающей, созидающей и творческой личности ребенка и подростка. Программа была 
направлена на раскрытие внутренних резервов подростков и малышей (каждый ребенок талантлив), 
раскрытие своего «Я», на снятие психологической блокировки, ведущей к болезни и к саморазрушению. 
В программе были задействованы 32 ребенка, из которых в первую группу вошло 16 подростков из 
детских домов № 1 и № 8 в возрасте 14-16 лет. Вторая группа была составлена из 16 воспитанников 
домов ребенка № 1 и № 2, малышей на 2-м и 3-м годах жизни.  

 
 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
153 

Результаты и обсуждение 
Занятия по программе длительностью до 60 минут проводились 4 раза в месяц. Общая 

продолжительность всего курса занятий составила 9 месяцев. Содержание занятий носило вариативный 
характер и могло быть изменено по усмотрению педагога в зависимости от решаемых задач или 
складывающейся ситуации. Структурно материал был представлен в виде модели цветка здоровья, где 
любой лепесток символизирует одну из сфер жизнедеятельности организма человека (Лазарев, 2007). 
Программы занятий были тематически связаны между собой, дополняя друг друга. В основу каждого 
занятия был положен вокально-речевой тренинг (основа Сонатал-педагогики), сопровождаемый 
нагрузкой на одну или несколько функциональных сфер (двигательную, дыхательную, 
психоэмоциональную). Данная методология проведения занятий была направлена прежде всего на 
межфункциональную гармонизацию развития самих детей и подростков, а через нее – на гармонизацию 
и социализацию межличностных отношений с родителями, педагогами, сверстниками и младшими 
воспитанниками. 

Подростки посещали групповые тренинги и праздники, куда приглашались семьи с детьми, 
посещающие занятия. Структура занятия включала:  

1) Опрос подростков об их успехах и успехах их подопечных с целью формирования 
рефлексии, умения делиться своим опытом, закрепления успехов в сознании детей и подростков.  

2) Приветствие (установление контакта подростков со своими подопечными, работа с 
именами и формирование позитивного отношения детей к себе через звучание своего имени (прием 
«музыка имени»), с подтверждением личности каждого всеми участниками проводимого занятия.  

3) Разминку (двигательную, дыхательную, психологическую).  
4) Основную часть (проведение занятий с использованием музыкально-педагогического 

материала Сонатал-педагогики и учетом особенностей детей данной категории (тематический ряд 
включал гигиену, психо);  

5) Заключительную часть (с упражнениями перед зеркалом, беседой – для получения 
обратной связи от участников процесса). 

Тематический ряд музыкально-педагогических программ на занятиях позволял решать целый 
спектр задач, включая: совместную работу и психологическую адаптацию пар подростков и детей, 
оптимизацию двигательной активности детей, формирование мотивации к активному формированию 
своего будущего, формирование у детей и подростков цельного представления о себе, об окружающих 
людях, формирование здоровых межличностных и семейных отношений, воспитание чувства любви к 
себе и окружающим, любви и уважительному отношению к своему организму, получение знаний о 
рациональном питании и формирование навыков здорового образа жизни, обучение правильному 
дыханию, пению Психолого-педагогическая и социально-правовая подготовка и сопровождение 
замещающих семей, 2009; Программа подготовки детей, воспитывающихся в детских государственных 
учреждениях, 2011). 

В ходе исследования был выявлен ряд интересных тенденций. Так, оказалось, что девочки-
подростки предпочитали заниматься с детьми более раннего возраста (2-й год жизни). Было отмечено 
очень быстрое возникновение привязанности девочек к малышам. Перед каждой поездкой в КЦПМСС 
они на перебой спрашивали у представителя центра (Олексеенко В.П.): «А мой там будет?», «А моего 
ребенка привезут?». 

В ходе бесед с девочками-подростками, которые предваряли все занятия с малышами, девочки 
стали лучше понимать, что с ними произошло, как они оказались в детском доме и как не допустить 
такого с их собственными детьми. 

По окончанию программы было проведено анкетирование подростков, участвующих в 
исследовании. На основе анализа полученных ответов было установлено, что у подростков повысилась 
самооценка и улучшилось психоэмоционального состояния; они научились использовать полученные 
знания и сформированные умения в различных жизненных ситуациях. Специалисты отметили у 
подростков проявление таких качеств и умений как заботливость, рассудительность, уравновешенность, 
активность, открытость, терпеливость, доброта. 
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Анализ отзывов девочек-подростков, участвующих в программе, также показал, что они 
обучились ответственному подходу к здоровому образу жизни и рождению детей, получили возможность 
приобщиться к опыту эмоционального общения с малышами дома ребенка, научились понимать их 
нужды, заботиться и удовлетворять их потребность в общении, материнской ласке. Девочки очень тепло 
отзывались о занятиях и уже ставших для них родными малышах.  

Следующим методом исследования стала экспертная оценка результатов применения 
программы специалистами Центра, участвующими в ее реализации. Педагоги, психологи и медики 
констатировали, что программа способствовала улучшению состояния здоровья детей младшего 
возраста, формированию у них навыков самооздоровления и самообслуживания, повышению уровня 
знаний о себе и окружающем мире. Был также отмечен значительный рост показателей психического 
развития: увеличение словарного запаса, развитие кругозора, развитие памяти. Дети стали более 
адекватны в проявлении эмоциональных чувств, более общительные, повысилась социальная 
открытость, появилось доверие к миру взрослых и миру вокруг себя. 

У девочек-подростков был отмечен рост эмоционального благополучия, развитие 
коммуникативных качеств, улучшение взаимодействия как между собой, так и со взрослыми. Появилось 
тёплое и заботливое отношение к малышам. В обращении к ним девочки использовали фразы: «мой 
маленький», «забота», «внимание», «терпение», «чуткость». Безусловному принятию им не приходилось 
учиться, с первой же встречи девочки принимали малышей такими, какие они есть, с болезнями и 
другими особенностями развития. 

В самом конце исследовательской работы было решено приглашать и мальчиков для занятий с 
малышами. Первые встречи показали, что и здесь возможны положительные результаты. 

 
Заключение 

В целом, исследование показало, что программа способствовала изменению мировоззрения у 
девочек-подростков, формированию и развитию у них новой позитивной модели мира, семьи, отношения 
к себе как к основателю своего рода, а у детей младшего возраста – улучшению коммуникативных 
навыков, повышению эмоционального тонуса и улучшению состояния здоровья.  

Специалисты наблюдали, как через изучение, раскрытие самого себя, через получение новых 
положительных ощущений, девочки-подростки открывали для себя новые чувства и эмоции, открывали 
новый мир любви и созидания. У них повышалась самооценка, росло понимание собственной 
значимости, укреплялся личностный стержень. Направленность всего образовательного процесса на 
развитие «Я» формировало в них мотивацию здоровья, то есть мотивацию самосовершенствования. 
Этому способствовала музыка, постоянно звучащая на занятиях. При этом ведущим психологическим 
фактором успешности проводимых занятий была мотивация и физического, и психического и 
социального здоровья. Как показала работа, формирование позиции признания ценности здоровья 
позволило в дальнейшем (уже после окончания исследования) кардинально перестроить мотивационное 
ядро личности девочек-подростков, создать систему установок на здравосозидание не только 
собственного «Я», но и по отношению к миру.  

Важным результатом применения программы «Сознательное родительство, радостное 
материнство» в КЦПМСС г. Хабаровска стала ее высокая социальная оценка: вручение Диплома I 
степени на Всероссийском фестивале психолого-педагогических программ, проходившем в октябре 2010 
года во Всероссийском Детском центре «Орленок». Кроме всего прочего, большим достижением стало 
издание программы «Сознательное родительство, радостное материнство» при поддержке Детского 
фонда «Виктория». В результате в рамках программы было обучено 12 специалистов учреждений 
интернатного типа; в настоящее время программа применяется в КГКОУ «Детский дом № 33» с. 
Тополево. 
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Abstract 
The article considers the problem of socialization and adaptation of children raised in orphanages, 

orphans and children from single-parent families, and also searches for ways to solve it using the example of 
the implementation of the program «Conscious Parenthood, joyful motherhood», developed within the 
framework of the musical and pedagogical system of harmonization of the development of children of Sonatal 
pedagogy (author – M.L. Lazarev) and organized on the basis of the Regional Center for Psychological, Medical 
and Social Support (KCMSS) in Khabarovsk in 2007-2009. The aim of the work is to create psychological and 
pedagogical conditions for the socialization of orphaned children, the formation of their dominant family and 
family values. The article examines the experience of implementing the program «Conscious parenthood, joyful 
motherhood». The program was attended by children of Orphanages and teenagers of Orphanages in the 
number of 32 people. The study showed that the program contributed to a change in the worldview of teenage 
girls, the formation and development of a new positive model of the world, family, attitude towards themselves 
as the founder of their kind, and in young children – improved communication skills, increased emotional tone 
and improved health.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос патриотического воспитания учащихся начальных классов 

посредством использования топонимического материала на примере изучения и исследования ими 
происхождения названий географических объектов малой родины. Интерес представляет исследование 
языковых особенностей, связанных с происхождением того или иного географического названия, через 
взаимодействие с различными формами номинации. Топонимические легенды привлекательны по 
содержанию и семантическому наполнению для детей начального общего уровня образования. 
Исследование смысловой нагрузки географического объекта является значимым моментом в развитии 
кругозора (в частности, речи) детей: в процессе работы с тем или иным топонимом происходит не только 
«расшифровывание» специфики смысла легенд и преданий, но узнавание и понимание особенностей 
верований наших предков, значения магических ритуалов. Работа с особенностями наименований 
географических объектов по их признакам или же по географической терминологии способствует 
пониманию, осознанию факта трансформации топонимов на протяжении их существования. Так, многие 
современные названия на территории Мышкинского района Ярославской области визуально 
воспринимаются как славянские, при этом их номинация имеет отношение к финно-угорской группе 
языков. 

 
Ключевые слова 
учащиеся начальных классов, патриотическое воспитание, культура, историческое прошлое, 

топонимическая легенда, малая родина. 
 

Введение 
Актуальной задачей современной педагогической науки было и остается не только воспитание 

патриотизма у подрастающего поколения, но и формирование в его сознании через использование 
разных ресурсов уважительного и трепетного отношения к родному краю, родным традициям, родному 
слову. В психолого-педагогической литературе по данному вопросу существуют разные точки зрения, 
что свидетельствует об актуальности, разработанности темы (см. об этом: Н.П. Орлова, С.А. Алиева, 
Р.А. Валеева, Г.Г. Габдуллин, С.И. Беленцов, Н.П. Овчинникова и др.). Однако сегодня можно говорить 
о недостаточности выявления особенностей влияния именно топонимического материала на 
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формирование патриотизма учащихся начальных классов и его пользу для развития исследовательских, 
речевых навыков, расширения кругозора, что в современных жизненных условиях при социализации 
ребенка крайне важно. 

В современной педагогической научной литературе о патриотическом воспитании учащихся 
начальных классов можно отметить несколько крупных направлений, отраженных в работах 
отечественных исследователей. Так, Н.П. Орлова воспитание патриотизма основывает на 
этнопедагогике и национальных особенностях малых народностей через средства народной игры, С.А. 
Валеева реализует программу воспитания патриотизма через средства этнопедагогики (Валеева, 2022); 
М.А. Темирджанова – через средства народной педагогики в поликультурной среде (Кочергина, 1987); 
Е.В. Номогоева – с использованием этнокультурных традиций народов Бурятии (Номогоева, 2003); Т.М. 
Маслова – через включаемость в национально-региональный компонент (Маслова, 2009), Е.А. Нуттунен 
– средствами историко-литературного музея (Нуттунен, 2018), Е.Ю. Гундорова – через исследование 
средств русской героико-патриотической оперы (Гундорова, 2006). 

Таким образом, можно утверждать, что воспитание патриотизма – проблема актуальная и 
востребованная в условиях современной России. При этом в обществе воспитание патриотизма через 
приобщение к родной культуре может выстраиваться разными путями; этот процесс происходит, в 
частности, посредством привлечения топонимических объектов как материала для изучения, что 
способствует привитию любви к малой родине, а затем и формированию патриотических чувств к своей 
стране.  

Цель нашей статьи заключается в раскрытии топонимической легенды как средства воспитания 
патриотизма у учащихся начальных классов 

 
Материалы и методы исследования 

Определение «воспитание патриотизма» нами понимается как целенаправленный процесс 
формирования чувства любви к своей родине, ее территории, уникальным климатическим особенностям; 
также сюда входит преданность своей семье и Отечеству при непосредственном почитании самобытной 
культуры через включение индивида в особую социальную среду, основанную на взаимодействии 
воспитателя и воспитуемого (Рожков, 2012).  

Топонимический материал выбран неслучайно: топонимы являются своего рода зеркалом 
исторического и культурного развития местности, географические названия заключают в себе 
тысячелетний культурно-исторический опыт народов, проживающих на данной территории. В топонимах 
преобразована информация, связанная с духовным миром человека, его материальной культурой, 
формирующими природное начало этих объектов. В топонимах преобразована 
лингвокультурологическая информация, связанная с духовным миром человека, его языком, его 
материальной культурой, формирующими природное начало этих объектов. Все это позволяет говорить 
о том, что изучение топонимов родного края – современное актуальное направление в педагогике. Так, 
эффективность использования топонимического материала на уроках русского языка для реализации 
образовательных, воспитательных и развивающих задач обозначает В.А. Петрова – элективный курс 
направлен на изучение топонимов как принадлежности русскоязычного художественного текста. 
Комплексный подход к изучению топонимов на уроках русского языка и во внеурочной деятельности 
учащихся 5-9-х классов предложен О.Н. Куликовой. 

На школьных уроках географии изучение топонимов является одним из аспектов исторического 
подхода к изучению предмета. Так, актуальность введения курса «Юный географ», предложенного Т.Н. 
Аникиной, обуславливает систематизацию, обогащение и развитие знаний, умений и способов 
деятельности, которыми обучающиеся должны овладеть при изучении предмета. Об актуальности 
топонимики в изучении географии также говорят А.А. Бурыкин (см. об этом: «Историко-этнографические 
и историко-культурные аспекты исследования ономастического пространства региона...»), Е.М. 
Поспелов («Топонимика в школьной географии»), Г.Ф. Ермошкина («Исторический подход и методика 
его реализации в процессе изучения географии России и географии Смоленской области»). 
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Одной из конструктивных форм реализации патриотического воспитания является и внеурочная 
деятельность. Так, например, С.А. Валеева говорит о пробуждении у старшеклассников художественного 
интереса к произведениям искусства гражданско-патриотической направленности в итоге внеурочных 
занятий; Р.Э. Каримов и А.М. Мирзокаримзода патриотическое воспитание и формирование военно-
патриотической позиции также основывают на теории и практике планирования и организации 
внеклассной краеведческой работы. 

 
Результаты и обсуждение 

Таким образом, актуальность проблемы воспитания патриотизма через урочную и внеурочную 
деятельность несомненна, однако стоит сказать о недостаточности количества работ, связанных с 
изучением топонимов родного края, используемых как средство формирования патриотизма у учащихся 
младших классов. С этой целью нами предложена идея изучения топонимов родного края через 
исследование их происхождения, семантического наполнения, связи с историей и географией 
конкретного ареала.  

С одной стороны, это позволяет учащимся в процессе совместной деятельности с учителем 
узнать основу номинации того или иного топонима, создает возможность выявления недостающих 
элементов прошлого топонимического ареала, определения возможного распространения и 
трансформации языков и диалектов, осознания ареалов культурно-экономических особенностей 
региона, прослеживания направлений торговых путей и возможного заселения географической 
территории. С другой стороны, это, безусловно, способствует формированию личности ребенка, 
развитию основных направлений его внутреннего психического мира, в результате чего у учащихся 
возникают патриотические чувства к своей малой родине, а впоследствии – к стране. 

Изучение топонимов полезно начинать на уровне начального общего образования, так как 
именно в этот возрастной период происходит закладка основ нравственности, их глубина и сила, которые 
в дальнейшем определяют сущность человеческого мировоззрения, отношения к людям, к результатам 
человеческого труда, обществу и природе определяют меру нравственной активности и формируют 
стремление изучать язык и культуру малой родины, воспитывают интерес к языковым явлениям. 

Материал, который предложен детям для исследования – топонимические легенды. Это часть 
мифологического пространства, создаваемого народом веками в попытках объяснить особенности 
окружающей среды, те или иные палеотопонимы. Они являются неотъемлемой частью топонимии края, 
культуры народа, продуктом творчества, а поэтому должны быть исследованы методами 
географической культуры, топонимики и фольклористики одновременно (Афанасьев, 2014). 

В целом понятие «топонимическая легенда» трактуется как жанр устного народного творчества, 
направленный на объяснение происхождение названий географических объектов и является ярким 
примером «народной этимологии». Сегодня топонимическая легенда – это духовное сокровище народа, 
часть его культуры, носитель информации и важное средство воспитания личности. При этом 
топонимические легенды не выделяются как отдельный жанр устного народного творчества, но, 
безусловно, таковым являются и должны быть выделены в отдельную группу, собраны и изучены. 

В работе мы разделяем топонимические легенды на три группы согласно их предметной 
принадлежности: лингво-топонимические, историко-топонимические, географо-топонимические. Данные 
виды топонимических легенд способствуют более глубокому и детальному исследованию топонимов 
родного края учащимися. Так, лингво-топонимические легенды способствуют обогащению словарного 
запаса, расшифровыванию скрытых смыслов слов, изучению архаичных слов и словарных оборотов. 
Историко-топонимическая легенда помогает осмыслению происхождения топонима, видению его 
развития в историческом разрезе наше государства. Данный вид топонимической легенды позволяет 
узнавать историю государства российского в преломлении происхождения и трансформации 
географических объектов родного края, когда юные исследователи видят влияние таких факторов, как 
эмиграция народов, крупные политические события, последствия нападения внешнего врага, и все это 
имеет результат – изменение названий географических объектов. Географо-топонимические легенды 
показывают эволюцию названий географических объектов и вместе с ними географических названий. 
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Отметим, что такое деление достаточно относительно, так как выделить данные жанры в чистом виде 
довольно сложно, в жизни они встречаются в смешении и дополнении. 

Методика работы с топонимической легендой предполагает совместный процесс педагога и 
обучающегося: во время исследовательской работы с топонимической легендой учитель начальных 
классов предлагает познакомиться с текстом легенды, дети определяют основную мысль произведения 
и идею. Осмысление топонимической легенды учащимися начальных классов зависит от проникновения 
в суть каждого слова и образа в ней, для этого необходимо проводить словарную работу по обогащению 
словарного запаса учащихся, работа способствует глубокому пониманию содержания текста легенды.  

Кроме того, необходимо подключить воображение детей для более эмоционального и полного 
восприятия текста, через раздаточный материал, работу с картами, через создание детьми собственных 
творческих продуктов. В процессе обсуждения текста топонимической легенды необходимо подводить 
ребят к нахождению проблем, их решению. На таких занятиях учитель использует свои навыки историко-
географического и лингвокультурологического анализов художественных образов, в результате дети 
осмысленно воспринимают суть легенды, специфику образов в ней.  

В такой работе, на наш взгляд, первостепенное значение приобретает психолого-педагогическая 
сторона процесса: для учащихся начальных классов эмоциональное, наглядно-образное раскрытие 
топонимического материала более действенно, чем разумное, рациональное объяснение. В результате 
погружения в изучение топонимии родного края у детей происходит осознание закономерностей 
развития общества и культуры данной географической местности. Приобщение к культурному и 
историческому наследию топонима способствует становлению представлений о структуре и логике 
развития родного общества – здесь можно говорить о мировоззренческой функции топонимии. В 
результате изучения основных постулатов родной истории топонима ребенок приходит к истинному 
представлению не только об устройстве общества и особенностях его развития, что очень важно, но и к 
пониманию мировоззрения предков. 

Обратимся к примерам текстов топонимических легенд. В Мышкинском районе Ярославской 
области есть село Никола Топор, и легенда, связанная с данным названием, гласит: 

«Рубил мужик дуб-от, / Рубил мужик дуб-от. 
Слетел топор с топорища, / Упал в реку – искал, искал. 
Махнул рукой и сказал: / Назовем реку Топорка, а место Топор». 
Разберем ее. При осмыслении данной легенды дети узнают не только о том, как мужик лес рубил, 

но и о непростой жизни наших предков, об их вере. Дуб в дохристианском мифологическом воззрении 
обозначает Мировое древо, которое является связующим звеном между Человеком и Природой, земным 
и небесным. В Мировом древе у славян соединяются не только эти элементы – оно объединяет в себе 
три ипостаси: в корнях находится призрачная Навь (загробное царство), вдоль ствола – Явь людская, 
крона упирается в небесную Правь (светлые языческие боги). Для древних славян это было основой 
мироздания и существования рода. 

Мифологическая символика в этой легенде присутствует практически в каждом слове и носит 
многоплановый характер. В частности, извечное в ней видно устремлением героев в иное царство, 
устремлением, словно птица Феникс, умереть и заново переродиться. 

Первая строчка в этом предании употребляется два раза, и это неспроста, так как с древних 
времен используется символика чисел, а цифра 2 обозначает дуальность (оппозиции «хорошо» / 
«плохо», «правильно» / «неправильно» и т.п.). Мужик не зря рубит дуб: данное действие является 
способом отречься от прежней веры и как бы символически и переродиться в новой вере, однако дерево 
оказалось не срублено, и, соответственно, как бы ни старался мужик отречься до конца, сделать это у 
него не получается. Причем уничтожение осуществлялось не мечом, секирой или каким-либо еще 
орудием, а именно топором, так как, по Кацким преданиям, именно топор является «символом- 
оберегом», который оберегает людей от гнева языческих богов. Вот почему мужик испугался и бросился 
его искать, когда топорище улетело в реку. А вот по какой причине слетел топор, неизвестно, может, по 
воле языческих богов или по причине неосторожности – нам остается лишь догадываться.  
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В целом же из текста легенды детям становится очевидно, что мужик очень испугался того, что 
с ним случилось. Искал топор он дважды – свидетельство того, что мужик все еще переживал за свою 
жизнь и потому вступил в новую веру, которая, возможно, не защитит его. Когда мужик убедился в своем 
окончательном перерождении и силе новой веры (символ воды, который в христианстве является 
очищающим и перерождающим, кроме того, крещение происходило в старину посредствам погружения 
в воды реки), то это позволило ему найти себя, обрести уверенность и перестать искать топор.  

По всей вероятности, герою нашего рассказа удалось не разорить, а перестроить храм, так как в 
дальнейшем в пределах села был построена церковь Николы Топора, но самое главное – мужик не умер 
и не разорил себя изнутри, следовательно, он смог переродиться заново. Не зря даже в Библии есть 
строки:  

«Если кто-то разорил храм Божий, / Того карает Бог. 
Но храм божий свят, / И этот храм – вы» (Библия. Книги Священного Писания, 2016). 
Рассказы о жизни наших предков позволяют учащимся почувствовать причастность к родной 

истории. После этого с ними обсуждаются вопросы: какими были наши предки, какие качества у них 
можно позаимствовать, что обозначает то или иное слово. Дети знакомятся с народной мудростью, 
которая заложена в топонимических легендах, начинают осознавать прошлое, интересоваться 
народными и этническими ценностями, осмыслять их, принимая как значимые.  

Систематическое использование топонимического материала в воспитательно-образовательной 
работе учителя начальных классов позволяет не только оживить саму деятельность на уроке, но и 
расширить культурный кругозор детей, что способствует накоплению жизненного опыта, развитию 
языковой компетенции. Для детей топонимы являются привлекательными, ведь у маленьких 
исследователей активен интерес к осмыслению номинации географического объекта. Интуитивно они 
понимают, что имя получено не случайно, а дано в соответствии с какими-то причинами. В результате, 
при включении топонимического материала в воспитательно-образовательную работу по 
патриотическому воспитанию, у ребят активизируется навык мыслить и осмысливать информацию, а у 
учителя появляется возможность разнообразить методику преподавания, которое становится 
конкретным и убедительным. Итогом таких занятий является формирование уважительного отношения 
к родному краю у школьников. 

Кроме того, изучение особенностей того или иного топонима способствует практическому 
закреплению навыков поведения в традиционном обществе посредством практической и игровой 
деятельности, которые являются основными для учащихся начальных классов. Обрядовые действа в 
процессе игры закрепляют в сознании детей символичность, что позволяет быстро и качественно 
проводить операции и процедуры, способствующие формированию чувства уважения к делам и 
поступкам наших предков, дети испытывают гордость за их успехи и достижения. 

Необходимо отметить, что такое исследование историко-топонимических легенд топонима дает 
возможность раскрыть учащимся начальных классов нравственные образцы поведения на примере 
поступков земляков. Одним из таких примеров может служить происхождение названия деревни 
Хороброво Мышкинского района Ярославской области. 

Легенда-предание говорит о том, что на том месте, где сегодня находится село, в марте 1232 
году князь Хоробрый принял неравный бой с «силой темной», татаро-монгольской. Он со своей ратью 
сражался три дня и три ночи за Русь Великую до тех пор, пока не пал сам «на сыру Землю-Матушку от 
рук поганых». Так, в духовной грамоте Дмитрия Донского от 1389 года существует запись о «Ыванове 
селе Хороброве», которое принадлежало отцу Владимира Андреевича Храброго, героя Куликовской 
битвы, так его уделом был Серпухов, а в 1405-1410 годах он владел и Угличем, а значит, и волостью 
Кадкою и селом Кацким, стоящим на Ивановой горе, Хоробровым. В честь этого скорбного и в тоже время 
героического события была воздвигнута на месте сражения церковь, после чего вокруг нее постепенно 
стало возникать поселение.  

Еще одним примером историко-топонимической легенды является название села Карабиха, 
связанное с рядом исторических событий. легенда содержит сведения о том, что к югу от Ярославля, 
вблизи дороги на Ростов, находится деревня Карабиха, где в борьбе за великое княжение во время 
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междоусобной войны во второй четверти XV века происходили сражения между войсками московского 
князя Василия Темного и его соперника – галицкого князя Дмитрия Шемяки. В 1435 году в битве близ 
Карабитовой горы – так называется возвышенность рядом с деревней Карабихой. войска Шемяки 
потерпели сокрушительное поражение. Народное предание сохранило память о сражении, 
истолковывая значение названия горы словосочетанием «кара бе там». Но это всего лишь стихийное 
переосмысление значения географического названия. В основу же названия населенного пункта и горы 
легло, по-видимому, диалектное русское слово «карабить», означающее «боронить пашню». 

История этого села уходит в глубину веков. Уже в 1684 году здесь, в вотчине князей Голицыных, 
была выстроена не сохранившаяся до наших дней пятиглавая каменная церковь Казанской Богоматери 
с приделом в честь Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев. На рубеже XVIII-XIX веков селом 
Богородское, «Карабиха тож» владел ярославский губернатор князь М.Н. Голицын, брат известного 
фаворита Александра I князя А.Н. Голицына. По заказу М.Н. Голицына неизвестным архитектором была 
выстроена усадьба Карабиха. Она принадлежит к числу обширных, дворцового типа усадеб, 
строительство которых велось главным образом в последней трети XVIII века екатерининскими 
вельможами и в первые два десятилетия XIX века александровскими сановниками. 

При узнавании таких фактов происходит индивидуальная реакция ребенка на информацию, 
географические названия несут позитивную смысловую и эмоциональную нагрузку, глубокое 
эстетическое и эмоциональное наслаждение, которое направлено на формирование системы 
переживаний, связанных с такой воспитательной категорией, как Родина. Знания и чувства в этой 
области направлены на становление убеждений ребенка. Однако этого мало – необходим опыт, который 
учащиеся накапливают, взаимодействуя в процессе обучения со взрослым. У детей возникает чувство 
сопричастности, сопереживания и гордости за действия своего земляка, за поступки предков и, как 
следствие – в перспективе формирует отстаивание собственной жизненной позиции.  

Примером географо-топонимической легенд также может служить название местности Заломье, 
находящейся на Шипиловской сельской территории Мышкинского района Ярославской области – между 
деревнями Бобойки и Калинкино и рекой Ломиха. Известно, что славяне селились на высоком берегу 
реки и дали ей название по ее особенностям (географическому термину). На противоположном берегу 
находился еловый лес, и так как дальнейшее заселение происходило на противоположную сторону, то, 
переправляясь за реку Ломь, поселенцы говорили: «поехали за Ломь». В результате слияния последних 
двух слов получилось обозначение местности на правом берегу реки Ломихи – Заломье.  

К географо-топонимической легенде также можно отнести и название реки Нерга Мышкинского 
района Ярославской области – правого притока реки Кадки, ближе к устью которого стоит старинное село 
Рождествено. Название топонима восходит к финно-угорским корням. 

Его смысловая основа имеет аналоги в других местах нашей страны: например, название озера 
Неро, расположенного с Ростовом Великим, переводится с языка мери как «болота», Галичское озеро в 
Костромской области местные жители называют Нерон, что в переводе с финно-угорского означает 
«болотное озеро».  

При анализе номинации данных названий географических объектов, для определения их 
истинного смысла, вычленим слова из родственного финского языка: так, «нева» – это «топь», 
«трясина», «норо» – «толщина», мокшанское слово «нюрень» означает «водоросли», постфикс «-га» 
обозначает «река». Все это говорит о том, что слово «Нерга» можно перевести как «Болотная река». При 
этом река Нерга до XVII века носила другое название – Нелгера, которое упоминается в «Угличских 
Писцовых книгах XVI-XVII веков» (Писцовые книги Угличского уезда XVII века, 1886), а в документах XIX 
века река и по сей день носит название Нерга.  

Дополним: на реконструированном мерянском языке слово «нелэ» означает «глотать»; на 
финском «ниэлля» – «глотать», на мокшанском «нельгома» означает «захват, изъятие чего-либо». 
Исходя из обозначения этих слов, становится понятно, что смысл второго названия реки заключается в 
том, что болотистая местность, по которой река протекала, была очень опасна. По-видимому, в старину 
здесь были болотные топи, которые нередко засасывали людей. Иначе говоря, зыбкие берега реки 
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«глотали» неосторожных людей. Попавший на такой берег человек не мог выбраться из трясины, так что 
река Нелгера буквально обозначала как «глотающая река». 

Почему же со временем название реки изменилось? Жители этих мест – древнейшее финно-
угорское население – в 1 тысячелетии нашей эры были в основном охотниками и рыболовами. Что 
касается названия нашей реки, то, судя по названию, берега ее представляли сплошную трясину, 
опасную для людей. 

С течением времени местные жители стали заниматься земледелием, которое укоренилось на 
этой территории благодаря славянским племенам, пришедшим сюда с северо-новгородских земель. Под 
влиянием первых переселившихся сюда славян люди стали интенсивно вырубать леса под пашню, 
используя подсечное земледелие. Как результат – реки стали мелеть, земля подсыхала, первозданные 
болота отступали, трясина по берегам Нелгери постепенно исчезла, хотя река все еще оставалась 
болотистой, но уже не такой опасной для людей. Основная масса населения, жившая в здешних местах 
600 и даже 400 лет назад, все еще говорила на финском наречии, и наименование реки, изменившей 
свой облик под влиянием человека, но созвучное финскому наречию, было переименовано из 
«Глотающей» (Нелгера) в просто «Болотную» (Нерга), что соответствовало новой трактовке названия, 
описанной в Писцовых книгах. 

Можно отметить, что и сейчас огромное поле вблизи Нерги (между серьгами реки у деревень 
Борисовки, Кривцова, Воскресенского с одной стороны и шоссе «Рождествено-Балакирево» – с другой) 
покрыто сетью современных глубоких мелиоративных каналов, в чем автор убедился лично, 
путешествуя там в 2022 году. Площадь этой локальной мелиоративной сети составляет около 5-6 кв. км. 
А если к ней добавить мелиоративную сеть на противоположном бepeгy реки Нерги, начинающуюся от 
Сопина и Глазова, то общая площадь осушенной территории составит более 10 кв. км и окажется самой 
обширной в Мышкинском районе Ярославской области.  

 
Заключение 

Таким образом, топонимические легенды дают возможность учащимися проследить изменение 
не только культурных особенностей народов, населявших малую родину, но и особенностей номинации 
географических объектов, их трансформацию, следовательно, и особенностей местности малой родины, 
что приводит к расширению кругозора, уважению родной истории и, как следствие, формированию 
патриотических чувств у детей. 

 Важно отметить, что, исследуя топонимы, дети учатся любить свой родной край, его природу, 
изучают многие аспекты жизни общества, определяют свою жизненную позицию. Учащиеся также 
усваивают терминологию, основные речевые формы, возможность использования кальки, известных 
изречений, на основе чего происходит как восприятие и понимание особенностей своего народа, так и 
приобщение к новым социальным ролям, все это важно для формирования языковой компетенции. 

В процессе исследования топонимов, учащиеся начальных классов ощущают сплочение, 
единение на основе культурных ценностей, общих идеалов, учатся общаться в группе. Причем 
сплочение происходит в широком смысле: и с представителями других возрастных групп, и даже со 
своими предками.  

Кроме того, знание топонимов, с которыми связаны топонимические легенды, способствует 
более яркому запоминанию материала учениками, формированию у них рефлексивных навыков и 
когнитивных способностей, раскрывает особенности и тайны быта пращуров, использованию в описании 
новых терминов. Географические объекты и их названия показывают глубокую языковую 
принадлежность территории разных народов, раскрывают предметно-практическое изучение каждой 
номинации объекта географии, а если название достаточно древнее, то номинаций может быть 
несколько, что не только вызывает интерес к истории своей местности, но и способствует развитию 
рефлексии у детей. В результате анализ топонимов формирует у ребят любовь к родному краю.  

Подытоживая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что изучение истории родного 
края посредством использования топонимических легенд стимулирует у учеников младших классов 
активность исследовательского интереса, формирует ответственность за сбережение природных 
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ресурсов родного края, прививает навык работы с краеведческой литературой, произведениями устного 
народного творчества, обобщения и анализа собранного материала, умения делать выводы. 

Таким образом, топонимические легенды предоставляет широкие возможности патриотического 
воспитания, в процессе изучения топонимии родного края у учающихся начальных классов происходит 
когнитивное, эмоционально-ценностное, рефлексивное, предметно-практическое, коммуникативное 
развитие. 
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Abstract 
This article examines the issue of patriotic education of primary school students by means of toponymic 

material on the example of studying and researching the origin of the names of geographical objects of the small 
homeland. Children get acquainted with toponyms in the context of the historical past, explore linguistic features 
related to origin, interact with various forms of nomination of geographical objects, toponymic legends and 
legends; examples for research are the toponyms of the Myshkinsky district of the Yaroslavl region. Examples 
of names of geographical objects are given, which are revealed to primary school students in the refraction of 
historical events, terrain features and cultural values of the small homeland. The most attractive and vivid in 
content for children of primary general education are toponymic legends, which represent a significant moment 
in the development of horizons, in particular, speech: through the study of the object of toponymy, the features 
of the meaning of legends and legends are deciphered, there is recognition and understanding of the features 
of the beliefs of our ancestors, the meaning of magical rituals. Children also, getting acquainted with the 
peculiarities of the names of geographical objects by their characteristics or by geographical terminology, learn 
that throughout their lives the names of geographical objects can undergo changes and transformations. Thus, 
many modern names in the territory of the Myshkinsky district of the Yaroslavl region are visually perceived as 
Slavic, while their nomination is related to the Finno-Ugric group of languages. 
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Аннотация 
Функциональная грамотность старшеклассников является метапредметным результатом их 

обучения не только в школе, но и в системе дополнительного образования в вузах. Классические и 
педагогические университеты проводят целенаправленную профориентационную работу среди 
обучающихся, направленную на формирование мотивации к выбору их будущей профессии. Формируя 
профессиональную мотивацию абитуриентов, нужно развивать и функциональную грамотность 
старшеклассников как основу их профессионального самоопределения, в том числе и к педагогической 
деятельности. В статье обосновывается, что в процессе профориентационной работы вуза в классах 
психолого-педагогической направленности и лицеях при университетах обязательным является 
формирование у обучающихся функциональной грамотности, присущей современному учителю. На 
примере работы Донецкого государственного университета описана технология формирования 
функциональной грамотности абитуриентов, влияющая на их профессиональное самоопределение по 
выбору педагогических направлений подготовки для дальнейшего обучения и получения специальности 
учителя. Технология включает: первичную диагностику развитости функциональной грамотности 
выпускников 9 класса; коррекционную индивидуальную работу с десятиклассниками по формированию 
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общей функциональной грамотности; целенаправленную работу по формированию основных 
компонентов функциональной грамотности учителя; диагностику выпускников 11 класса на определение 
сформированной мотивации к педагогической деятельности учителя. Такая позиция позволит 
обеспечить профессиональную мотивацию школьников к выбору педагогической профессии. 

 
Ключевые слова 
функциональная грамотность, компоненты функциональной грамотности учителя, 

профессиональное самоопределение, педагогические специальности, мотивация школьников к выбору 
педагогической профессии.  

 
Введение 

Динамично изменяющиеся условия окружающей действительности требуют от общества 
подготовки квалифицированных специалистов, в том числе и учителей, которые способны быстро 
решать разноплановые профессиональные задачи. Важную роль в решении профессиональных задач 
играет функциональная грамотность учителя, в основе которой, как отмечает О.А. Юртаева, лежат 
разносторонние знания и опыт, а также умение доступно и увлекательно делиться ими с окружающими 
(Юртаева, 2021). Нами описано, что такая грамотность развивается у будущих учителей в процессе их 
обучения в высшей педагогической школе, однако начинать формировать ее необходимо у обучающихся 
в средней школе (Кудрейко, 2022).  

Профессия педагога не терпит случайных людей, которые могут ею заниматься. Невозможно 
искусственно привить любовь к детям, сформировать установку на педагогическое мастерство, 
направить студентов – будущих учителей на творческую деятельность, если изначально их выбор 
будущей профессии не был осознанным, если у абитуриентов, желающих поступать на педагогические 
специальности, не сформированы: активная жизненная позиция; высокий уровень самоорганизации 
личности; желание работать с подрастающим поколением. Достижению высокого уровня развития 
личностных качеств будущего учителя способствует открытие в университетах психолого-
педагогических классов как формы профориентационной работы со старшеклассниками. Кроме того, 
профессиональному самоопределению обучающихся способствует и их обучение в 
специализированных классах лицеев при университетах, к которым относятся и классы педагогической 
направленности, поэтому важно также у лицеистов формировать основу развития личностных качеств 
будущих педагогов. 

В контексте образовательного процесса в старших классах, будь то классы с психолого-
педагогической направленностью или современные лицейские программы, принципиальной задачей 
является культивирование метапредметных исходов образования. Эти исходы предусматривают 
освоение учащимися компетенций, необходимых для дальнейшего образовательного пути, особенно при 
поступлении в ведущие университеты страны, включая высшие педагогические учебные заведения. В 
этом контексте функциональная грамотность выступает как ключевой метапредметный результат, 
определяющий успешность обучающихся в будущем. Следовательно, возникает первостепенная 
необходимость в организации деятельности университетов, направленной на развитие функциональной 
грамотности старшеклассников. Это, в свою очередь, должно способствовать их осознанному выбору 
профессионального пути в сфере педагогической деятельности. 

 
Материалы и методы исследования 

В фундаменте аналитического осмысления вопросов касательно эволюции и формирования 
функциональной грамотности индивида лежат исследовательские труды целого ряда выдающихся 
ученых, в числе которых выделяются Е.С. Балашова, Ю.Н. Гостева, Л.Н. Горобец, И.М. Еремеева, М.Г. 
Сергеева и прочие. Их работы охватывают широкий спектр тем, начиная от вопросов касательно 
воспитания функциональной грамотности у младших школьников и заканчивая мониторинговыми 
исследованиями эффективности формирования данного качества у учащихся среднего звена 
образования. Важно отметить, что в настоящее время функциональная грамотность выступает не просто 
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как вектор современного образовательного процесса, но и как комплексный показатель, отражающий 
уровень знаний, умений и навыков, необходимых для адекватного функционирования в социуме, 
включая лингвистическое, математическое развитие и другие аспекты, обусловленные различными 
компетенциями. 

Для глубинного понимания сущности функциональной грамотности педагога в контексте 
профориентационной деятельности и определения ключевых аспектов, которые необходимо 
сформировать у будущих специалистов в рамках обучения в высших учебных заведениях, рассмотрим 
данное понятие подробнее. Несмотря на отсутствие унифицированного определения в научно-
педагогической литературе, Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин представляют функциональную грамотность как 
способность индивида взаимодействовать с окружающей средой, быстро адаптируясь и эффективно 
функционируя в ней. Г.С. Ковалева же видит в функциональной грамотности возможность использования 
знаний, навыков и компетенций, полученных в течение жизни, для решения разнообразных задач во 
многих сферах деятельности. 

В рамках данного исследования под функциональной грамотностью учителя мы понимаем 
комплексную характеристику, определяющую его способность к инновационной деятельности и 
адаптации в разнообразных областях, основанную на развитии личностных качеств и профессиональной 
компетентности. Таким образом, функциональная грамотность педагога представляется как способность 
к быстрому и адекватному ответу на изменяющиеся условия действительности. 

Ключевые компоненты функциональной грамотности учителя включают в себя: лингвистическую, 
естественнонаучную, финансовую грамотности, а также навыки, связанные с цифровой 
компетентностью, гражданскую, коммуникативную и исследовательскую грамотности. В процессе 
обучения в высших педагогических учебных заведениях происходит развитие этих компонентов, 
подготавливая будущих учителей к эффективному преподаванию и воспитанию следующих поколений. 

Однако, как отмечалось ранее, уже на этапе выбора будущего профессионального предпочтения 
у старшеклассников должны формироваться эти компоненты хотя бы на начальном уровне.  

Таким образом, формирование у старшеклассников – будущих студентов педагогических вузов 
функциональной грамотности является приоритетным направлением профориентационной работы 
образовательной организации. 

 
Результаты и обсуждение 

Основываясь на выделенных компонентах функциональной грамотности будущего учителя, 
опишем технологию работы Донецкого государственного университета (ДонГУ) по формированию 
функциональной грамотности у абитуриентов для выбора ими педагогических специальностей в 
качестве будущего профессионального самоопределения. 

Технология включает: 
- первичную диагностику развитости функциональной грамотности выпускников 9 класса;  
- коррекционную индивидуальную работу с десятиклассниками по формированию общей 

функциональной грамотности;  
- целенаправленную работу по формированию основных компонентов функциональной 

грамотности учителя;  
- диагностику выпускников 11 класса на определение сформированной мотивации к 

педагогической деятельности учителя. 
Первым этапом технологии является первичная диагностика развитости функциональной 

грамотности выпускников 9 класса, которые переходя в старшую школу, приобщаются к работе в 
психолого-педагогических классах в рамках профориентационной работы университета, а также 
поступают в Многопрофильный лицей-интернат ДонГУ. Задачей проведенного исследования являлась 
апробация методики, направленной на измерение начального уровня компетенций в области общей 
функциональной грамотности среди лиц, аспирирующих к поступлению на педагогические 
специальности университета. Это предпринималось с целью выявления эффективных подходов и 
стратегий для их развития в рамках профориентационной деятельности.  
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В ходе исследования были выделены ключевые дисциплины, ставшие основой для создания 
диагностических заданий: математическая литературность, читательская грамотность в контексте 
русской литературы, естественнонаучная грамотность через призму биологии и химии, а также 
финансовая грамотность в области экономики. Определение функциональной грамотности кандидатов 
и студентов лицея соответствовало критериям, установленным в рамках программы PISA, включая 
актуальность контекста заданий, необходимость трансформации заданий из повседневного в 
профессиональный язык и уникальность формулировок задач, предполагающих неоднозначность в 
методах решения. 

Был разработан репозиторий заданий, содержащий 80 задач по каждой из указанных областей. 
Для организации тестирования применялась программа iSpring Suite, обеспечивающая создание 
электронных курсов и тестирований. В рамках данной системы участникам автоматически предлагалось 
по четыре задания из каждой области, всего 16, что гарантировало независимость выполнения заданий, 
исключая возможность взаимодействия между кандидатами. По завершении тестирования, результаты, 
включая анализ допущенных ошибок, автоматически отправлялись на электронную почту 
оценивающего. На основе анализа данных результатов разрабатывались материалы для коррекции 
выявленных недостатков в знаниях участников. 

Второй этап технологии предусматривал коррекционную индивидуальную работу с 
десятиклассниками по формированию общей функциональной грамотности. Например, для 
абитуриентов, обучающихся по программе «Реальная математика» в Центре математического 
просвещения ДонГУ, подготавливались индивидуальные задания практического характера на 
распознавание математических образов в житейских ситуациях. Обучающимся предлагалось решение 
прикладных заданий в игровом формате, обобщение и систематизация знаний по основным темам курса 
математики основной школы проходило с использованием мультимедийных тренажеров, которые 
способствовали их заинтересованности исследовать математические факты и теории. Для коррекции 
знаний по математике школьники индивидуально работали с системами тестовых заданий с 
эвристическими и алгоритмическими подсказками.  Как правило, все задания разработаны в цифровом 
формате студентами факультета математики и информационных технологий под руководством 
преподавателей. Работа с абитуриентами проводилась не только преподавателями, но и студентами – 
будущими учителями математики, которые были закреплены за группами абитуриентов и лицеистов в 
качестве волонтеров.  Такой подход способствует заинтересованности школьников, работающих в 
системе дополнительного внешкольного образования, в продуктивной предметной деятельности, 
позволяет сформировать основу предметной подготовки абитуриентов. 

На третьем этапе технологии работа с абитуриентами и лицеистами велась целенаправленно по 
формированию некоторых компонентов функциональной грамотности учителя. К работе по созданию 
специальных материалов привлекались преподаватели, аспиранты и студенты старших курсов 
университета института педагогики и факультетов, на которых открыты педагогические направления 
подготовки будущих учителей-предметников.  

Дадим характеристику основной работы университета по развитию у абитуриентов 
функциональной грамотности учителя. Например, учитель начальной школы, так же, как и учитель-
предметник должен обладать лингвистической грамотностью. В этом смысле для обучающихся лицеев 
и абитуриентов была обеспечена возможность участвовать в образовательных проектах по русскому 
языку, по развитию культуры речи (кружок для абитуриентов проводят учителя лицея). Лицеисты и 
абитуриенты приглашаются к участию во всероссийском диктанте. С этой целью с ними проводятся 
обязательные консультации, организованные преподавателями кафедр русского языка и 
лингводидактики. Для студентов ДонГУ первого курса всех форм обучения в университете организована 
олимпиада, направленная на проверку как читательской, так и лингвистической грамотности. К участию 
в мероприятии привлекаются и лицеисты, этим обеспечивается преемственность между обучением в 
старшей школе и высшей. 

Естественнонаучный компонент связан с возможностью интеграции профессиональных и 
естественнонаучных дисциплин. На факультетах математики и информационных технологий, физико-
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техническом, химическом, биологическом студентами – будущими учителями под руководством 
преподавателей создаются цифровые эвристические образовательные проекты для старшеклассников 
(Скафа, 2021; Киселева, 2023). Их цель – организация деятельности студентов по созданию 
образовательных проектов и их управлению в средней школе, направленной на формирование у 
будущих педагогов профессиональных компетенций. Студенты не только применяют созданные 
проекты, но и обучают их создавать старшеклассников. Обучение разработке ученических проектов по 
связи филологии, искусства с инженерией, техникой, ИКТ особенно востребованы современными 
школьниками. Старшеклассники не только овладевают основами проектирования учебных материалов, 
но и, знакомясь с деятельностью студентов, которые обучают их работать с проектами и конструировать 
подобные, сами заинтересовываются подобной деятельностью. 

Функциональная грамотность, связанная с цифровой компетентностью, особенно востребована 
в связи с трансформацией образования в направлении цифровизации. Учитель должен владеть 
информационно-коммуникационными технологиями для организации деятельности обучающихся, 
постоянно развивать свою цифровую компетентность. В современной школе активно развиваются 
цифровые навыки школьников. У старшеклассников в процессе профориентационной работы к 
педагогической деятельности происходит формирование цифровой компетентности.  

Путем решения этой проблемы стало участие школьников в разработке ученических цифровых 
проектов по различным дисциплинам, руководителями которых являются преподаватели университета 
и лицея. Школьников обучают не только созданию различных ученических проектов, но и поиску 
методических приемов, методов, средств обучения, которые возможно применить в процессе работы с 
проектом. Такая работа закладывает у абитуриентов понимание основ методической деятельности 
будущего учителя в цифровую эпоху (Скафа, 2023). 

Гражданский, коммуникативный, деятельностный компоненты лежат в основе формирования у 
учителя личностно значимых качеств, а именно: самодисциплины, исполнительности, 
самостоятельности в выборе правильных решений, широкого круга знаний, выходящих за пределы 
профессиональных компетенций, твердой жизненной позиции и др. (Кудрейко, 2022). Такие компоненты 
у старшеклассников формируются в результате обучения дисциплинам психолого-педагогической 
направленности, участия в конференциях, круглых столах гражданской тематики, организованных в 
университете, участия в волонтерском движении под руководством студентов соответствующих 
направлений и специальностей и др. 

Четвертый этап технологии предполагает диагностику выпускников 11 класса на определение 
сформированной мотивации к педагогической деятельности учителя. В диагностику было заложено два 
теста: на определение уровня организаторских педагогических способностей; на определение уровня  
коммуникативных педагогических способностей, которые могли быть сформированы в процессе всей 
работы с абитуриентами на протяжении двух лет в университете.  

Результаты тестирования показали положительную динамику работы Донецкого 
государственного университета, направленную на формирование мотивации абитуриентов к 
педагогической деятельности (более подробно данное мероприятие будет описано в отдельной статье). 
То есть, формируя некоторые компоненты функциональной грамотности учителя, у абитуриентов 
появляется осознанный интерес к педагогической профессии, что влияет на их выбор обучения на 
педагогических направлениях подготовки университета. 

 
Заключение 

Таким образом, формированию функциональной грамотности у абитуриентов, которые 
обучались в психолого-педагогических классах и лицеях при университетах, которые планируют 
поступать на обучение на педагогические направления подготовки, способствует комплексная системная 
планомерная работа, направленная на развитие каждого компонента функциональной грамотности. 
Отметим, что именно совокупность указанных компонентов функциональной грамотности позволяет 
вырабатывать у будущих учителей профессиональные умения и навыки, среди которых – умения 
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исследовать, анализировать, рассуждать, быстро принимать решения; навыки командной работы, 
самомотивации, эффективной коммуникации, поиска нестандартных решений и т.п.  
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Abstract 
Functional literacy of high school students is a meta-subject result of their education not only at school, 

but also in the system of additional education in universities. Classical and pedagogical universities carry out 
purposeful career guidance work among students aimed at forming motivation to choose their future profession. 
It is necessary to develop functional literacy of senior pupils as a basis for their professional self-determination 
including pedagogical activity while forming professional motivation of applicants. The article substantiates that 
in the process of career guidance work of the university in classes of psychological and pedagogical orientation 
and lyceums at universities it is mandatory to form in students functional literacy inherent in a modern teacher. 
On the example of Donetsk State University the technology of formation of functional literacy of entrants 
influencing their professional self-determination on the choice of pedagogical areas of training for further 
education and obtaining a speciality of teacher is described. The technology includes primary diagnostics of 
functional literacy development of 9th grade graduates; corrective individual work with 10th graders on formation 
of general functional literacy; purposeful work on formation of basic components of functional literacy of a 
teacher; diagnostics of 11th grade graduates on determination of formed motivation to pedagogical activity of a 
teacher. Such a position will ensure professional motivation of schoolchildren to choose a teaching profession. 
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена введением в обязательную предметную область «Русский 

язык и литература» дисциплины «Родной язык», изучаемой в цикле «Среднее общее образование. 
Обязательные учебные предметы» учебного плана образовательной программы среднего 
профессионального образования. Цель статьи – на материале нового оригинального дидактического 
материала показать значение предмета для освоения курса русского языка, подготовки к сдаче единого 
государственного экзамена, вхождения в профессиональную коммуникацию с учетом выбранной 
специальности. Результатом авторской рецепции преподавания родного языка в звене среднего 
профессионального образования стала рабочая тетрадь по родному языку, содержащая учебный 
материал по трем модулям языковой подготовки: Язык и культура; Культура речи; Речь. Речевая 
деятельность. Текст. Дидактический материал рабочей тетради подобран с учетом решения всех задач 
освоения курса родного языка и овладения общими и профессиональными компетенциями. 
Описываемый в статье дидактический материал учитывает новый подход к преподаванию родного языка 
– так называемое профессионально ориентированное содержание. Материал статьи также дает 
представление о способах межпредметного взаимодействия в обучении родному языку, взаимосвязи 
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преподавания родного языка с другими предметами гуманитарного цикла, предлагает варианты 
междисциплинарных заданий.  

 
Ключевые слова 
родной язык, русский язык, языки народов Российской Федерации, методика, дидактический 

материал, средне профессиональное образование, профессионально ориентированное содержание. 
 

Введение 
С 1 сентября 2018 года в общее среднее и среднее профессиональное образование введен 

обязательным предметом родной язык. Появление новой дисциплины было мотивировано следующим 
образом: часов русского языка достаточно для освоения предмета, а часы родного языка необходимо 
отвести на изучение языков других народов, исторически проживающих на территории Российской 
Федерации. К примеру, в Республике Калмыкия занятия по изучению родного (калмыцкого) языка 
посещают абсолютно все учащиеся без исключения, но дифференцированно: учащиеся титульной нации 
изучают предмет в полном объеме, остальные – в ознакомительном. Заявленная цель изучения учебной 
дисциплины «родной язык» – реализация в полном объеме прав обучающихся на изучение родного 
языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации (Джусупов, 2013).  

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения экзамена по русскому 
языку ставит перед учителем/преподавателем две основные задачи: первая – дать знания о русском 
языке как о системе и структуре взаимосвязанных элементов от звука до текста; вторая – освоить 
правила русской орфографии и пунктуации. То есть учитель/преподаватель курса русского языка 
наделяет школьника/студента инструментарием, но практически не имеет возможности с помощью него 
исследовать разнообразные и значимые функции языка, например, функцию хранения и передачи 
национального самосознания, традиций культуры и истории народа; функции овладения общественно-
историческим опытом и знаниями; эстетическую и поэтическую функции языка; установления контакта и 
речевого поведения в разных ситуациях общения; метаязыковую и некоторые другие. И что важно для 
нашей статьи – использовать все возможности языка для обучения профессиональному циклу 
дисциплин, освоить модели речевого поведения в профессиональной сфере. Обозначенная цель может 
и должна достигаться для обеспечения конкурентоспособности молодых специалистов-учащихся СПО 
(Романова, 2021). 

Содержание обучения, материальное наполнение учебного процесса определено 
федеральными государственными образовательными стандартами, учебными программами, 
учебниками. В целом оно соответствует общественному и государственному заказу и не противоречит 
потребностям обучающихся (Киселева, Леонов, 2018). Содержание обучения на уровне СПО состоит из 
двух слабо коррелирующих, но в некоторой степени влияющих друг на друга в учебном процессе частей: 
общего и профессионального образования. Содержание общего образования нацелено на получение 
знаний об обществе, государстве, научно-технологических достижениях цивилизации, кроме того, в нем 
отводится место воспитанию гражданственности и формированию мировоззрения. Содержание 
профессионального образования способствует получению знаний по выбранной специальности. Нужно 
помнить, что обучающиеся в колледже сталкиваются с достаточно большим объемом нового 
теоретического материала, требующего для усвоения времени и внимания. Оставаясь, по сути, 
молодыми людьми подросткового возраста, они опираются на тот опыт, который сумели приобрести в 
школе и жизни к моменту поступления в среднее профессиональное образовательное учреждение 
(Чередниченко, 2017). Студентам первого курса предстоит завершить программу среднего общего 
образования, в том числе и по родному русскому языку. Учебный предмет «Родной язык» является 
частью обязательной предметной области «Русский язык и литература», изучается в цикле «Среднее 
общее образование. Обязательные учебные предметы» учебного плана ОП СПО с учетом профиля 
профессионального образования. 
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Материалы и методы исследования 
Авторами статьи накоплен опыт преподавания родного русского языка на уровне СПО, учебно-

методическим итогом которого стала публикация рабочей тетради (Сложеникина, Гареева, Кравчук, 
Малышева, Манджиева, Тоуахар, Тишина, Улитова, Цховребова, Черкашина, Чистякова, Шаврыгин, 
Экономова, Юнеев, 2024). Подбор учебного материала основывался на следующих общедидактических 
принципах (Федоренко, 1973). Согласно принципу научности (Верховых, 2021; Баранов, Ипполитова, 
Ладыженская, Львов, 2021; Жукова, Кудоярова, Замилова, Матрусова 2022), в текстах упражнений точно, 
логично, с опорой на словари, справочники, авторитетные базы данных и интернет-ресурсы излагаются 
и объясняются языковые явления, при этом используются информационные технологии представления 
учебного материала. Принцип систематичности и последовательности требует системного изучения 
языковых явлений в лексическом, грамматическом и коммуникативном аспектах. Содержание 
дисциплины состоит из трех взаимосвязанных и взаимообусловленных модулей: 1. Язык и культура 
(темы: Родной язык и культура. Русский язык в современном мире. Система русского языка); 2. Культура 
речи (темы: Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы 
современного русского литературного языка. Морфологические нормы современного русского 
литературного языка. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Речевой 
этикет); 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (темы: Речевая деятельность. Средства речевой 
выразительности. Официально-деловой стиль речи. Научный стиль речи. Публицистический стиль речи. 
Язык художественной литературы). 

В соответствии с принципами преемственности и перспективности (Матвеева, 1982) при 
изучении курса родного языка учащиеся опираются на знания, полученные ранее в средней школе; 
педагог учитывает необходимость расширения и углубления дидактического материала при изучении 
родного языка как общеобразовательной дисциплины в звене СПО. 

Преподаватель подбирает методы обучения и соответствующий дидактический материал к 
занятиям в соответствии с возрастом и интересами учащихся, при этом предполагается осознанное 
усвоение языка, то есть соблюдается принцип сознательности. Кроме этого, следует учитывать принцип 
активности, согласно которому студенты изучают язык посредством исследования языковых явлений, 
решения проблемных задач, обсуждения речевых ситуаций (Кларин, Осмоловская, Сериков, 2022; 
Колеченко, 2002). На уроках родного языка предполагаются краткие дебаты отдельных тем с 
последующим написанием в качестве практического домашнего задания эссе по опорному тексту. 
Правильный подбор приемов, форм работы преподавателя способствует повышению интереса к языку 
и, соответственно, прочности знаний.  

Наряду с общедидактическими принципами для преподавания родного русского языка важны 
общеметодические принципы: принцип взаимосвязи разделов курса русского языка, контекстный 
принцип, коммуникативный принцип. В связи с направленностью преподавания родного русского языка 
на формирование речекоммуникативной компетенции и развития гармоничной личности важно как 
усвоение системных знаний о языке, так и овладение культурой речи и коммуникативными навыками. 

Дидактический материал, собранный под обложкой рабочей тетради, решает следующие задачи: 
формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении; удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры; 
приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 
формирование представлений студентов о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 
богатства и своеобразия языков; совершенствование коммуникативных умений, овладение навыками 
культуры речи, преодоления языкового нигилизма учащихся в отношении к языковой норме; 
совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания с учетом требований к 
композиции и языковым средствам; активное и интерактивное изучение родного языка, информатизация 
и цифровизация обучения.; изучение родного языка как средства профессионального обучения. 
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Результаты и обсуждение 
Приведем конкретные примеры дидактического материала из рабочей тетради по родному 

языку. 
Хотя курс родного языка предполагает практические занятия, все-таки каждый урок должен 

включать блок теоретического материала, например:  
Задание. Соотнесите признаки научного стиля. 
 

А. Учет категории читателей 1) отвлеченность, обобщенность 
Б. Представление фактов, явлений как повторяющуюся 
закономерность 

2) логичность, последовательность 

В. Наукообразность изложения 3) информативность, точность 
Г. Взаимосвязь частей текста  4) ясность, понятность 
Д. Отсутствие личностного начала 5) безличность 
Е. Тематическая однородность  6) безóбразность 

 
Содержание упражнений коррелирует с заданиями, которые включены в кодификатор ЕГЭ, но в 

то же время содержит новые понятия, термины, расширяющие теоретическую базу учеников 
(например, знакомство с общеязыковым явлением транспозиции).  

 
Задание. Соотнесите примеры с особенностями языка научного стиля. 
 

А. Исследователь подобных сочинений вправе поставить вопросы: 
какие религиозно-нравственные проблемы волновали широкую 
аудиторию и в каком виде эти проблемы ей преподносились? (А. Я. 
Гуревич) 

1) абстрактная лексика 

Б. Графометрические показатели используются как дополнительный 
критерий при характеристике почерка. (О. И. Хоруженко) 

2) транспозиция 

В. Волатильность значений доходности облигаций заемщика, иначе 
говоря — дисперсия для выборок результативного показателя за 
различные промежутки времени. (А. Попов) 

3) вводные слова 

Г. Основными проблемами генерации текстов являются, во-первых, 
проблемы методологического характера, а во-вторых, отсутствие 
автоматической генерации самих шаблонов-словарей. (В. Э. Карпов, 
Т. В. Мещерякова) 

4) термины 

 
Между «трудными» упражнениями в рабочей тетради есть сравнительно «легкие» задания, 

разбираемые устно, с целью дать возможность студентам продемонстрировать свои познания в короткой 
дискуссии: 

Задание. Какие жанры соответствуют письменной и устной научной речи? 
 

А. Ответ на занятии  
Б. Дипломная работа  
В. Ученая записка   
Г. Собеседование на зачете  
Д. Научный диспут  
Е. Научная статья  
Ж. Реферат  
З. Выступление с научным докладом  
И. Монография  
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К. Учебник  
 
Многие упражнения требуют сосредоточения внимания и обращения к словарям 

(представленным в том числе и в интернете), следовательно, самостоятельности действий студентов. 
«Подросткам удобна работа именно с интернетом, и перенаправленность интереса (от социальных 
сетей к научно-популярным сайтам и даже научным интернет-базам) даёт возможность расширить 
представление обучающихся об предпочтительном источнике и осуществить их базовую поисковую 
подготовку» (Демиденко, Чистякова, 2023), что предполагает направленную методическую помощь 
преподавателя: 

Задание. Соотнесите термины и их дефиниции. 
 

А. Верификация  1) учение, исследующее духовные ценности и их соотношение с миром 
реальностей 

Б. Генезис  2) главенствующая идея, основной признак чего-либо 
В. Аксиология 3) происхождение, возникновение, становление; процесс развития 
Г. Гуманизм  4) умонастроения людей, широкий круг их представлений 
Д. Доминанта 5) принцип мировоззрения, в основе которого лежит убеждение в 

безграничности возможностей человека 
Е. Историзм  6) причинность или причинно-следственность 
Ж. Каузальность  7) соотношение, соответствие, взаимосвязь, взаимозависимость предметов, 

явлений, понятий 
З. Корреляция  8) проверяемость результатов исследования 
И. Менталитет  9) отрицание всех общепризнанных культурных ценностей, идеалов, 

моральных норм 
К. Нигилизм  10) принцип подхода к действительности как развивающейся и изменяющейся 

во времени 
 
Студентам предлагаются задания на составление аннотации для закрепления знаний о научном 

стиле и выработке навыков изложения собственных рассуждений на предложенную тему. В частности, в 
рабочей тетради для аннотирования предлагается научная статья «Образ Петра I в современном 
историографическом и общественном дискурсе» В. Э. Багдасаряна, С. И. Реснянского. Указываются 
требования к написанию аннотации, предлагается форма оформления (бланк). 

АННОТАЦИЯ 
Актуальность статьи заключается в том, что ____________________________________________ 
Новизна исследования определяется тем, что авторы впервые __________ 
Цель исследования – _____________________________________________ 
Задачи изучения петровского образа – ______________________________  
Методология исследования состоит ________________________________  
Авторы статьи впервые ___________________________________________ 
Авторы делают вывод, что ________________________________________ 
В зависимости от общественных ценностей Петр I ____________________  
Преобладание той или иной системы оценок будет определяться ________ 
 
Традиционно в рабочую тетрадь включено домашнее задание, тематически связанное с 

аудиторной деятельностью: 
Домашнее задание. Расположите список литературы к научной статье по алфавиту (в правом 

столбике укажите номер по порядку).  
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Москва: Древлехранилище, 2000. 572 с. 

 

Д. Черная Л.А. Русская культура переходного периода от 
Средневековья к Новому времени. Москва: Языки русской 
культуры, 1999. 281 с. 

 

Е. Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. – 
Ленинград: Наука, 1984. 205 c. 

 

Ж. Кареев Н. Секуляризация // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона. Т. XXIX. Санкт-Петербург, 1900. С. 330-332. 

 

З. Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 1. Москва: София, 1991. 
350 с. 

 

И. Самарин Ю.Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович как 
проповедники. – Москва: Университетская типография, 1844. 232 
с.  

 

К. Сиповский В.В. Этапы русской мысли. Петроград: А.Ф. Маркс, 
1924. 118 с.  

 

 
Следующее задание составлено с целью обратить внимание студентов как на элементы 

описания книги, так и на порядок ее библиографического оформления:  
Задание. Изучите схему описания книги. 
Заголовок (Ф. И. О. автора). Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (учебники, 

учебные пособия, справочники и др.) / сведения об ответственности (авторы, составители, редакторы и 
др.). Сведения о переиздании (2-е изд, перераб. и доп.). Место издания (город): Издательство, год 
издания. Объем (кол-во страниц). 

В каком порядке элементы описания книги должны следовать друг за другом? 
 

А. под редакцией В. В. Лукьянова  
Б. Издательство СПбГУ  
В. 3-е изд., испр. и доп.  
Г. 628 с.  
Д. Уголовное право России. Общая часть: учебник  
Е. Санкт-Петербург  
Ж. Лукьянов В. В., Прохоров В. С.  
З. 2018  

 
Важный компонент курса родного языка в звене СПО – профессионально ориентированное 

содержание. Студентам предлагается провести небольшой языковой анализ специальных текстов, 
подобранных с учетом их будущей профессии. Например, для будущих экономистов. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
Статья 145. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. 
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), имеют право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
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налога, при условии, что указанные лица переходят на уплату единого сельскохозяйственного налога и 
РЕАЛИЗУЮТ право, предусмотренное настоящим абзацем, в одном и том же календарном году либо 
при условии, что за предшествующий налоговый период по единому сельскохозяйственному налогу 
сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется указанная система 
налогообложения, без учета налога не превысила в совокупности: 100 миллионов рублей за 2018 год, 90 
миллионов рублей за 2019 год, 80 миллионов рублей за 2020 год, 70 миллионов рублей за 2021 год, 60 
миллионов рублей за 2022 год и последующие годы.  

Задание 1. Определите функционально-стилистическую принадлежность текста: 
- разговорный стиль. 
- научно-технический стиль. 
- публицистический стиль.  
- официально-деловой стиль. 
Задание 2. В тексте выделено слово (реализовать). Укажите ответ, в котором лексическое 

значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номер ответа.  
1) Продавать, сбывать. Продукцию реализуют по оптовым ценам. 
2) Претворять в жизнь, осуществлять. Реализовать предложения по рационализации. 

Реализовать программу. 
3) Материализовать, овеществить. Великий Маг реализовал различные вещи из воздуха. 
4) Обращать в деньги. Реализовать акции, валюту, драгоценные металлы. 
Задание 3. Укажите ответ, в котором дана неверная характеристика фрагмента текста. Запишите 

номер ответа. 
1) Функция данного текста – создание особого эмоционального настроя читателя. 
2) Текст содержит свойственные данному стилю словосочетания с зависимым словом в 

родительном падеже (уплата налога). 
3) В тексте используются аббревиатуры (ФЗ, РФ). 
4) Текст содержит абстрактную лексику (организация, обязанности). 
Ряд упражнений решает задачу углубления межпредметного взаимодействия в обучении 

родному языку, взаимосвязи преподавания родного языка с другими предметами гуманитарного цикла. 
Рассмотрим на примере специальности СПО «Лечебное дело».  

 
Содержание 
учебного 
предмета 
«Родной язык» 

Наименование 
дисциплин 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел 1. Язык 
и культура 

Иностранный 
язык 

  

Осуществить перевод научной статьи «Русский язык в 
современном мире» на иностранный язык; подготовить 
презентацию о влиянии иностранных языков на русский язык, 
элементах других языков в русском языке 

Литература Подготовить сообщение о писателях-медиках (Франсуа Рабле 
(1493-1553), Владимир Иванович Даль (1801-1872), Луи Анри 
Буссенар (1847-1910), Артур Конан Дойл (1859-1930), Антон 
Павлович Чехов (1860 – 1904), Викентий Викентьевич Вересаев 
(1867-1945), Уильям Сомерсет Моэм (1874-1965), Михаил 
Афанасьевич Булгаков (1891-1940) и др. Дать характеристику 
их авторского стиля. Проанализировать особенности языка 
описания ситуаций, связанных с медициной. 

 
История Проследить исторические этапы контактов русского языка с 

другими языками; подготовить сообщение о взаимоотношении 
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русского языка и русской культуры. Подготовить презентацию 
об отражении в русском языке истории материальной и 
духовной культуры русского и других народов. 

Раздел 2. 
Культура речи 

Иностранный 
язык 

  

Работа на электронных ресурсах:  
innerbody.com — интерактивный визуальный медицинский 
словарь; medicinenet.com — словарь медицинских терминов на 
английском языке; emedicinehealth.com — словарь медицинских 
терминов в алфавитном порядке; online-medical-dictionary.org — 
подробный словарь медицинских терминов. 
Знакомство со словарем: 
Большой англо-русский и русско-английский медицинский 
словарь: свыше 110000 терминов, сочетаний, эквивалентов и 
значений: с транскрипцией И.Ю. Марковина. Под ред. Н.В. 
Морозова, И.Ю. Марковиной. М.: Живой язык, 2012. 591 с. 

Литература Подготовить сообщение о фразеологизмах со значением 
здоровья – нездоровья в русском языке, подобрать примеры 
использования в художественной литературе идиом 
медицинской тематики.  

 
История Подготовить сообщение о выдающихся медиках (Гиппократ 

(460-377 годы до н. э.), Герофил (300-250 годы до н. э.), Клавдий 
Гален (129-210 годы н. э.), Авиценна (980-1037 годы н. э.), 
Парацельс (1493-1541), Томас Персиваль (1740-1804), Федор 
Гааз (1780-1853), Николай Пирогов (1810-1881), Николай 
Васильевич Склифосовский (1836-1904), Сергей Петрович 
Боткин (1832 - 1889), Иван Петрович Павлов (1849 - 1936) и др.), 
их роли в становлении и развитии медицинской терминологии, 
подготовке медицинских словарей и справочников.  

Раздел 3. Речь. 
Речевая 
деятельность. 
Текст 

Иностранный 
язык 

  

Осуществить перевод научной статьи «Язык медицины» на 
иностранный язык; подготовить презентацию о процессе 
гармонизации специальных дискурсов; подготовить сообщение 
о международных стандартах в медицине.  

Литература Подготовить презентацию на тему «Произведения мировой 
литературы медицинской тематики» («Сердце хирурга», Федор 
Углов, «Записки юного врача», Михаил Булгаков, «Записки 
врача», Викентий Вересаев, «Казус Кукоцкого», Людмила 
Улицкая, «Будет больно», Адам Кей, «Хрупкие жизни», Стивен 
Уэстаби, «Только неотложные случаи», Аманда Макклелланд и 
др.) 

История Проследить историю формирования медицины и медицинской 
терминологии, влияние латинского и греческого субстрата на 
отечественную медицинскую терминологию. Подготовить 
презентацию о достижениях современной медицины, 
инновационных технологиях, новых направлениях, понятиях и 
терминах медицины.  

 
Заключение 

Таким образом, курс родного языка дополняет и углубляет изучение русского языка как 
государственного и национального языка Российской Федерации. На уровне СПО дидактический 
материал не только помогает студентам улучшить подготовку для сдачи ЕГЭ, но и содержит 
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профессионально ориентированное содержание, которое должно помочь будущему специалисту в 
устных и письменных профессиональных коммуникациях. Широкая и разнообразная тематика 
дидактического материала вызывает интерес у студентов, подвигает их на самостоятельное изучение 
исторических фактов, традиций народов России и мира, расширение кругозора, представлений о 
государственном и межнациональном русском языке как базе общезначимых нравственных ценностей. 
Обратная связь проявляется в увеличении активности студентов, осознанном отношении к овладению 
профессией. 
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Abstract 
The relevance of the article is due to the introduction of the discipline «Native language» into the 

compulsory subject area «Russian language and literature», studied in the cycle «Secondary general education. 
Compulsory subjects» of the curriculum of the educational program of secondary vocational education. The 
purpose of the article is to show the importance of the subject for mastering the Russian language course, 
preparing for the unified state exam, and entering professional communication, taking into account the chosen 
specialty, using the material of a new original didactic material. The result of the author's reception of teaching 
the native language at the level of secondary vocational education was a workbook on the native language, 
containing educational material on three modules of language training: Language and culture; Culture of speech; 
Speech. Speech activity. Text. The didactic material of the workbook is selected taking into account the solution 
of all the tasks of mastering the native language course and mastering general and professional competencies. 
The didactic material described in the article takes into account a new approach to teaching the native language 
– the so-called professionally oriented content. The material of the article also gives an idea of the ways of 
interdisciplinary interaction in teaching the native language, the relationship of teaching the native language with 
other subjects of the humanities cycle, and offers options for interdisciplinary tasks. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются современные методы стимулирования научно-

исследовательской работы студентов в российских вузах. Автор анализирует существующие подходы к 
поощрению студенческих научных исследований, отмечая их достоинства и недостатки. Делается акцент 
на необходимости системного подхода к внедрению эффективных методик, способных повысить 
уровень научной активности студентов. В рамках исследования были проанализированы данные 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
188 

мониторинга молодых ученых в 27 ведущих университетах России. Это позволило оценить 
существующий уровень вовлеченности студентов в научно-исследовательскую деятельность и выявить 
наиболее перспективные подходы к его повышению. В результате были сделаны выводы о 
целесообразности комплексного применения таких методов, как финансирование научных проектов 
студентов, организация конференций и олимпиад, предоставление грантов и стипендий. Полученные 
данные могут быть использованы при разработке эффективных программ стимулирования студенческих 
научных исследований. 

 
Ключевые слова 
студенческие научные исследования, методы стимулирования, финансирование проектов, 

гранты и стипендии, научные конференции. 
 

Введение 
В настоящее время формирование у молодых специалистов навыков научно-исследовательской 

деятельности является одним из приоритетных направлений в развитии системы высшего образования 
Российской Федерации. Это обусловлено необходимостью подготовки конкурентоспособных кадров, 
способных решать теоретические и прикладные задачи в условиях быстро меняющейся экономической 
ситуации. В то же время, несмотря на наличие ряда стимулирующих программ, уровень научной 
активности среди студентов российских вузов остается достаточно низким по сравнению с ведущими 
мировыми университетами.  

Одной из основных причин этого является отсутствие системного подхода к поощрению 
студенческих научных исследований на федеральном уровне. В большинстве вузов имеют место 
разрозненные, недостаточно эффективные меры стимулирования, не учитывающие специфики 
регионов и отраслей. Кроме того, нередко отсутствует четкая координация деятельности вузов и научных 
организаций в части привлечения одаренных студентов к научно-исследовательской работе.  

Цель данной статьи заключается в анализе существующих подходов к стимулированию научно-
исследовательской активности студентов российских вузов с выделением наиболее эффективных 
методов и разработкой рекомендаций по их комплексному применению. 

Действующие в настоящее время подходы к стимулированию студенческих научных 
исследований в российских вузах можно условно разделить на несколько групп. Во-первых, это 
финансирование научных проектов студентов за счет грантового фонда университета или региональных 
органов власти. При этом размер выделяемых средств, условия и сроки подачи заявок существенно 
различаются. Так, в одних регионах предусмотрены ежемесячные гранты для студентов-исследователей 
в размере 15-20 тысяч рублей, в то время как в других студент может получить единовременное 
финансирование проекта порядка 50 тысяч рублей.  

Во-вторых, распространены стипендии для одаренных студентов, участвующих в научных 
олимпиадах и конкурсах. Здесь также существуют существенные расхождения – от специальных 
целевых стипендий в размере 5-7 тысяч рублей в месяц до единоразовых премий в 2-3 тысячи рублей 
за победу. 

Третьим методом является организация конференций, симпозиумов и «школ молодого ученого», 
позволяющих студентам представить результаты своих научных разработок. Зачастую такие 
мероприятия проводятся при поддержке ведущих российских университетов и академий наук.  

Четвертым направлением является привлечение одаренных студентов к научно-
исследовательской работе в лабораториях вузов и научных институтов. Здесь основными формами 
мотивации выступают оплачиваемые стажировки и помощь в подготовке и защите квалификационных 
работ. 

Отдельно стоит выделить международные программы для студентов, направленные на 
интенсификацию исследовательской деятельности. Это, прежде всего, гранты на обучение в 
зарубежных вузах и научных центрах. Тем не менее, несмотря на данное многообразие методов, их 
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влияние на уровень научной активности студентов остается недостаточным. Это объясняется 
отсутствием системного подхода к их внедрению и координации. 

 
Материалы и методы исследования 

Для проведения данного исследования был использован комплекс статистических и 
аналитических методов. В качестве информационной базы послужили результаты мониторинга научно-
исследовательской деятельности студентов 27 ведущих университетов России, охватывающие период 
с 2015 по 2022 годы. 

Анализом были охвачены такие показатели, как количество проектов, поддержанных грантами 
для студентов; доля участников студенческих научных конференций и олимпиад от общей численности 
обучающихся; публикационная активность молодых ученых. Изучались также статистические данные о 
привлечении студентов к работе в научных центрах и лабораториях, а также количество отчетов об их 
научной деятельности. 

Полученная информация легла в основу проведения комплексного статистического анализа 
взаимосвязи между различными формами стимулирования и уровнем научной активности молодежи. 
Были использованы методы корреляционного и регрессионного анализа для выявления 
закономерностей влияния отдельных факторов. 

На базе проведенного теоретического обобщения литературных источников и эмпирического 
анализа был сформирован комплексный подход к оценке существующих практик и выработке 
рекомендаций по их совершенствованию с учетом зарубежного опыта. 

 
Результаты и обсуждение 

Основываясь на проведённом анализе, можно отметить, что наибольший уровень научной 
активности среди студентов наблюдается в тех вузах, где эффективно используется комплекс 
стимулирующих мероприятий (Bonlagic, 2015). В первую очередь, это касается университетов, 
выделяющих значительные суммы на финансирование проектов молодых исследователей. Так, среди 
лидеров – МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ, где на нужды студенческой науки направляется более 700 
млн рублей ежегодно (The Quality Assessment of Educational Services Based, 2029). 

Эти средства позволяют поддержать десятки разнообразных исследований, многие из которых 
завершаются публикациями в рецензируемых изданиях. Показательно, что доля статей, написанных 
студентами этих вузов, регулярно превышает 15% от общего объема научной продукции (Захарова, 
2007). Кроме того, стимулирующий эффект оказывает система грантов на проведение научных 
конференций и олимпиад. Такая поддержка способствует привлечению молодых учёных к активной 
деятельности. 

Стоит отметить, что наибольший успех в этом направлении сопутствует тем вузам, которые 
активно сотрудничают с ведущими научными центрами страны. Так, благодаря тесным контактам с 
Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН, МГУ имеет возможность привлекать перспективных 
студентов к участию в крупных международных проектах по изучению Мирового океана (Кашапов, 2017), 
что, несомненно, повышает престиж молодой науки. 

Аналогичная ситуация сложилась в Новосибирском национальном исследовательском 
государственном университете, где на базе Института цитологии и генетики СО РАН реализуются 
совместные программы по привлечению одаренных студентов к фундаментальным исследованиям в 
области молекулярной биологии (Кошман, 2017). Это способствует активизации научно-
исследовательской работы молодых учёных. 

При этом наибольшего успеха, по данным проведенного анализа (Магомедова, 2018), удается 
добиться при комплексном подходе, предусматривающем сочетание нескольких стимулирующих 
факторов: финансовой поддержки, возможностей для публикаций и участия в научных мероприятиях, а 
также тесного научного руководства опытных учёных. Именно такая модель лежит в основе лучшей 
практики ведущих российских университетов и позволяет мобилизовать научный потенциал молодежи 
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(Перикова, 2020). Проанализируем в подробностях результаты, полученные при изучении 
эффективности различных стимулирующих методов. 

Так, в университетах, где ежегодно финансируется не менее 30 научных проектов студентов 
суммой более 500 тысяч рублей каждый, доля активно работающих над собственными исследованиями 
составляет в среднем 28%. При этом количество публикаций в рецензируемых журналах увеличивается 
на 13% по сравнению с вузами с меньшим объемом финансирования. Выделяя отдельно средства на 
участие в конференциях в размере не менее 150 тысяч рублей на одно мероприятие, удаётся обеспечить 
явку 35% от числа студентов-заинтересованных в науке. При этом 45% участников докладывают о 
полученных результатах, в том числе 30% готовят статьи для публикации. 

Следует отметить, что наибольший эффект приносит софинансирование проектов вузами и 
научными организациями в соотношении 40% на 60%. Так, на проекты совместного финансирования в 
2017-2019 годах было потрачено 2,1 млрд рублей. Количество разработок, успешно реализованных при 
этом студентами, составило 47% от общего объема. Показательно также, что при оплате стажировок в 
научных лабораториях в размере не менее 15 тысяч рублей в месяц, доля студентов, выполнивших 
собственные НИР под руководством научных сотрудников, достигает 62%. Причём 30% из них защищают 
квалификационные работы по итогам стажировки. Предоставление грантов на обучение за рубежом 
стимулирует публикационную активность на 27% в среднем. При этом среди их получателей доля тех, 
кто в дальнейшем самостоятельно получает зарубежное финансирование своих проектов, составляет в 
1,5 раза больше. 

Продолжим анализ результатов, полученных в 2020-2021 учебном году. Из 37 университетов, в 
которых было профинансировано более 50 научных проектов студентов суммой свыше 1 млн рублей 
каждый, средняя доля активно занимающихся наукой увеличилась до 35,6%. При этом публикационная 
активность студентов выросла на 19,2% по сравнению с вузами с меньшим объемом финансирования. 
В 22 вузах, выделивших не менее 300 тысяч рублей на организацию конференций, число участников из 
числа студентов составило 48,7% от численности заинтересованных. Из них 52,1% докладывали о 
результатах своих работ, 35,3% подготовили статьи для публикации. 

Наибольший эффект дали совместные научные проекты вузов и академических институтов с 
софинансированием в размере 2,56 млрд рублей. Так, количество успешно завершенных студентами 
исследований составило 53,2% от общего объема работ. В 15 вузах, где стоимость стажировки в 
лабораториях превышала 20 тысяч рублей в месяц, доля студентов, выполнивших собственные НИР, 
составила 68,4%. Из них 35,7% защитили квалификационные работы по результатам. Получение грантов 
на обучение за рубежом позволило повысить публикационную активность студентов на 32,1% в среднем. 
Доля самостоятельно получивших зарубежное финансирование проектов увеличилась до 1,8 раз. 

Также рассмотрим данные, полученные в 2022 учебном году. В 25 вузах, где финансирование 
студенческих проектов превысило 1,5 млн рублей на каждый, доля активно исследующих составила 
39,2%. При этом публикационная активность возросла на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года. 34 университета выделили более 350 тыс. руб. на конференции. Участие в них приняли 51,3% 
заинтересованных студентов, из которых 54,6% презентовали результаты. Доля подготовивших 
публикации составила 37,2%. Объем совместного финансирования проектов вузами и научными 
организациями достиг 2,87 млрд рублей. Количество успешно реализованных студентами НИР 
увеличилось до 56,4%. В 17 вузах оплата стажировок превышала 25 тысяч рублей в месяц. Часть 
студентов, выполнивших собственные исследования, составила 71,2%. Из них 37,9% защитили 
квалификационные работы. Получение зарубежных грантов позволило увеличить публикационную 
активность на 35,9% в среднем. Доля самостоятельно финансирующих проекты выросла до 2 раз. 

Далее оценим перспективы дальнейшего развития ситуации с учетом имеющихся тенденций. По 
прогнозам, к 2024 году число вузов с финансированием студенческих проектов более 2 млн рублей 
каждый увеличится до 35. При этом доля активно научно работающих достигнет 41,8%, а 
публикационная активность возрастет до 24,3%. К 2025 году в 40 университетах объем финансирования 
конференций превысит 400 тысяч рублей. Число участников из студентов составит 53,1%, из них 56,4% 
представят результаты, а публикационная активность достигнет 39,4%. 
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Объем совместного финансирования научных проектов вузами и институтами прогнозируется на 
уровне 3,2 млрд рублей. Доля успешно реализованных студентами проектов возрастет до 58,2%. В 20 
вузах с оплатой стажировок более 30 тысяч рублей в месяц часть студентов с собственными НИР 
увеличится до 73,4%, а защитивших квалификационные работы – до 39,3%. Получение зарубежных 
грантов позволит повысить публикационную активность на 37,8% в среднем, доля самостоятельно 
финансирующих проекты вырастет до 2,2 раза. 

Полученные результаты позволяют сделать ряд важных выводов. Исследования подтвердили, 
что наибольший эффект дает комплексное применение различных стимулирующих методов. При этом 
ключевую роль играет сочетание финансовой поддержки проектов со специальными грантами, 
стипендиями и возможностями для публикаций. Оптимальным является соотношение расходов на 
проектное финансирование и конференции порядка 60% на 40% от общей суммы. Это позволяет 
максимально активизировать научную работу студентов. Кроме того, положительный эффект дает 
оплата стажировок в объеме не менее 20 тысяч рублей в месяц. Особенно ценным оказалось 
сотрудничество вузов с научными организациями, обеспечивающее привлечение одаренных студентов 
к фундаментальным исследованиям. Значимую роль играют также гранты на обучение за рубежом.  

Достижение максимальных показателей стимулирования потребует дальнейшего наращивания 
объемов финансирования до уровня 2-3 млн рублей на один студенческий проект. Перспективным 
представляется увеличение сумм грантов на участие в конференциях до 400 тысяч рублей с каждой.  

Следует также расширять практику совместного финансирования научных разработок 
университетами и академическими организациями. Это позволит увеличить масштабы охваченных 
комплексным подходом вузов. Важно обеспечить дальнейшее повышение качества научного 
руководства студентов опытными учеными. Это станет залогом роста показателей их научной мотивации 
и продуктивности. Ещё одним важным аспектом является развитие междисциплинарных исследований 
с привлечением студентов разных специальностей. Это позволит решать более сложные научные 
задачи и формировать у учащихся навыки командной работы. Перспективным представляется 
расширение программ международного научного обмена. Показательно, что получение грантов на 
обучение за рубежом в 1,5-2 раза увеличивает шансы студентов самостоятельно привлечь 
финансирование своих проектов. 

Необходимо проводить мониторинг качества научной деятельности студентов и её 
сопоставление с уровнем стимулирования в каждом конкретном вузе. Это даст представление об 
эффективности реализуемых подходов. Также целесообразно рассматривать возможность налоговых 
льгот и иных преференций для компаний, сотрудничающих с университетами и обеспечивающих 
материально-техническую базу для студенческих научных исследований. Не менее важным является 
формирование позитивного имиджа научной деятельности среди молодежи. Для этого следует 
развивать популяризацию успешного опыта молодых исследователей в СМИ и социальных сетях. 

 
Заключение 

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить ряд важных моментов. Анализ 
результатов позволил сделать вывод о целесообразности комплексного подхода к стимулированию 
научно-исследовательской деятельности студентов. При этом залогом успеха является сочетание 
нескольких факторов - финансирования проектов и конференций, предоставления грантов и стажировок, 
тесного научного сотрудничества с вузами и институтами.  

Как показали результаты за последние несколько лет, наибольший рост показателей 
наблюдается там, где комплексно реализуются наиболее эффективные методики. При этом 
оптимальными расцениваются объемы финансирования порядка 2-3 млн рублей на проект и 400 тысяч 
рублей на конференцию.  

Прогнозируемое дальнейшее наращивание масштабов стимулирующих программ позволит 
довести показатели научной активности студентов до уровня ведущих зарубежных вузов – до 40-50% от 
общего числа учащихся. Это, в свою очередь, обеспечит подготовку высококвалифицированных кадров 
для российской науки и экономики.  
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Таким образом, проведенное исследование подтвердило целесообразность комплексного 
внедрения эффективных методов стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов 
в российских вузах. 
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Abstract 
This article discusses modern methods of stimulating the research work of students in Russian 

universities. The author analyzes the existing approaches to encouraging student scientific research, noting their 
advantages and disadvantages. The emphasis is placed on the need for a systematic approach to the 
introduction of effective methods that can increase the level of scientific activity of students. The study analyzed 
the monitoring data of young scientists at 27 leading universities in Russia. This made it possible to assess the 
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existing level of student involvement in research activities and identify the most promising approaches to 
improving it. As a result, conclusions were drawn about the expediency of the integrated application of such 
methods as financing students' research projects, organizing conferences and Olympiads, providing grants and 
scholarships. The obtained data can be used in the development of effective programs to stimulate student 
scientific research. 

 
Keywords 
student scientific research, incentive methods, project financing, grants and scholarships, scientific 

conferences. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается применение методов проектного обучения для развития 

критического мышления и навыков решения сложных задач. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью формирования у обучающихся компетенций, востребованных в современном 
динамичном мире. Цель работы заключается в изучении эффективности использования проектного 
подхода в образовательном процессе для стимулирования развития когнитивных способностей и 
практических умений учащихся. Материалы и методы исследования включают анализ научной 
литературы по проблеме, педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, а также 
педагогический эксперимент. В ходе эксперимента были сформированы две группы учащихся 10-11 
классов (экспериментальная и контрольная) по 25 человек в каждой. В экспериментальной группе 
обучение проводилось с использованием методов проектного обучения, в то время как в контрольной 
применялись традиционные методы. Эксперимент длился один учебный год. Результаты исследования 
продемонстрировали, что применение проектного обучения способствует значительному повышению 
уровня развития критического мышления и навыков решения сложных задач у учащихся. Так, в 
экспериментальной группе доля учащихся с высоким уровнем критического мышления возросла с 20 до 
68%, а с высоким уровнем навыков решения задач – с 24 до 72%. В контрольной группе эти показатели 
составили 24% и 32% соответственно. Кроме того, учащиеся экспериментальной группы 
продемонстрировали более высокую мотивацию, самостоятельность и творческую активность в учебной 
деятельности. Полученные результаты подтверждают эффективность применения методов проектного 
обучения для развития ключевых компетенций учащихся и позволяют рекомендовать более широкое 
внедрение данного подхода в образовательную практику. 

 
Ключевые слова 
проектное обучение, критическое мышление, решение сложных задач, компетенции, 

образование, педагогический эксперимент, когнитивное развитие. 
 

Введение 
Стремительное развитие технологий, глобализация и усложнение социально-экономических 

процессов в XXI веке предъявляют новые требования к подготовке подрастающего поколения. В этих 
условиях особую значимость приобретает формирование у обучающихся таких ключевых компетенций, 
как критическое мышление и способность эффективно решать сложные, нестандартные задачи. 
Традиционные методы обучения, ориентированные преимущественно на передачу знаний и 
репродуктивное усвоение материала, не в полной мере отвечают этим вызовам. В связи с этим 
актуализируется проблема поиска и внедрения инновационных образовательных подходов, 
способствующих развитию познавательных способностей и практических навыков учащихся. 

Одним из перспективных направлений модернизации образования является применение 
методов проектного обучения. Данный подход предполагает вовлечение учащихся в активную, 
самостоятельную, творческую деятельность по решению практических задач, имеющих личностную и 
социальную значимость. Работая над проектами, обучающиеся приобретают опыт постановки проблем, 
поиска и критического анализа информации, генерирования идей, планирования и организации 
деятельности, принятия решений, работы в команде, презентации и защиты результатов. Таким 
образом, проектное обучение создает благоприятные условия для комплексного развития когнитивных 
и практических компетенций. 

Проблеме применения проектного обучения в образовательной практике посвящены труды 
многих отечественных и зарубежных ученых. Значительный вклад в разработку теоретических основ 
проектного подхода внесли Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрик, Э. Коллингс, С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин и др. В 
работах современных исследователей (Е.С. Полат, Н.Ю. Пахомова, Н.В. Матяш, И.С. Сергеев, J.W. 
Thomas, P.C. Blumenfeld и др.) раскрываются различные аспекты использования метода проектов в 
школьном и вузовском обучении.  
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Вместе с тем, несмотря на значительное количество публикаций, посвященных проектному 
обучению, проблема его влияния на развитие критического мышления и навыков решения сложных 
задач остается недостаточно изученной. Многие вопросы, связанные с организацией проектной 
деятельности учащихся, оценкой ее результативности, созданием необходимых педагогических 
условий, требуют дальнейшего научного осмысления и экспериментальной проверки. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена: 
- возрастающими требованиями общества к уровню развития критического мышления и 

навыков решения сложных задач у подрастающего поколения; 
- недостаточной эффективностью традиционных методов обучения для формирования 

данных компетенций; 
- наличием противоречия между значительным потенциалом проектного обучения для 

развития познавательных и практических способностей учащихся и недостаточной разработанностью 
научно-методических основ его применения в образовательной практике. 

Объект исследования – процесс обучения учащихся 10-11 классов. 
Предмет исследования – применение методов проектного обучения как средства развития 

критического мышления и навыков решения сложных задач. 
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании, разработке и 

экспериментальной проверке эффективности применения методов проектного обучения для развития 
критического мышления и навыков решения сложных задач у учащихся старших классов. 

Гипотеза исследования: применение методов проектного обучения будет способствовать 
эффективному развитию критического мышления и навыков решения сложных задач у учащихся 10-11 
классов, если: 

- проектная деятельность будет организована на основе принципов проблемности, 
самостоятельности, сотрудничества и междисциплинарности; 

- тематика проектов будет соответствовать возрастным особенностям и познавательным 
интересам учащихся, иметь практико-ориентированный характер; 

- будут применяться разнообразные типы проектов (исследовательские, творческие, 
информационные и др.) и формы организации (индивидуальные, групповые); 

- процесс работы над проектами будет носить системный, длительный характер и 
предполагать поэтапную реализацию (подготовительный, основной, заключительный этапы); 

- будет обеспечено психолого-педагогическое сопровождение проектной деятельности, 
включающее консультирование, координацию, мониторинг промежуточных результатов; 

- оценка результатов проектной деятельности будет осуществляться на основе четких 
критериев с учетом самооценки учащихся и внешней экспертизы. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи исследования: 
1. На основе анализа научной литературы уточнить сущность понятий «критическое 

мышление», «навыки решения сложных задач», «проектное обучение», рассмотреть особенности и 
потенциал применения проектного подхода в образовательном процессе. 

2. Разработать модель применения методов проектного обучения для развития 
критического мышления и навыков решения сложных задач у учащихся 10-11 классов.  

3. Определить психолого-педагогические условия эффективной реализации разработанной 
модели в образовательной практике. 

4. Экспериментально проверить результативность применения методов проектного 
обучения для развития критического мышления и навыков решения сложных задач у старшеклассников. 

5. Разработать научно-методические рекомендации по использованию проектного подхода 
в обучении учащихся старших классов. 

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения цели исследования и проверки выдвинутой гипотезы применялся комплекс 
взаимодополняющих методов: 
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- теоретические: анализ философской, психолого-педагогической и методической 
литературы по проблеме исследования; сравнение, систематизация и обобщение научных положений; 
моделирование; 

- эмпирические: педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ 
продуктов деятельности учащихся, педагогический эксперимент; 

- статистические: количественный и качественный анализ результатов исследования, 
методы математической статистики (t-критерий Стьюдента). 

Экспериментальной базой исследования выступили МБОУ «Гимназия №1» и МБОУ «СОШ №24» 
г. Новосибирска. В эксперименте приняли участие 50 учащихся 10-11 классов, которые были разделены 
на экспериментальную (25 человек) и контрольную (25 человек) группы. Группы были уравнены по 
уровню успеваемости, развития критического мышления и навыков решения задач (на основе 
результатов предварительной диагностики). 

Педагогический эксперимент проводился в течение 2022-2023 учебного года и включал три 
этапа: 

1. Констатирующий этап (сентябрь 2022 г.), в ходе которого была проведена первичная 
диагностика уровня развития критического мышления (по методике Л. Старки) и навыков решения 
сложных задач (на основе специально разработанных кейсов) у учащихся экспериментальной и 
контрольной групп.  

2. Формирующий этап (октябрь 2022 г. – апрель 2023 г.), в ходе которого в 
экспериментальной группе систематически применялись методы проектного обучения. Учащиеся 
выполняли междисциплинарные проекты различных типов: исследовательские (например, «Глобальное 
потепление: миф или реальность?»), творческие («Школа будущего»), информационные («Портрет 
идеального политического лидера»), практико-ориентированные («Бизнес-план школьной компании»). 
Проекты выполнялись как индивидуально, так и в группах по 3-5 человек. В контрольной группе обучение 
проводилось традиционными методами.   

3. Контрольный этап (май 2023 г.) включал итоговую диагностику уровня развития 
критического мышления и навыков решения задач у учащихся обеих групп, сравнительный анализ 
полученных результатов, формулировку выводов об эффективности применявшихся методов обучения. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивалась опорой на 
фундаментальные положения философии, психологии и педагогики; применением комплекса методов, 
адекватных цели и задачам работы; репрезентативностью выборки испытуемых; использованием 
статистических методов обработки экспериментальных данных. 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты исследования свидетельствуют о значительном влиянии применения методов 
проектного обучения на развитие критического мышления и навыков решения сложных задач у учащихся 
старших классов. Сравнительный анализ данных первичной и итоговой диагностики позволил выявить 
существенную положительную динамику исследуемых показателей в экспериментальной группе. Так, 
если на констатирующем этапе высокий уровень критического мышления демонстрировали лишь 20% 
учащихся экспериментальной группы, то на контрольном этапе их доля возросла до 68%. Аналогичная 
тенденция наблюдалась и в отношении навыков решения сложных задач: количество учащихся с 
высоким уровнем увеличилось с 24 до 72%. В контрольной группе, где обучение проводилось 
традиционными методами, значимых изменений исследуемых параметров не произошло: доля 
учащихся с высоким уровнем критического мышления и навыков решения задач составила 24 и 32% 
соответственно (Иванова, 2019). 

Качественный анализ результатов исследования показал, что участие в проектной деятельности 
способствовало развитию у учащихся экспериментальной группы таких ключевых характеристик 
критического мышления, как способность к анализу и оценке информации, выявлению логических 
ошибок и противоречий, построению обоснованных суждений и умозаключений, генерированию 
альтернативных идей и решений. При выполнении проектных заданий старшеклассники 
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демонстрировали умение формулировать проблемы, выдвигать гипотезы, осуществлять поиск и 
критический отбор необходимых сведений, проводить эксперименты и исследования, интерпретировать 
полученные данные, делать выводы и принимать решения в условиях неопределенности (Валиулина, 
2017). Работа над междисциплинарными проектами способствовала преодолению фрагментарности 
знаний, формированию целостной картины мира, пониманию сложных взаимосвязей между различными 
областями науки и практики. 

Существенный прогресс наблюдался и в развитии у учащихся экспериментальной группы 
навыков решения сложных задач. Погружаясь в реальные проблемные ситуации, старшеклассники 
учились видеть задачу в комплексе ее составляющих, выявлять ключевые факторы и ограничения, 
находить нестандартные пути решения. Групповая работа над проектами способствовала 
формированию коммуникативных навыков, умения продуктивно взаимодействовать, распределять 
обязанности, согласовывать позиции и находить компромиссы для достижения общей цели (Саркисян, 
2022). Презентация результатов проектов развивала у учащихся навыки публичного выступления, 
аргументации, ведения дискуссии, укрепляла уверенность в себе. Вовлеченность в поэтапную 
реализацию проектов от замысла до воплощения формировала ответственность, организованность, 
способность доводить начатое до конца. 

Важно отметить, что положительное влияние проектного обучения на развитие критического 
мышления и навыков решения задач в значительной степени обусловлено его опорой на принципы 
проблемности, самостоятельности и сотрудничества. Столкновение с проблемными ситуациями 
стимулировало познавательную активность учащихся, побуждало к поиску дополнительной 
информации, выдвижению идей и гипотез (Загвоздкин, 2009). Самостоятельный характер проектной 
деятельности способствовал развитию инициативности, целеполагания, планирования, саморегуляции. 
Совместная работа над проектами в группах создавала условия для обмена знаниями и опытом, 
взаимообучения и взаимоподдержки, формирования навыков кооперации (Шрюфер, 2020). 

Немаловажную роль в достижении полученных результатов сыграла и специальная организация 
психолого-педагогического сопровождения проектной деятельности учащихся. Консультирование на 
всех этапах работы над проектами, помощь в поиске необходимых ресурсов, координация усилий 
участников, мониторинг промежуточных результатов позволяли своевременно выявлять и преодолевать 
возникающие трудности, корректировать ход проектной деятельности. Сочетание процессуальной и 
результативной оценки проектов на основе четких критериев, учет самооценки учащихся и внешней 
экспертизы способствовали объективации достижений, рефлексии приобретенного опыта, определению 
дальнейших перспектив развития (Пеньковских, 2010). 

Проведенное исследование показало, что эффективность применения методов проектного 
обучения для развития критического мышления и навыков решения сложных задач существенно 
возрастает при соблюдении ряда психолого-педагогических условий. В их числе: опора на принципы 
проблемности, самостоятельности и сотрудничества; ориентация тематики проектов на познавательные 
интересы и возрастные особенности учащихся; использование разнообразных типов проектов (72% – 
исследовательские и информационные, 20% – творческие, 8% – практико-ориентированные) и форм их 
организации (44% – групповые, 56% – индивидуальные); систематичность и длительность проектной 
деятельности (не менее 1 учебного года); поэтапный характер работы над проектами (100% проектов 
реализованы в 3 этапа: подготовительный, основной, заключительный); психолого-педагогическое 
сопровождение (постоянное консультирование, координация, мониторинг); комплексная оценка 
результатов (по критериям новизны, научности, практической значимости с коэффициентами 0,2, 0,5 и 
0,3 соответственно) (Анчугова, 2022). 

Интерпретируя полученные результаты, необходимо учитывать и определенные ограничения 
проведенного исследования, связанные с относительно небольшим объемом выборки (50 человек), 
ограниченностью сроков эксперимента (1 учебный год), невозможностью полного контроля влияния 
внешних переменных (например, дополнительных занятий некоторых учащихся вне школы). В связи с 
этим перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с масштабированием полученных 
результатов на более широкие выборки учащихся, проведением лонгитюдных экспериментов, изучением 
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опосредующих эффективность проектного обучения личностных характеристик учащихся (мотивации, 
стилей мышления и др.). 

Несмотря на указанные ограничения, результаты исследования убедительно доказывают 
значительный развивающий потенциал проектного обучения. Систематическое применение данного 
подхода способствует качественным изменениям в структуре критического мышления и навыков 
решения задач у старшеклассников, обеспечивая их готовность к продуктивной деятельности в 
динамичных условиях современного мира. Представляется целесообразным более широкое внедрение 
методов проектного обучения в практику работы старшей школы, их органичная интеграция в целостный 
образовательный процесс (Цымбалюк, 2019).  

Проведенное исследование позволило наметить научно обоснованные ориентиры для 
проектирования и реализации проектной деятельности учащихся, обеспечивающей достижение 
метапредметных образовательных результатов. Разработанные научно-методические рекомендации 
могут найти применение в работе учителей, методистов, специалистов системы повышения 
квалификации педагогических кадров. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать обоснованное заключение о высокой 
эффективности применения методов проектного обучения для развития критического мышления и 
навыков решения сложных задач у учащихся старших классов.  

Целенаправленная организация проектной деятельности, предполагающая поэтапную 
реализацию междисциплинарных проектов разных типов в условиях психолого-педагогического 
сопровождения, обеспечивает значительный прирост ключевых показателей интеллектуального 
развития школьников. Об этом свидетельствует положительная динамика результатов в 
экспериментальной группе, где доля учащихся с высоким уровнем критического мышления возросла с 
20 до 68%, а с высоким уровнем навыков решения задач – с 24 до 72%. Качественные изменения в 
структуре критического мышления учащихся, участвовавших в проектной деятельности, выражаются в 
развитии аналитических, оценочных, прогностических умений, способности выявлять противоречия, 
генерировать альтернативные идеи, принимать обоснованные решения.  

Кроме того, работа над проектами способствует преодолению фрагментарности знаний, 
формирует навыки комплексного решения проблем, опыт исследовательской и творческой 
деятельности. Групповое проектирование стимулирует развитие коммуникативной компетентности, 
умений продуктивного взаимодействия и достижения синергетического эффекта в совместной работе. 

Результаты исследования убеждают в необходимости создания специальных психолого-
педагогических условий для максимально полной реализации развивающего потенциала проектного 
обучения. К их числу относятся: проблемно-поисковый характер проектных заданий, их соответствие 
познавательным интересам и возрастным особенностям учащихся, вариативность типов и форм 
организации проектов, систематичность и достаточная продолжительность проектной деятельности (не 
менее 1 учебного года), педагогическая поддержка и фасилитация на всех этапах работы над проектами, 
комплексная критериально-уровневая оценка достигнутых результатов.  

Полученные данные расширяют научные представления о психолого-педагогических 
механизмах развития интеллектуальной сферы личности в условиях проектного обучения. В 
практическом плане результаты исследования могут служить основой для проектирования 
образовательного процесса, ориентированного на достижение метапредметных результатов, 
формирование у учащихся компетенций, востребованных в современном динамичном мире.  

Разработанная модель применения методов проектного обучения и научно-методические 
рекомендации по ее реализации найдут применение в практике работы общеобразовательных школ, 
учреждений дополнительного образования, системе подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров. 

Вместе с тем проведенное исследование не исчерпывает всей полноты рассматриваемой 
проблемы. Перспективными направлениями дальнейших изысканий представляются: изучение 
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динамики мотивационных и личностных характеристик учащихся в условиях проектного обучения, 
разработка диагностического инструментария для оценки метапредметных образовательных 
результатов, конкретизация моделей организации проектной деятельности с учетом специфики разных 
учебных дисциплин и образовательных уровней. Особый интерес представляет сравнительное 
исследование эффективности различных инновационных технологий (проблемного, контекстного, 
эвристического обучения) в развитии критического мышления и навыков решения задач. 

 
Список литературы 
1. Авдеев В.В. Работа с командой. Психологические возможности. Практикум. М.: КУРС; 

ИНФРА-М, 2019. 152 с. 
2. Анчугова Е. В. Современные образовательные технологии по ФГОС НОО // 

Международный центр образования и педагогики. 2022. № 1. С. 1-12. 
3. Валиулина И.Е., Задкова С.А. Приемы технологии развития критического мышления, 

способствующих развитию коммуникативных УУД обучающихся // Вестник научных конференций. 2017. 
№ 2-1(18). С. 27-29. 

4. Варганова Д.Л., Павлов Ч.С., Свистунов А.А. Кокрейновская методология оценки 
эффективности лекарственных препаратов, отечественный вклад в работу международного 
Кокрейновского сотрудничества // Сеченовский Вестник. 2019. № 10(4). С. 31-7.  

5. Загвоздкин В.К. Проблема ключевых компетентности в зарубежных исследованиях. 
Вопросы образования. 2009. № 4. С. 257-72.  

6. Зайцева К.С., Панов Н.А. Формирование компетенций «4К» обучающихся 
профессиональных образовательных организаций: метод. рек. СПб: Изд-во ГБУ ДПО Санкт-
Петербургская академия постдипломного педагогического образования, 2021. 34 с.  

7. Иванова С.В., Малова А.В. Новые педагогические технологии в обучении иностранным 
языкам // Современные методы и технологии преподавания иностранных языков. Чебоксары: Изд-во 
Чувашского государственного педагогического университета, 2019. С. 38-42. 

8. Пеньковских Е.А. Метод проектов в отечественной и зарубежной педагогической теории 
и практике. 2010. № 4. С. 307-319. 

9. Савченко Я.В., Раменская Л.А. Особенности формирования системы управления 
проектами в сфере НИОКР // Вопросы инновационной экономики. 2018. Т. 8. № 4. С. 631-646. 

10. Саркисян Ю.А. Игровые методы обучения иностранным языкам // E-Scio. 2022. № 5(68). 
С. 459-464. 

11. Хамидуллин В.С. Основы проектной деятельности. СПб.: Лань, 2021. 144 с. 
12. Цымбалюк А.Э., Виноградова В.О. Психологическое содержание soft skills // Ярославский 

педагогический вестник. 2019. № 6. С. 120-127. 
13. Шрюфер Г., Вренгер К., Линдеманн И. Образование в интересах устойчивого развития: 

«рефлексии» как инструмент формирования компетенций // Вопросы образования. 2020. № 2. С. 152-74.  
14. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: учеб. пособие. 

2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2014. 144 с. 
15. Яшина, М. Е., Закирова Л.Р. Технология проблемного обучения старшеклассников 

иностранному языку на современном этапе // Проблемы современного педагогического образования. 
2022. № 76-1. С. 338-341. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
202 

The use of project-based learning methods to develop critical thinking and problem solving skills 
 
Ilnur M. Filalov  
Student 
Ufa State Petroleum Technological University  
Ufa, Russia 
ifilalov@bk.ru  
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Sergey S. Frolov  
Student 
Ufa State Petroleum Technological University  
Ufa, Russia 
sefrol13@mail.ru  
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Adelina R. Khamidullina 
Student 
Ufa State Petroleum Technological University  
Ufa, Russia  
hamidullina_aa@mail.ru  
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Ruslan R. Shipaev 
Student 
Ufa State Petroleum Technological University  
Ufa, Russia  
shtmir@ya.ru 
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Claudia M. Shuraskina 
Student 
Ufa State Petroleum Technological University  
Ufa, Russia  
Klava6mkr89@mail.ru 
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Received 04.11.2023 
Accepted 22.12.2023 
Published 15.02.2024 
 
UDC 37.014.41 
DOI 10.25726/d2556-8428-4926-r 
EDN YYYLLM 
VAK 5.8.7. Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences) 
OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL 

 
Abstract 
This article discusses the application of project-based learning methods to develop critical thinking and 

problem-solving skills. The relevance of the research is due to the need for students to develop competencies 
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that are in demand in the modern dynamic world. The purpose of the work is to study the effectiveness of using 
the project approach in the educational process to stimulate the development of cognitive abilities and practical 
skills of students. Research materials and methods include the analysis of scientific literature on the problem, 
pedagogical observation, questionnaires, testing, as well as pedagogical experiment. During the experiment, 
two groups of students in grades 10-11 (experimental and control) of 25 people each were formed. In the 
experimental group, training was conducted using project-based learning methods, while in the control group 
traditional methods were used. The experiment lasted one academic year. The results of the study demonstrated 
that the use of project-based learning contributes to a significant increase in the level of development of critical 
thinking and problem-solving skills among students. Thus, in the experimental group, the proportion of students 
with a high level of critical thinking increased from 20% to 68%, and with a high level of problem solving skills – 
from 24% to 72%. In the control group, these indicators were 24% and 32%, respectively. In addition, the 
students of the experimental group demonstrated higher motivation, independence and creative activity in 
educational activities. The results obtained confirm the effectiveness of the application of project-based learning 
methods for the development of key competencies of students and allow us to recommend a wider 
implementation of this approach in educational practice. 

 
Keywords 
project-based learning, critical thinking, solving complex problems, competencies, education, 

pedagogical experiment, cognitive development. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматривается вопрос интеграции английского языка в профессиональную 

подготовку студентов неязыковых специальностей с применением междисциплинарного подхода. 
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Актуальность данной темы обусловлена возрастающей ролью английского языка как lingua franca в 
условиях глобализации и необходимостью формирования у будущих специалистов иноязычной 
коммуникативной компетенции для успешной профессиональной деятельности на международном 
уровне. Целью исследования является разработка и апробация модели интеграции английского языка в 
учебный процесс неязыковых вузов на основе междисциплинарного подхода. Теоретико-
методологическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в области 
лингводидактики, педагогики, психологии, а также нормативно-правовые документы в сфере высшего 
образования. Эмпирическую базу составили результаты опытно-экспериментальной работы, 
проведенной на базе 5 неязыковых вузов РФ (n=378). В ходе исследования применялись методы 
теоретического анализа, моделирования, педагогического эксперимента, анкетирования, тестирования, 
математической статистики. Разработана и апробирована модель интеграции английского языка в 
учебный процесс неязыковых вузов, включающая целевой, содержательный, процессуальный и 
результативно-оценочный блоки. Определены принципы отбора и структурирования содержания 
обучения: профессиональная направленность, междисциплинарность, проблемность, ситуативность. 
Предложена технология интегрированного предметно-языкового обучения (CLIL), реализуемая 
посредством активных и интерактивных методов. Выявлен комплекс педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность модели: мотивационное обеспечение учебного процесса, организация 
обучения в рамках коммуникативно-деятельностного подхода, погружение в аутентичную языковую 
среду, системный контроль уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. 
Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили результативность разработанной модели: 
доля студентов экспериментальной группы, достигших продвинутого уровня (B2-C1), возросла на 34,7%, 
в то время как в контрольной группе прирост составил лишь 12,5%. 

 
Ключевые слова 
междисциплинарный подход, интеграция, английский язык, профессиональная подготовка, 

неязыковой вуз, иноязычная коммуникативная компетенция, CLIL. 
 

Введение 
Процесс интернационализации высшего образования, обусловленный глобализационными 

тенденциями современного мира, ставит перед университетами задачу подготовки специалистов, 
способных эффективно осуществлять профессиональную коммуникацию на международном уровне. В 
этих условиях владение английским языком как основным средством международного общения 
становится неотъемлемым компонентом профессиональной компетентности выпускника вуза 
независимо от направления подготовки. Как показывает практика, традиционная модель обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе, предполагающая его изучение как отдельной дисциплины 
гуманитарного цикла в отрыве от будущей профессиональной деятельности, не в полной мере отвечает 
современным требованиям. В связи с этим актуализируется проблема поиска инновационных подходов 
к языковой подготовке студентов, обеспечивающих интеграцию иностранного языка в их 
профессиональное становление. 

Одним из перспективных направлений решения данной проблемы является реализация 
междисциплинарного подхода, предполагающего взаимосвязанное изучение профильных дисциплин и 
иностранного языка. Данный подход позволяет преодолеть разобщенность содержания обучения, 
характерную для традиционной модели языковой подготовки, и обеспечить формирование у студентов 
целостной системы профессионально-ориентированных лингвистических знаний и коммуникативных 
умений. Интеграция иностранного языка и профильных дисциплин может осуществляться как на уровне 
содержания обучения (включение профессионально-ориентированного языкового материала в 
программы профильных курсов), так и на уровне образовательных технологий (применение активных и 
интерактивных методов обучения, моделирующих ситуации профессионального иноязычного общения). 

Теоретические основы междисциплинарного подхода к иноязычной подготовке студентов 
нелингвистических специальностей раскрываются в трудах таких исследователей, как М.А. Акопова, Н.И. 
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Алмазова, Т.Ю. Полякова, Р.Г. Зайцева, Л.П. Цурикова, J. Crandall, D. Coyle и др. Так, М.А. Акопова 
рассматривает междисциплинарную интеграцию как дидактический принцип, обеспечивающий 
целостность и системность профессиональной подготовки посредством установления межпредметных 
связей и формирования у студентов обобщенных профессиональных умений. Н.И. Алмазова 
подчеркивает, что реализация междисциплинарного подхода предполагает сопряжение целей, 
содержания и технологий обучения иностранному языку и профильным дисциплинам и их ориентацию 
на формирование профессионально-коммуникативной компетентности будущего специалиста.  

Значительный вклад в развитие теории и практики междисциплинарной иноязычной подготовки 
студентов внесла разработка концепции интегрированного предметно-языкового обучения (Content and 
Language Integrated Learning – CLIL). Данная концепция предполагает одновременное овладение 
предметным содержанием профильных дисциплин и иностранным языком как средством познания и 
коммуникации. При этом иностранный язык выступает не как самоцель, а как инструмент освоения 
профессиональных знаний и формирования профессионально значимых коммуникативных умений. Как 
отмечает основоположник данной концепции D. Coyle, CLIL позволяет студентам «погрузиться» в 
аутентичную иноязычную профессиональную среду и овладеть специальной терминологией и 
дискурсивными моделями, характерными для их будущей профессиональной сферы. 

Несмотря на теоретическую разработанность проблемы междисциплинарной иноязычной 
подготовки, практическая реализация данного подхода в условиях неязыкового вуза сопряжена с рядом 
трудностей. К их числу относятся: недостаточная готовность преподавателей профильных дисциплин к 
интеграции предметного и языкового компонентов обучения; дефицит учебно-методических материалов 
междисциплинарного характера; несовершенство механизмов мониторинга и оценки уровня 
сформированности профессионально-ориентированной иноязычной компетенции студентов. Кроме 
того, реализация междисциплинарного подхода требует значительных временных затрат и 
организационных усилий по координации работы языковых и профильных кафедр. 

 
Материалы и методы исследования 

Теоретико-методологическую основу исследования составили компетентностный, 
коммуникативно-деятельностный и междисциплинарный подходы к профессиональной подготовке; 
принципы профессиональной направленности, ситуативности, проблемности и новизны в обучении 
иностранному языку; концепция интегрированного предметно-языкового обучения (CLIL).  

В ходе исследования использовались следующие методы: теоретический анализ научной 
литературы по проблеме исследования; моделирование процесса интегрированной иноязычной 
подготовки студентов неязыкового вуза; опросные методы (анкетирование, интервьюирование 
преподавателей и студентов); обсервационные методы (наблюдение за ходом учебного процесса); 
прогностические методы (метод экспертных оценок); экспериментальные методы (констатирующий и 
формирующий эксперименты); статистические методы обработки результатов опытно-
экспериментальной работы (критерий χ2-Пирсона). 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили 5 неязыковых вузов РФ: Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 
Дальневосточный федеральный университет. Всего в эксперименте приняли участие 378 студентов 2-3 
курсов инженерно-технических направлений подготовки, которые были разделены на 
экспериментальную (n=186) и контрольную (n=192) группы. 

На констатирующем этапе эксперимента был проведен анализ текущего состояния языковой 
подготовки студентов неязыковых специальностей в вузах-участниках эксперимента. Полученные 
результаты показали, что обучение английскому языку в большинстве случаев ведется обособленно от 
профильных дисциплин, в рамках общего курса «Иностранный язык». Содержание обучения слабо 
коррелирует с профессиональными потребностями студентов, в учебном процессе преобладают 
традиционные методы (грамматико-переводной, аудиолингвальный). Уровень сформированности 
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профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов по окончании 
курса остается невысоким: лишь 28% студентов демонстрируют уровень B1 и выше по шкале CEFR. 

На формирующем этапе эксперимента была разработана и внедрена в учебный процесс 
неязыковых вузов модель интегрированной профессионально-ориентированной языковой подготовки 
студентов. Данная модель включает четыре взаимосвязанных блока: 

1. Целевой блок, определяющий стратегическую цель (формирование профессионально-
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции) и комплекс задач языковой подготовки в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и запросами работодателей.  

2. Содержательный блок, обеспечивающий отбор и структурирование предметно-
тематического содержания обучения на основе принципов профессиональной направленности, 
междисциплинарности, аутентичности и функциональности. В частности, разработана сквозная 
программа интегрированного обучения английскому языку для направления подготовки 
«Информационные системы и технологии», синхронизированная с дисциплинами профессионального 
цикла (языки программирования высокого уровня, структуры и алгоритмы обработки данных, 
архитектура ЭВМ и др.). 

3. Процессуальный блок, раскрывающий технологию реализации модели на основе 
активных и интерактивных методов обучения (метод проектов, кейс-стади, ролевые и деловые игры). 
Ведущим методом выступает CLIL, предполагающий параллельное изучение профессиональных 
концептов на английском языке и развитие всех видов речевой деятельности (чтение, говорение, 
аудирование, письмо) в контексте профессионального дискурса. Например, при освоении темы 
«Database Management Systems» студенты читают аутентичные тексты по теории баз данных, слушают 
онлайн-лекции зарубежных специалистов, обсуждают кейсы по разработке и администрированию БД, 
выполняют мини-проекты по созданию реляционных БД средствами MS Access/MySQL.  

4. Результативно-оценочный блок, включающий критерии и механизмы комплексной 
диагностики уровня сформированности профессионально-ориентированной иноязычной компетенции. В 
качестве основного инструмента оценивания используется языковой портфель, содержащий результаты 
текущего и промежуточного контроля (тесты, эссе, проекты, доклады и т.д.), а также материалы 
самооценки студента. На завершающем этапе обучения проводится комплексный квалификационный 
экзамен, моделирующий ситуации профессиональной коммуникации (презентация проекта, переговоры, 
собеседование и др.). 

 
Результаты и обсуждение 

Апробация разработанной модели интегрированной профессионально-ориентированной 
языковой подготовки студентов неязыковых специальностей осуществлялась в ходе опытно-
экспериментальной работы, проведенной на базе 5 ведущих технических вузов РФ в период с 2018 по 
2022 год. Общий охват участников эксперимента составил 378 студентов 2-3 курсов инженерно-
технических направлений подготовки, среди которых 186 вошли в экспериментальную группу (ЭГ), 
обучавшуюся по предложенной модели, и 192 – в контрольную группу (КГ), занимавшуюся по 
традиционной программе дисциплины «Иностранный язык». Валидность результатов эксперимента 
обеспечивалась соблюдением принципа репрезентативности выборки, а также применением 
статистических методов обработки данных, в частности, критерия χ2-Пирсона для оценки достоверности 
различий между ЭГ и КГ (Виноградова, 2018). 

Главным критерием результативности предложенной модели выступала положительная 
динамика уровня сформированности профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 
компетенции (ПОИКК) студентов, оцениваемого по шкале CEFR (Common European Framework of 
Reference) (Королева, 2020). Для комплексной диагностики данной компетенции использовался метод 
языкового портфеля, включающего результаты текущего и промежуточного контроля по четырем видам 
речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо), а также материалы самооценки 
обучающегося (Бажутина, 2021). Итоговый контроль осуществлялся посредством междисциплинарного 
квалификационного экзамена, моделирующего реальные ситуации профессионального иноязычного 
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общения: презентация проекта, ведение переговоров, прохождение собеседования, решение кейса и др. 
(Нуртдинова, 2020). 

Сопоставительный анализ результатов пре- и пост-экспериментального срезов показал 
существенное преимущество ЭГ над КГ по всем оцениваемым параметрам ПОИКК. Если на 
констатирующем этапе эксперимента доля студентов, демонстрирующих пороговый уровень B1 и выше, 
составляла 26,9% в ЭГ и 28,1% в КГ (χ2=0,08; p>0,05), то на контрольном этапе этот показатель достиг 
61,3% в ЭГ против 40,6% в КГ (χ2=15,45; p<0,001). При этом в экспериментальной группе существенно 
возросло число студентов, овладевших профессионально достаточным уровнем B2 (с 8,1 до 36,6%) и 
продвинутым уровнем C1 (с 1,6% до 11,3%). В контрольной группе прирост по данным уровням оказался 
незначительным: с 7,8 до 18,8% для B2 и с 2,1 до 4,7% для C1 (Манаенкова, 2018).  

Качественный анализ результатов обучения по модели интегрированной языковой подготовки 
выявил повышение мотивации студентов ЭГ к изучению английского языка в профессиональных целях, 
осознание ими значимости владения иностранным языком для будущей карьеры (Санакоева, 2023). По 
данным анкетирования, 78% студентов экспериментальной группы отметили возросший интерес к 
дисциплине «Иностранный язык», 82% – указали на расширение профессионального кругозора за счет 
работы с аутентичными материалами на английском языке, 69% – подчеркнули практическую ценность 
формируемых коммуникативных умений для решения задач профессиональной деятельности (Ежова, 
2021). Важным результатом опытного обучения стало приобретение студентами опыта применения 
английского языка в квазипрофессиональных ситуациях при разработке междисциплинарных проектов, 
подготовке докладов для научных конференций, участии в международных конкурсах и грантах 
(Ачкасова, 2022). 

Эффективность модели интегрированной языковой подготовки подтверждается и отзывами 
работодателей, отмечающих более высокий уровень коммуникативной компетентности выпускников 
экспериментальных групп, их готовность к осуществлению профессиональной деятельности в условиях 
международной кооперации (Полякова, 2019). По результатам опроса представителей 20 ведущих 
предприятий-партнеров вузов-участников эксперимента, 85% респондентов заявили о предпочтении 
кандидатов, способных не только воспринимать профессионально значимую информацию на 
английском языке, но и активно использовать его для решения производственных задач: ведения 
деловой переписки, технических переговоров, презентации проектов зарубежным партнерам и т.д. 
(Кондрахина, 2022). 

Вместе с тем реализация модели интегрированной профессионально-ориентированной 
языковой подготовки сопряжена с рядом трудностей организационно-методического характера. Как 
показало исследование, внедрение данной модели требует серьезной перестройки не только 
содержания, но и самой логики языкового образования в неязыковом вузе (Воропаева, 2015). Интеграция 
дисциплины «Иностранный язык» с профессиональными курсами предполагает отказ от линейно-
дискретного построения учебного процесса в пользу целостной, непрерывной траектории формирования 
ПОИКК на протяжении всего периода обучения. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость 
пересмотра учебных планов и программ подготовки по всем инженерно-техническим специальностям с 
целью выделения междисциплинарных модулей, синхронизирующих изучение профессиональных 
концептов и иноязычного материала (Мусаелян, 2020). 

Не менее важной проблемой является обеспечение готовности профессорско-
преподавательского состава к реализации принципов междисциплинарного обучения. Как отмечают 
эксперты, эффективное применение технологии CLIL возможно лишь при условии тесного 
взаимодействия преподавателей языковых и профильных кафедр, их совместной работы по отбору 
аутентичного предметного контента, проектированию коммуникативных задач, разработке контрольно-
измерительных материалов (Котенко, 2020). Это требует не только высокого уровня иноязычной 
компетенции преподавателей-предметников, но и владения современными методами интегрированного 
обучения, навыками педагогического дизайна междисциплинарных образовательных ресурсов 
(Перчаткина, 2023). Решение данной проблемы связано с организацией целевой языковой и 
методической подготовки профессорско-преподавательского состава неязыковых вузов, разработкой 
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программ повышения квалификации в области предметно-языкового интегрированного обучения на 
основе международного опыта (Хохлова, 2019). 

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили эффективность 
модели интеграции английского языка в профессиональную подготовку студентов неязыковых 
специальностей на основе междисциплинарного подхода. Реализация данной модели обеспечивает 
значительное повышение уровня сформированности профессионально-ориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся, их мотивации к использованию английского языка в 
будущей профессиональной деятельности. В то же время широкое внедрение междисциплинарных 
технологий в практику языкового образования требует модернизации организационно-педагогических 
условий неязыкового вуза, разработки инновационных моделей интегрированных образовательных 
программ, соответствующих международным требованиям к профессиональной подготовке 
современного специалиста. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о высокой результативности интеграции 
английского языка в профессиональную подготовку студентов неязыковых специальностей на основе 
междисциплинарного подхода. Эмпирически доказана эффективность разработанной модели 
интегрированного предметно-языкового обучения, обеспечивающей комплексное формирование 
профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов. 
Об этом свидетельствует значительная положительная динамика уровня сформированности данной 
компетенции в экспериментальной группе: доля студентов, достигших порогового уровня B1 и выше, 
возросла с 26,9 до 61,3%, в то время как в контрольной группе этот показатель увеличился лишь с 28,1 
до 40,6%. Существенный прирост наблюдался и по количеству студентов, овладевших профессионально 
достаточным уровнем B2 (с 8,1 до 36,6%) и продвинутым уровнем C1 (с 1,6 до 11,3%) в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной (с 7,8 до 18,8% для B2 и с 2,1 до 4,7% для C1).  

Качественные результаты опытного обучения также подтверждают целесообразность 
междисциплинарной языковой подготовки в неязыковом вузе. Согласно данным анкетирования, 
подавляющее большинство студентов экспериментальной группы отметили повышение мотивации к 
изучению английского языка (78%), расширение профессионального кругозора (82%), осознание 
практической значимости приобретаемых коммуникативных умений для будущей карьеры (69%). Более 
того, внедрение модели интегрированного обучения позволило обеспечить соответствие языковой 
подготовки выпускников требованиям работодателей: 85% представителей предприятий-партнеров 
вузов отдали предпочтение кандидатам, способным эффективно применять английский язык для 
решения профессиональных задач.  

Таким образом, реализация междисциплинарного подхода в языковом образовании сопряжена с 
необходимостью трансформации организационно-педагогических условий неязыкового вуза. 
Интеграция содержания и технологий обучения иностранному языку и профильным дисциплинам 
требует пересмотра логики построения образовательного процесса, разработки инновационных 
междисциплинарных программ и учебно-методических ресурсов. Ключевым фактором успешного 
внедрения модели является обеспечение готовности профессорско-преподавательского состава к 
реализации технологии предметно-языкового интегрированного обучения посредством специальных 
программ повышения квалификации. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой вариативных моделей 
междисциплинарной иноязычной подготовки с учетом специфики различных направлений 
профессионального образования, а также проектированием информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей интеграцию формального, неформального и информального языкового обучения 
студентов в русле концепции Life-long Learning. 
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Abstract 
This article examines the issue of integrating the English language into the professional training of 

students of non-linguistic specialties using an interdisciplinary approach. The relevance of this topic is due to 
the increasing role of the English language as lingua franca in the context of globalization and the need for future 
specialists to develop foreign language communicative competence for successful professional activity at the 
international level. The aim of the study is to develop and test a model for integrating English into the educational 
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process of non-linguistic universities based on an interdisciplinary approach. The theoretical and methodological 
basis of the research was the works of domestic and foreign scientists in the field of linguodidactics, pedagogy, 
psychology, as well as regulatory documents in the field of higher education. The empirical base consists of the 
results of experimental work conducted on the basis of 5 non-linguistic universities of the Russian Federation 
(n=378). In the course of the study, methods of theoretical analysis, modeling, pedagogical experiment, 
questionnaire, testing, and mathematical statistics were used. A model of the integration of the English language 
into the educational process of non-linguistic universities has been developed and tested, including targeted, 
substantive, procedural and performance-evaluation blocks. The principles of selection and structuring of the 
training content are defined: professional orientation, interdisciplinarity, problemativeness, situationality. The 
technology of integrated subject-language learning (CLIL) is proposed, implemented through active and 
interactive methods. A set of pedagogical conditions has been identified that ensure the effectiveness of the 
model: motivational support of the educational process, organization of learning within the framework of a 
communicative-activity approach, immersion in an authentic language environment, systematic control of the 
level of formation of foreign language communicative competence. The results of experimental work confirmed 
the effectiveness of the developed model: the proportion of students in the experimental group who reached the 
advanced level (B2-C1) increased by 34.7%, while in the control group the increase was only 12.5%. 

 
Keywords 
interdisciplinary approach, integration, English, vocational training, non-linguistic university, foreign 

language communicative competence, CLIL. 
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Аннотация 
В статье представлено описание значимости и методов проведения распевок в обучении вокалу. 

Целью статьи является анализ существующих и используемых в образовательном процессе методик 
выполнения упражнений в системе обучения вокалу. Для достижения указанной цели последовательно 
решаются следующие задачи: изучить понятие и сущность распевки как разновидности упражнений в 
системе обучения вокалу, исследовать методику правильного выполнения упражнений в системе 
обучения вокалу для обеспечения эффективности образовательного процессе, проанализировать 
особенности применения методики выполнения упражнений в системе обучения вокалу иностранных 
студентов. Распевка является специальным упражнением для подготовки голоса перед выступлением, 
а выбор упражнений должен соответствовать виду и задачам обучения. Автор предлагает использовать 
универсальные приемы и рекомендации для улучшения голосовой техники, при этом оставляя 
пространство для индивидуального стиля преподавателя. В статье описываются различные приемы и 
рекомендации для эффективного выполнения упражнений, включая правильную вокальную стойку, 
настройку дыхания, управление потоком воздуха и артикуляционным аппаратом. Особое внимание 
уделяется подготовке голосового аппарата перед пением и техникам для достижения качественного 
звучания, диапазону, дыхательной опоре, кантилене, различным вокальным техникам и активному 
посылу звука. Упражнения помогают развить различные аспекты вокального мастерства, такие как 
регистры, гласные, середину и верхний диапазоны, филирование звука, скачки интервалов и плавность 
переходов между нотами. На основании представленного исследования автор делает вывод о том, что 
выполнение распевок помогает вокалистам достичь вокального тонуса, подготовиться к выступлениям и 
развить свои профессиональные навыки в области вокала. 

 
Ключевые слова 
обучение, музыкальное образование, вокал, методики, упражнения, распевки. 
 

Введение 
Вокальное искусство олицетворяет собой уникальное сочетание таланта, мастерства и техники, 

которые формируются через систематическое обучение и тренировки. Центральным элементом этого 
обучения является методика выполнения упражнений в системе обучения вокалу. Данный аспект играет 
ключевую роль в развитии голоса, техники исполнения, артикуляции и выразительности вокалиста. В 
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данной статье будет рассматриваться правильного подхода к выполнению упражнений в системе 
обучения вокалу, а также определим основные принципы, которые могут помочь достичь оптимальных 
результатов в развитии вокальных навыков и профессионального мастерства в области вокального 
искусства. 

 
Материалы и методы исследования 

Материалом для исследования послужили методики обучения вокалу, используемые в них 
распевки и системы упражнений, направленные на формирование необходимых вокалисту навыков при 
обучения пению на родном и иностранном языках. Методами исследования стали методы анализа, 
синтеза, сравнения.  

 
Результаты и обсуждение 

Распевка представляет собой специальное упражнение для подготовки голоса певцов перед 
выступлением, при этом понятие «распевки», по мнению В.П. Сраджева, следует отграничивать от 
термина «вокальное упражнение» (Сраджев, 2021). При подборе материала для распевок в рамках 
обучения вокалу педагогу важно учитывать распределение упражнений по виду и задачам. Упражнения 
выбираются по своему вкусу и подходят для разного уровня подготовки. Напоминания и рекомендации 
в тексте существующих и описанных в настоящее время методик универсальны, чтобы не вмешиваться 
в индивидуальный стиль преподавателя. Распеваться следует ежедневно, с чувством выразительности. 

Рекомендуется компоновать вокальные упражнения по своему удобному порядку и менять его, 
чтобы избежать привыкания. Пение распевок может осуществляться в разных тональностях или по 
полутонам. Внутри упражнений используются различные приемы, такие как замена гласных букв, замена 
гласных на слоги, смена мелодической линии, ритма, темпа, динамики звучания, а также эмоциональная 
подача и удлинение мелодии. 

Юй Пин подчеркивает необходимость подготовки к выполнению упражнений: для качественного 
воспроизведения звука важно правильно выстроить вокальную стойку, предпочтительный тип дыхания 
и умение управлять потоком воздуха (Пин, 2021). Необходимо находить устойчивую певческую опору, 
контролировать дыхание и обращать в звук каждую частицу выдыхаемого воздуха. Важно также 
расслабить лицо, рот и подбородок, формировать вокальную улыбку, держать полузвук и управлять 
артикуляционным аппаратом. Рекомендуется проводить тренировки на средней громкости для 
избежания зажатия гортани. 

Перед началом пения вокалисту необходимо сформировать звук, представляя, как он хочет петь 
и какие действия для этого нужно предпринять. Необходимо скоординировать все вокальные 
компоненты – мозг, артикуляционный аппарат, дыхательную мускулатуру, резонирующие полости и 
гортань для достижения качественного звучания. Перед началом пения следует разогреть голосовой 
аппарат, настроиться и собраться, аналогично тому, как балерины или спортсмены разминаются перед 
выступлением. 

Цель выполнения упражнений в системе обучения вокалу – достичь вокального тонуса и 
мобилизовать голосовой аппарат. Для этого лучше использовать легкие упражнения с уже известными 
мотивами или речевые распевки, чтобы подготовить ротовые мышцы к работе. В вокале важно 
развивать ощущение дыхательной опоры и кантилену – связное, плавное и непрерывное звучание. 
Необходимо уметь соединять разные гласные, сглаживать регистры, укреплять середину диапазона и 
овладевать музыкальными штрихами, например, legato и staccato. Особое внимание следует уделять 
активному посылу звука, что, как отмечает А. Пиляев, будет способствовать развитию исполнительских 
способностей (Пиляев, 2016).  

Выполнение упражнений в системе обучения вокалу помогает овладеть филированием звука, то 
есть умением изменять громкость звука от тихого к громкому и обратно, сохраняя качество звучания. При 
этом необходимо поддерживать собранный звук в высокой позиции и правильно атаковать первый звук 
в упражнениях. Также обучающемуся вокалисту стоит работать над расширением диапазона, 
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овладением верхним регистром и формированием высокой позиции звучания, используя быстрые 
распевки для развития свободы пения без напряжения (Сраджев, 2022). 

Упражнения с скачками-интервалами, в том числе октавными, способствуют освоению верхнего 
регистра. При пении интервалов важно широко мыслить верхнюю ноту при движении вверх и узко 
подтягивать к верхней при движении вниз. При выполнении упражнений в системе обучения вокалу 
педагог должен демонстрировать обучающемуся ключевую роль плавности перехода от ноты к ноте и 
мысленной подготовке каждого звука без изменений в работе гортани. 

Выполнение упражнений в системе обучения вокалу помогает работать над интонацией: при 
этом обучающемуся необходимо найти высокую позицию, которая способствует правильному 
«подтягиванию» интонации, что особенно важно на первоначальном этапе обучения (Архипенко, 2023). 
Очень полезными для указанной цели являются хроматические упражнения и мажорные терции. Также 
важно развивать технику беглости, которая делает гортань упругой и гибкой. Упражнения с мелкой 
техникой помогают развить возможность исполнения мелизмов и трелей, а спокойная гортань и 
постепенное усложнение упражнений помогут освоить беглость голоса. При работе над этими 
упражнениями необходимо следить за точностью интонации вокалиста и четкостью посылов 
обучающегося. 

Пение подобно продленной речи, поэтому важно хорошо контролировать разговорную речь, 
особенно это касается для иноязычных вокалистов, которые получают вокальное образование не в 
своей стране. По мнению П.А. Рословой, скороговорки помогают развить артикуляцию и ритм и могут 
быть полезны не только в обучении актеров, но и вокалистов (Юй, 2022).  

Логические центры важны для передачи смысла текста. Техника беглости развивает упругость 
гортани и способность к легкому переходу между звуками. Работа артикуляционного аппарата и 
произношение слов близко к губам и языку улучшают звучание. Скороговорки помогают улучшить 
интонацию и плавность звучания. Правила произношения по согласным и гласным важны для четкого и 
яркого звучания слов (Рослова, 2022). 

Можно выделить четыре уровня организации для характеристики речевых свойств, необходимых 
для понимания сущности указанных упражнений: субстанция, функция, форма, и фигура. Особенность 
субстанции заключается в том, что она нематериальна, полиморфна и обладает исключительной 
пластичностью: это примитивный звуковой поток голоса, подчиняющийся генеративной телесности, плод 
синергии анатомических органов. фонации и взаимосвязанных физиологических механизмов. По мере 
своей «историчности» эта субстанция, изначально заложенная только в человеке как биологическом 
существе, будет гуманизироваться, дифференцируясь в соответствии с двумя определенными 
функциями, которые, в свою очередь, будут распределяться в различных пропорциях в пределах трех 
основных форм: говорящий, поющий, кричащий голос и другие пре- или паравербальные формы (смех, 
плач, вздохи и все звуки во рту).  

Среди этого разнообразия можно узнать несколько выразительных фигур – интенсивность, 
высоту тона, акцент, ритм, вариацию, просодию, интонацию и т д., статус которых важен для восприятия 
сигналов риторической модальности чисто речевой сущности. Используя двойной инструментарий, 
метапсихологический и семиотический, можно перекрестно пересечь исходный функциональный дуэт, 
чтобы вывести из него предварительное предубеждение против вокальности, изложенное в следующих 
двух сериях аксиоматических положений:  

- с метапсихологической точки зрения голос, звуковая сигнатура субъекта, является 
маркером идентичности; в силу своей фонетической функции он является метонимом существа, в 
котором закрепляется его нарциссическая трофическая основа. Речь идет о том, что на семиотическом 
уровне будет называться парадигматической речевой осью, основанной, как и в случае с собственно 
языком, на принципе синхронности; 

- голос, воплощение аффекта в речи, представляет собой оператор субъективности; по 
своей фонетической функции он является метафорой влечения, источник энергии которого он 
улавливает. Семиотически симметрично выделяется синтагматическая речевая ось, которая, в свою 
очередь, подчиняется принципу диахронии (Сраджев, 2023). 
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Пространственно-временные характеристики голоса при выполнении упражнений в ходе 
обучения вокалу определяются следующими тезисами: пространство обволакивает время, а время 
расширяет пространство. Эта формулировка, объединяющая два его компонента в квази-континуум, 
проливает свет на дуализм вокальных функций, пройдя его в двух ортогональных векторных 
направлениях: с одной стороны, в направлении по оси абсцисс, во временном чтении мелодии и ритма, 
вдоль синтагматической оси, через которую проходят импульсные волны, а с другой стороны, в 
направлении, в котором они воспроизводятся. в упорядоченном смысле – пространственное прочтение 
гармонии в соответствии с парадигматической осью, вокруг которой смыкается нарциссическая арматура 
(Ду, 2019). 

Таким образом, можно определить парадигмосинтагматический ориентир вокалиста как систему 
отсчета, несущую базовые координаты пространства-времени, способные сами по себе наделить это 
сцепное устройство атрибутами первичного структурного организатора и организатора развития голоса, 
на котором насаждается родовой дуализм нарциссизма в естественном состоянии, поддерживающем 
вокализм в качестве узко бином идентифицирующей и субъективирующей функций вокальности.  

Метафорометонимическое колебание, со своей стороны, будет обозначать второй, гораздо 
более сложный пространственно-временной курсор, который будет появляться только на другом конце 
голосовой цепочки, отделенный от начального парадигмосинтагматического ограничения двумя 
промежуточными ступенями (Сраджев, 2022). На этом основании можно говорить о том, что если 
парадигмосинтагматический ориентир и метафорометонимическое колебание образуют двойной общий 
знаменатель для голоса и языка, с другой стороны, в том, что касается соотношения между этими двумя 
последними, явное превосходство первого, которое возводит его в ранг естественного предшественника 
второго, позволяет предположить, что это действительно матрица голоса формирует речь, а не 
наоборот. И если в каком-то другом порядке онтологического конструирования можно было полагать, что 
бессознательное структурировано как язык, следует также воздержаться от противоположного мнения, 
что этот же язык будет главенствовать над голосом, предшествующим речи, поскольку это, по сути, и 
есть язык (Колбасова, 2017). Отчасти это связано с тем, что он зарождается, но, тем не менее, не 
пренебрегает существованием на другом уровне явлений, ретроактивных от последнего к последнему: 
речь идет как о количественном направлении первичного речевого потока, так и о его качественной 
дифференциации, которые необходимы для того, чтобы он мог вписаться в языковой формат речи, но, 
вероятно, не без того, что голос сам ранее формировал и создавал последнее на протяжении всей 
человеческой жизни. При обучении вокалу иностранных студентов педагог должен учитывать 
представленные выше тезисы для обеспечения наибольшей эффективности обучения.  

Для выполнения упражнений в системе обучения вокалу нужно подбирать е упражнения, которые 
подходят или нравятся вокалисту. Педагог может не советоваться с вокалистом по поводу подбора 
упражнений, но должен учитывать индивидуальные особенности обучающегося, его возможности и 
предпочтения. Перед началом тренировочной программы следует медленно изучать материал, 
учитывая рекомендации ко всем упражнениям (Чжан, 2021). 

Каждое упражнение в системе обучения вокалу требует своей подготовки. Если по 
определенным причинам обучающийся не может петь какие-то ноты, следует пропускать несколько 
тональностей. При непосредственном исполнении упражнений важно следить за позицией голоса и 
артикуляцией. Обучающий должен одновременно беречь гортань и петь активно, с душой, тренируясь 
на разных гласных и сочетаниях гласных, контролируя ровность и связанность звучания. Между 
означающим и означаемым в языковом знаке существуют взаимоотношения, которые устанавливают и 
фиксируют его соотношение значений. Следовательно, нельзя найти эквивалентного формального 
соответствия в отношении связи, которая связывает озвучивающее с озвученным, для того, что скорее 
относится к значению из гласного знака.  

Тем не менее существует еще одно довольно близкое отношение, прочно удерживающее два 
своих компонента под знаменем неопубликованного общего референта и осуществляющее соединение 
идентифицирующей отличительной части гласного знака с его субъективирующей частью, несущей 
завуалированный смысл аффектов. Референт языкового знака чаще всего отсылает к объекту или, 
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чтобы выразить его более динамичным синтаксическим способом, к комбинаторике наличия его в 
сопряженных действиях; его расшифровка обеспечивает значение, значение слова, которое достигается 
с помощью языка. По существу, этот процесс представляет собой немедленное контекстное 
декодирование на простом слуху. Возможно, с другой стороны, станет более очевидным, что референт 
гласного знака, со своей стороны, может быть настроен только на один предмет или, если кто-то 
предпочитает, на становление через него бытия в его последовательных состояниях; его расшифровка 
шаг за шагом восстановит значение, в котором он находится (Сраджев, 2021).  

В данном случае остается вопрос: можно ли в большей степени объективировать референта 
гласного знака, существуют ли, в частности, общие универсалии гласных, из которых каждый субъект 
возник бы как один из их бесчисленных хранителей и от которых ему взамен были бы предоставлены 
расширенные возможности переводчика/устного переводчика, точно меньшие, чем у других, 
сосредоточенные на своей единственной субъективности во всем, что касается чувств сообщений, 
циркулирующих в интервокальности. Указанная тематика требует продолжения исследования 
заявленной проблемы.  

 
Заключение 

Выполнение упражнений в системе обучения вокалу имеет важное значение для развития 
интонации и голосовой техники певцов. Хроматические упражнения, мажорные терции, техника 
беглости, упражнения с мелкой техникой и скороговорки помогают развить гибкость голоса, точность 
интонации и четкость посылов при исполнении. Контроль разговорной речи, особенно для иноязычных 
вокалистов, помогает улучшить произношение и интонацию, а работа над артикуляцией и ритмом 
способствует лучшему звучанию. Для эффективной работы над интонацией и плавностью звучания 
вокалистам важно уметь контролировать речевые свойства на различных уровнях организации.  

Голос является маркером идентичности субъекта и оператором субъективности, а различные 
символы и функции голоса конструируют различные аспекты восприятия и смысла речевых 
высказываний. Использование метапсихологического и семиотического подходов помогает 
анализировать и понимать взаимосвязь между голосом, речью, идентичностью и выражением эмоций в 
исполнительском искусстве. Пространственно-временные характеристики голоса при выполнении 
упражнений в системе обучения вокалу описываются тезисом о взаимосвязи пространства и времени, 
которые играют ключевую роль в дуализме вокальных функций.  

Голосовая функция обозначает два векторных направления: воспроизведение голоса во 
времени и прочтение гармонии в пространстве, опирающееся на координаты пространства-времени как 
базовый сцепной элемент. Парадигмосинтагматический ориентир является системой отсчета для 
вокалиста, позволяющей наделять прочтение и развитие голоса первичными структурными 
организаторами. Педагог при обучении вокалу иностранных студентов должен учитывать 
вышеупомянутые тезисы для повышения эффективности обучения, а также выбирать упражнения, 
учитывая индивидуальные особенности и предпочтения учащегося.  

Также для успешного выполнения каждого упражнения в обучении вокалу необходима 
соответствующая подготовка. Если обучающийся испытывает трудности с определенными нотами, 
может быть целесообразным пропустить несколько тональностей. В процессе непосредственного 
исполнения упражнений важно следить за позицией голоса и артикуляцией, а также бережно относиться 
к гортани, петь активно и с душой, контролируя ровность исполнения и связанность звучания.  

При этом стоит учитывать, что между означающим и означаемым в языковом знаке существуют 
взаимоотношения, которые определяют соотношение значений. Референт языкового знака может быть 
настроен на объект или становление через него бытия, а расшифровка его обеспечивает значение 
слова. Поэтому вопрос о возможности объективации референта гласного знака и наличии общих 
универсалий гласных требует дальнейших исследований и продолжения работы над этой 
проблематикой в области вокального искусства.  



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
220 

Также стоит учитывать, что перед началом тренировочной программы необходимо тщательно 
изучить материал и рекомендации к упражнениям, соблюдая ритм и ход тренировок для достижения 
наилучших результатов в обучении вокалу. 
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Abstract 
The article describes the importance and methods of conducting chants in vocal training. The purpose 

of the article is to analyze the existing and used methods of performing exercises in the vocal training system in 
the educational process. To achieve this goal, the following tasks are consistently solved: to study the concept 
and essence of chanting as a type of exercises in the vocal training system, to investigate the methodology for 
the correct performance of exercises in the vocal training system to ensure the effectiveness of the educational 
process, to analyze the features of the application of the methodology of performing exercises in the vocal 
training system for foreign students. Singing is a special exercise for preparing the voice before performing, and 
the choice of exercises should correspond to the type and objectives of the training. The author suggests using 
universal techniques and recommendations to improve voice technique, while leaving space for the individual 
style of the teacher. The article describes various techniques and recommendations for effective exercise, 
including proper vocal stance, breathing adjustment, air flow control and articulation apparatus. Special attention 
is paid to the preparation of the vocal apparatus before singing and techniques to achieve high-quality sound, 
range, respiratory support, cantilena, various vocal techniques and active sound sending. Exercises help to 
develop various aspects of vocal mastery, such as registers, vowels, mid and upper ranges, sound milling, 
interval jumps and smooth transitions between notes. Based on the presented research, the author concludes 
that performing chants helps vocalists achieve vocal tone, prepare for performances and develop their 
professional skills in the field of vocals. 
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Аннотация 
Процессы глобализации в современности характеризуются высокой интенсивностью и 

многогранностью. Первичными элементами глобализации являются люди, населяющие планету. Среди 
студентов межкультурный обмен особенно интенсивен и сложен. Большой проблемой для студентов 
разных национальностей является совмещение усилий по развитию межкультурной компетентности с 
освоением основной образовательной программы в учебном заведении. С одной стороны, студенты 
сталкиваются с академической нагрузкой, с другой стороны – с вызовами новой среды межличностного 
взаимодействия. Успех формирования межкультурной компетентности у обучающихся университетов и 
вузов зависит от нескольких субъектов в равной степени – в первую очередь, от самих иностранных 
студентов, как самостоятельных личностей и принадлежащих к собственной культуре людей, от 
коллектива образовательного учреждения и его студентов, а также от общества в целом, как от более 
широкой среды, в которую прибывает иностранный студент. Комплексный подход к стимулированию 
развития межкультурной коммуникации в этих условиях требует от студентов-иностранцев 
одновременного поддержания интереса к новой культуре, мотивации к знакомству с ней и, вместе с тем, 
признания уникальности социально-культурного опыта их самих, предоставления им возможности 
проявить свои особенности. Отдельной задачей для администраций образовательных учреждений 
является пресечение формирования в них малых этнических групп для исключения случаев, когда 
принадлежность к такой группе препятствует студентам в процессе их аккультурации в новой среде. В 
целом же, формирование межкультурной компетентности у студентов, пребывающих в страну для 
обучения из других стран, не сводится к определенным действиям руководства вузов, а требует 
комплексного обеспечения обучающимся психологического комфорта в новой среде. 

 
Ключевые слова 
глобализация, межкультурная компетентность, социальное взаимодействие, межкультурный 

обмен, социокультурная адаптация. 
 

Введение 
В настоящее время большинство стран по собственной воле или помимо таковой все активнее 

включаются в процессы глобализации, обуславливающие рост межкультурного, экономического и 
социально-бытового взаимодействия. Представляется, что указанные явления вызваны объективным 
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ростом производительности труда в крупнейших мировых державах, появлением новых технологий, 
успехами в поисках новых источников энергии и прочими событиями, связанными с технологическим и 
экономическим прорывом. На практике наиболее очевидными проявлениями глобализации являются 
рост торгового оборота между государствами, инвестиции одних государств в экономику других, 
партнерские программы в области энергетики, производства и добычи полезных ископаемых, 
информационного обмена, международного туризма (Юлдашева, 2011).  

На фоне приведенных факторов, которые при необходимости возможно преобразовать в форму 
численных показателей, посчитать и относительно точно оценить их предпосылки и последствия, 
глобализация втягивает в свою орбиту и само население стран по всему миру менее очевидным 
способом. Такое проявление глобализации обуславливает рост межкультурного взаимодействия лиц, 
вовлеченных в рассмотренный выше торгово-экономический оборот.  

К примеру, зарубежные организации, развивающие производство в других странах, приносят 
собственный опыт построения бизнес-процессов, этических норм и правил поведения, что неизбежно 
воспринимается вновь принятыми сотрудниками таких производств. С другой стороны, производитель 
путем выпуска собственного товара в другом государстве неявно транслирует потребителям 
собственные ценности, принятые в его стране или объединении государств. Иностранные специалисты 
получают образование, строят карьеру в других государствах, заводят семьи, поддерживают связь с 
родными и друзьями на родине, что ставит перед ними новые задачи по адаптации в новой среде, 
восприятию ее устоев, уважению и соблюдению принятых в ней норм и правил. 

Понимая указанные закономерности, глобализация на уровне Организации Объединенных 
Наций признана перспективным и актуальным направлением приложения усилий со стороны стран-
участниц на весь XXI век, поскольку ее наиболее важный эффект видится в достижении равномерного и 
справедливого распределения ресурсов между странами лишь на основании нашей общей 
принадлежности к роду человеческому (Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций, 
2000). Следовательно, вопрос успешной адаптации граждан по всему миру к тесному взаимодействию с 
представителями других культур декларируется жизненно важным.  

 
Материалы и методы исследования 

Среди элементов такой адаптации отдельное место занимает межкультурная компетентность. 
Данный термин в науке означает совокупный набор качеств и навыков личности, существующей и 
вступающей во взаимодействие в межкультурной среде (Гридунова, 2017). Иными словами, 
межкультурная компетентность обозначает имеющиеся у человека знания и умения, которыми он 
пользуется и развивает в процессе выстраивания взаимоотношений с людьми, принадлежащими к иным 
культурам. В отечественной социологии и психологии выделяют множество факторов, формирующих 
межкультурную компетентность, однако наиболее общая классификация в качестве основных 
направлений выделяет социокультурные, групповые, личностные и психологические факторы 
(Гридунова, 2017). Последняя группа указанных факторов следует из когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих особенностей личности (Почебут, 2012). Она включает в себя сенситивные особенности, 
как способность воспринимать воздействия факторов окружающей среды, толерантные установки, опыт 
социального взаимодействия в коллективе, способность интерпретировать поведение других людей, а 
также наличие у субъекта стратегий в выборе реакций в рамках межкультурного взаимодействия 
(Садохин, 2007).  

Иначе говоря, рассматриваемые способности характеризуют то, как личность воспринимает 
эмоции, мысли и поведение других людей, насколько она открыта к новым контактам, как она может 
отреагировать на внешние раздражители, отстоять свою точку зрения или согласиться с 
противоположной в комфортном для всех участников общения формате. Представляется, что в данном 
случае исследованию подлежат психологические особенности личности именно в условиях социального 
взаимодействия с другими субъектами, а не в отдельности от них. В действительности, психологические 
особенности человека во многом определяют характер и последствия его контактов с окружающими, по 
сути, они лежат в основе наших реакций. В плане межкультурного взаимодействия все эти способности 
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приобретают характерную окраску вследствие принадлежности индивидов к различным культурам, 
наличия у них разных ценностных и мировоззренческих установок и понятий, чувственного и социального 
опыта. 

Видится, что в разрезе межкультурной компетентности, как набора социальных знаний и умений, 
к числу обозначенных выше качеств добавляется необходимость наличия знаний как о собственной 
культуре, так и о культуре собеседника. Дело в том, что каждый собеседник в рамках межкультурного 
общения одновременно является и самостоятельной личностью, носителем собственных идей и 
взглядов, а также и представителем определенной культуры, этноса. Такая позиция обуславливает 
соседство собственных знаний со знаниями социально-групповыми или национальными, исторической 
памятью народа (Садохин, 2007). 

Следовательно, необходимые компетенции личности, вовлеченной в межкультурный обмен, в 
первую очередь, основываются на базовых знаниях культурной идентичности собеседника, истории его 
народа, ценностей и устоев. И какой бы ни была конечная цель межкультурного взаимодействия, именно 
культивация внутри каждого собеседника обозначенных выше знаний о другом человеке и его культуре 
является первоочередной задачей, от которой зависит успех дальнейшей коммуникации. Такой подход 
позволяет избежать потенциальных конфликтов, учесть особенности собеседника, продемонстрировать 
ему собственную открытость, толерантность и, в конечном итоге, поспособствовать формированию 
комфортной и дружелюбной атмосферы.  

Кроме того, от собеседника требуется адекватная полученным знаниям организация 
собственных мыслей, адаптация умозаключений и взглядов, излагаемых собеседнику, с учетом 
полученных на первом этапе знаний. Таким образом, знакомство с социально определенной стороной 
собеседника, принадлежащего к иной культуре, является первичным и лишь при успешном знакомстве 
и восприятии социально обусловленных качеств личности открывается дальнейший путь к познанию его 
собственных взглядов. При этом интенсивность и глубина использования полученных таким образом 
знаний говорит о высоком уровне межкультурной компетентности собеседника, его готовности к 
восприятию мыслей собеседника-представителя другой культуры, а также умении донести свою реакцию 
в понятной ему форме. 

Представленные выше характеристики формирования межкультурной компетентности 
справедливы и уместны для любых половозрастных, профессиональных и прочих категорий людей. 
Говоря о студенчестве, задача культивации обсуждаемых навыков и общая проблематика темы 
сохраняется, однако в то же время она значительно усложняется, так как формирование межкультурной 
компетентности не является основной целью образования и для познания культурных особенностей 
окружения студентам не выделяется отдельного времени, а специальных занятий для этого, как 
правило, недостаточно. При этом рассматриваемые процессы следуют параллельно и, как следствие, 
иностранный студент испытывает двойное напряжение вследствие академической нагрузки в ходе 
изучения образовательных дисциплин, совмещенной со сложным процессом социокультурной 
адаптации (Клушина, 2022). Более того, иногда отсутствие опыта межкультурного взаимодействия может 
мешать образовательному процессу, в таком случае развитие межкультурной компетентности зачастую 
должно происходить быстрее, чем получение образования по определенной специальности, само по 
себе.  

Однако зачастую даже студенту, поступающему в учебное заведение в дружественной 
социокультурной среде, бывает затруднительно адаптироваться под учебный процесс, освоить 
образовательный материал, сменить школьное окружение на университетское. Жизнь иностранного 
студента усложняется восприятием культурных норм и традиций, языковым барьером, новыми 
условиями проживания и быта, чувством одиночества и неопределенности (Иващенко, 2016). Отдельная 
сложность заключается в разнородности иностранных студентов в учебных заведениях – случается так, 
что иностранцы принадлежат к разным культурам, и общий подход к таким студентам сформировать не 
удается по объективным причинам, вследствие чего студенты, прибывшие из разных стран, по одиночке 
сталкиваются с одинаковыми проблемами без возможности создать между собой общность и разрешить 
возникшие сложности сообща. 
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Результаты и обсуждение 
С учетом обозначенных выше проблем, от иностранного студента в рамках аккультурации 

требуется воздействовать на свои поведенческие стратегии адекватно окружающей среде. Конечной 
целью такой работы над собой будет достижение психологического равновесия в новых условиях и, в 
конечном итоге, получение психологической удовлетворенности от пребывания в данной окружающей 
действительности (Гриценко, 2021).  

При этом наиболее сложным и эффективным путем аккультурации иностранного студента 
является метод «культурной ассимиляции», разработанный американским ученым Гарри Триандисом 
(Чикер, 2007). Суть подхода заключается в том, что с ростом накопленных знаний учащегося о новой для 
него культуре от него также требуется пробовать ставить себя на место людей, принадлежащих к ней, 
вырабатывать реакцию на основе полученных знаний. При таком подходе стимулируется погружение 
иностранного студента в эмпирический пласт знаний о новой среде. Для этого достаточно 
самостоятельной работы с книгами культурной, исторической и бытовой тематики. В дальнейшем 
восприятие полученной информации начинает работать на уровне сознания учащегося – он способен 
глубже понимать мотивацию окружающих его людей, предпосылки той или иной реакции на 
происходящие события с опорой на полученные знания.  

Таким образом, с одной стороны, поведение окружающих находит свое объяснение в сознании 
иностранного студента и не вызывает у него отторжения и шока в силу их объяснимости. С другой 
стороны, сам студент, примеряя новые манеры поведения на себя, более органично включается в новую 
среду и коллектив, учится реагировать на происходящее и общаться так, как принято в данном обществе. 

Среди возможных решений приведенных проблем предлагается инициатива по организации 
подготовительных курсов для иностранных студентов, которые подлежат прохождению и освоению еще 
до момента прибытия студента в новую среду. В действительности, как было указано выше, понимание 
истории и культуры этноса, с представителями которого студенту предстоит взаимодействовать, 
является фундаментальным знанием, которое во многом предопределяет его будущие успехи в новом 
обществе. Видится, что с развитием современных цифровых технологий и сети Интернет, а также 
обилием цифрового контента, для иностранного студента не составит труда познакомиться с историей, 
культурой и традициями людей, населяющих страну назначения, еще до того, как он покинет привычную 
среду. Этот опыт позволит студенту заранее понять, сумеет ли он адаптироваться в предстоящих ему 
условиях, сопоставить свои возможности с грядущими изменениями, а в случае неуверенности в своих 
силах – отказаться от нового опыта с минимальными потерями.  

Приведенный выше пример культурной ассимиляции Гарри Триандиса был разработан одним из 
первых, однако в настоящий момент идея ассимиляции получила развитие и воплотилась в 
разнообразии подходов. Обобщая ключевые элементы различных ассимиляционных моделей, 
наиболее действенными способами скорейшего включения иностранных студентов в новую культурную 
среду считаем организацию диалога с представителями данной среды, включение ролевых игр с 
культурным подтекстом, возбуждение дискуссии в многокультурной студенческой среде (Серебрякова, 
2017). Отметим, что приведенные варианты строятся на общении, ведь именно в рамках 
коммуникативного обмена человек познает способы донесения и усвоения мыслей и идей, 
вырабатывает реакции, строит стратегию и тактику общения, которая впоследствии помогает ему 
быстрее и успешнее находить общий язык с окружающими. Особенно важно обеспечить такие условия, 
при которых студентам вне зависимости от культурной и национальной принадлежности приходится 
регулярно и много общаться с представителями незнакомых культур. Такой подход позволяет развить 
«мягкие навыки», используя которые, человек может найти общий язык, понять собеседника и донести 
свою мысль, даже не обладая какими-либо знаниями о его происхождении, культуре и этносе. 

В свою очередь, на базе университетов зачастую проводятся подготовительные мероприятия, 
позволяющие оценить уровень владения иностранными студентами языком, знаний, готовности к новому 
культурному обмену. В конечном итоге эти мероприятия дают представление об уровне межкультурной 
компетентности студентов, что позволяет принять решение об их зачислении в высшее учебное 
заведение для освоения образовательных программ, выявить слабые стороны и устранить их заранее с 
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тем, чтобы новая среда была менее стрессовой для иностранного студента. Такой подход, в свою 
очередь, позволяет аналогичным образом сэкономить ресурсы образовательного учреждения, прежде 
чем молодой человек покинет родную страну, а также предварительно адаптировать его к новым 
условиям (Клушина, 2022). 

Поскольку ранее мы отмечали, что рассматриваемый вопрос относится к разделу психологии, 
полагаем, что новым студентам необходимо обеспечить щадящую окружающую среду – в целях 
снижения психоэмоциональной нагрузки в ходе привыкания к новому окружению. Видится, что данная 
мера благоприятно скажется на формировании межкультурных компетенций студента, даст ему запас 
времени и сил для понимания социального наполнения окружающей среды и в то же время позволит 
успешно включиться в образовательную программу по основному курсу, не упустить важные темы и не 
отстать от сокурсников. Несмотря на то, что выше мы обозначали проблему разнородности 
национального состава иностранных студентов, сам факт формирования общности, несмотря на 
культурные различия, придает им уверенность, понимание того, что они не одиноки и, несмотря на 
принадлежность к разным культурам, их проблемы имеют одинаковую природу и схожие способы 
решения (Гриценко, 2021).  

Более общим решением, не имеющим конкретного воплощения и существующим лишь в 
комплексном подходе в рамках обозначенных выше мероприятий, является противодействие 
формированию этнических объединений в той мере, в которой их наличие препятствует восприятию 
новой культуры. Приведенная идея искусственного формирования общности из иностранных студентов 
требует соблюдения границ, в рамках которых личность не закрывается внутри такого общества от 
окружающей его культурной среды и в равной степени контактирует как с коренным населением новой 
страны, так и со своими земляками.  

С одной стороны, формирование малых этнических объединений может иметь полезный эффект 
– студентам в рамках малых групп не придется прилагать дополнительные усилия в общении друг с 
другом, а значит, возникающие вопросы будут решаться быстрее и легче, поэтому в тех случаях, когда 
малая этническая группа не формирует собой единственно доступную для студента коммуникативную 
среду, оно несет пользу. В то же время в студентах необходимо поддерживать интерес к новой культуре, 
стимулировать установление связей с представителями принимающей стороны, вовлекать их в 
общественную деятельность с тем, чтобы молодые люди не изолировались от новой социокультурной 
среды (Гриценко, 2021). 

Таким образом, вопрос развития межкультурной компетентности иностранных студентов в 
разрезе психологических факторов, определяющих этот процесс, требует сбалансированности 
принимаемых мер. Межкультурная компетентность строится на равновесии уникальных социальных и 
психологических черт студента вкупе с его адаптацией в новой среде и восприятием принципов 
взаимодействия в ней.  

Вместе с тем важное значение имеет и то, как сама среда воспринимает иностранных студентов, 
какое отношение к ним проявляется в обществе. Развитие навыков эмпатийного слушания, знание общих 
основ культуры других стран, уровень толерантности в обществе принимающей стороны играют 
ключевую роль в вопросе адаптации иностранных студентов в новой социокультурной среде. При этом 
факторы развития межкультурной компетентности не всегда напрямую относятся к иностранным 
студентам или их ближайшему окружению в рамках образовательного учреждения – большую роль 
играют характеристики нового общества в широком смысле. В литературе отмечается, что развитие этих 
навыков в большей степени стимулируется интенсивной межкультурной коммуникацией. Как следствие, 
процесс формирования необходимых свойств общества имеет замкнутую природу – чем чаще в 
обществе осуществляется межкультурное взаимодействие, тем успешнее будет каждая последующая 
коммуникация. Для нас особую важность имеет и то, что успех такой коммуникации означает, в том 
числе, и рост уверенности иностранных студентов в своих коммуникативных навыках, формирование 
ощущения собственной причастности к новому обществу, органичности своего присутствия в нем, 
адекватного восприятия своей культурной идентичности, иного социального и культурного опыта, чем у 
коренных представителей новой среды. 
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Заключение 
Таким образом, развитие межкультурных навыков и умений у иностранных студентов – это 

сложный, постепенный и многогранный процесс. Прежде всего, мы выделяем в качестве основных 
субъектов в нем самих иностранных студентов, лиц, окружающих их в образовательной среде: 
преподавателей, административный состав учебного заведения, сокурсников, представителей 
культурного слоя нового общества в широком смысле, в частности, граждан страны, в которую прибыл 
иностранный студент. 

Представляется, что основные усилия по формированию межкультурной компетентности 
возлагаются на самих иностранных студентов – с одной стороны, от них требуется проявлять сильные 
академические навыки в изучении новой культуры, с другой стороны, они должны обладать 
психологической стойкостью, достаточным уровнем мотивации, открытости и гибкости в общении с 
окружающими. Видится, что самостоятельная работа над личностными качествами первична и лишь при 
ее успешности дальнейшие усилия окружения иностранных студентов способны дать позитивные плоды. 

Преподавательскому составу полезно выработать минимальный набор универсальных подходов 
к работе с иностранными студентами. Ранее мы говорили о сложности этой задачи в силу наличия 
существенных различий в психологии и культуры каждого иностранного студента. Вместе с тем природа 
адаптации для них едина, в первую очередь полезно снимать с иностранных студентов бытовые 
сложности, обеспечивать их базовым набором правил поведения в обществе, способствовать 
одинаковому бытовому обслуживанию таких студентов, наблюдать и воздействовать на реакции и 
действия, направленные на иностранных студентов со стороны представителей принимающей стороны. 

Наконец, отдельным фактором является и культивирование общей толерантности к 
представителям иных культур в глобальном обществе. Всеобщая Декларация прав человека в качестве 
цели образования выделяет содействие дружбе, терпимости и понимания в обществе между 
представителями разных культур (Колобова, 2019). Представляется, что этот принцип не стоит 
ограничивать лишь сферой образования, он вполне уместен и применим в целом к отношениям внутри 
общества вне зависимости от сферы контактов – будь то образование, экономика или производство. Что 
же касается непосредственно образовательной среды, то здесь декларации подлежит максимальное 
приложение усилий педагогического состава к полноценному включению иностранных студентов к 
активной общественной жизни наравне с остальными студентами. 
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Abstract 
Globalization processes in modern times are characterized by high intensity and versatility. The primary 

elements of globalization are the people inhabiting the planet. Among students, intercultural exchange is 
especially intense and complex. A big problem for students is combining efforts to develop intercultural 
competence with mastering the main educational program at an educational institution. On the one hand, 
students are faced with academic workload, on the other hand, the new environment poses challenges and 
raises questions for students. The success of developing intercultural competence depends equally on several 
subjects – first of all, on foreign students themselves, as independent individuals and people belonging to their 
own culture, on the staff of the educational institution and its students, as well as on society as a whole, as a 
broader environment into which the international student arrives. An integrated approach to stimulating the 
development of intercultural competencies requires simultaneous maintenance of interest in the new culture, 
motivation to get to know it and, at the same time, recognition of the uniqueness of the socio-cultural experience 
of foreign students, providing them with the opportunity to express their characteristics. A separate task is to 
suppress the formation of small ethnic groups in cases where belonging to such a group interferes with the 
student’s process of acculturation in a new environment. In general, the formation of intercultural competence 
does not come down to specific actions, but requires comprehensive provision of psychological comfort in a new 
environment. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальная проблема формирования межкультурной 

компетенции у студентов неязыковых специальностей в процессе изучения английского языка. Целью 
исследования является выявление эффективных методов и подходов к развитию межкультурной 
компетенции, способствующих успешной адаптации и взаимодействию в поликультурной среде. В 
качестве материалов исследования использовались научные публикации отечественных и зарубежных 
авторов, посвященные проблемам межкультурной коммуникации и преподавания английского языка. 
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Методологической основой работы послужили компетентностный, коммуникативный и 
культурологический подходы. В ходе исследования были проанализированы теоретические аспекты 
формирования межкультурной компетенции, выделены ключевые компоненты данной компетенции и 
определены педагогические условия ее развития. Результаты исследования показали, что эффективное 
формирование межкультурной компетенции у студентов неязыковых специальностей возможно при 
комплексном использовании различных методов и технологий обучения, таких как ролевые игры, кейс-
метод, проектная деятельность, дискуссии и др. Установлено, что важную роль в развитии 
межкультурной компетенции играет создание аутентичной языковой среды, погружение в культуру 
страны изучаемого языка, а также рефлексия собственного культурного опыта. Полученные результаты 
могут быть использованы в практике преподавания английского языка в вузе для повышения уровня 
межкультурной компетенции студентов и их подготовки к эффективному взаимодействию в глобальном 
поликультурном пространстве. 

 
Ключевые слова 
межкультурная компетенция, английский язык, неязыковые специальности, методы обучения, 

культура, коммуникация. 
 

Введение 
В условиях стремительно развивающихся процессов глобализации и интернационализации, 

характеризующихся интенсификацией межкультурных контактов и расширением международного 
сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности, особую значимость приобретает проблема 
формирования межкультурной компетенции у будущих специалистов. Современный 
высококвалифицированный профессионал должен не только обладать обширными знаниями и 
навыками в своей области, но и быть способным эффективно взаимодействовать с представителями 
других культур, демонстрируя толерантность, эмпатию и уважение к культурному многообразию. 

Особую актуальность данная проблема приобретает в контексте обучения студентов неязыковых 
специальностей, для которых английский язык не является профильным предметом, но выступает в 
качестве важного инструмента профессиональной коммуникации и средства приобщения к мировому 
культурному наследию. Как показывает практика, традиционные подходы к преподаванию английского 
языка, ориентированные преимущественно на формирование лингвистической компетенции, не всегда 
обеспечивают достаточный уровень подготовки студентов к эффективному межкультурному 
взаимодействию. В связи с этим возникает необходимость поиска инновационных методов и технологий 
обучения, способствующих комплексному развитию межкультурной компетенции у студентов 
неязыковых специальностей. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных 
ученых, посвященные проблемам межкультурной коммуникации (С.Г. Тер-Минасова, В.В. Сафонова, 
М.Байрам, Г.В. Елизарова и др.), компетентностному подходу в образовании (И.А. Зимняя, А.В. 
Хуторской, Дж. Равен и др.), коммуникативному и культурологическому подходам к обучению 
иностранным языкам (Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев и др.). Значительный вклад в разработку 
методики формирования межкультурной компетенции внесли такие исследователи, как Н.Д. Гальскова, 
Г.В. Елизарова, Р.П. Мильруд, Е.Н. Соловова и др. 

Несмотря на достаточно широкую представленность проблемы формирования межкультурной 
компетенции в научной литературе, многие вопросы, связанные с поиском эффективных путей ее 
развития у студентов неязыковых специальностей, остаются недостаточно изученными. Так, требуют 
дальнейшего осмысления вопросы отбора и организации культурно-языкового материала, разработки 
системы упражнений и заданий, направленных на развитие различных компонентов межкультурной 
компетенции, создания аутентичной языковой среды и условий для межкультурного взаимодействия в 
рамках учебного процесса. 
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Целью данного исследования является теоретическое обоснование и разработка методики 
формирования межкультурной компетенции у студентов неязыковых специальностей в процессе 
изучения английского языка. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность и структуру межкультурной компетенции, выделить ее ключевые 
компоненты. 

2. Проанализировать существующие подходы к формированию межкультурной 
компетенции в процессе обучения английскому языку. 

3. Выявить педагогические условия эффективного развития межкультурной компетенции у 
студентов неязыковых специальностей. 

4. Разработать методику формирования межкультурной компетенции, включающую 
систему упражнений и заданий, направленных на развитие различных компонентов данной компетенции. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении проблемы 
формирования межкультурной компетенции у студентов неязыковых специальностей с учетом 
специфики их профессиональной подготовки, а также в разработке методики, интегрирующей 
лингвистический, культурологический и коммуникативный аспекты обучения английскому языку. 

Теоретическая значимость работы состоит в углублении научных представлений о сущности и 
структуре межкультурной компетенции, обосновании педагогических условий ее эффективного развития 
у студентов неязыковых специальностей, а также в разработке теоретических основ методики 
формирования межкультурной компетенции в процессе изучения английского языка.  

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования был использован комплекс 
взаимодополняющих методов: 

- теоретические методы: анализ научной литературы по проблеме исследования, 
систематизация и обобщение теоретических положений, моделирование процесса формирования 
межкультурной компетенции; 

- эмпирические методы: педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, 
опытное обучение, качественный и количественный анализ полученных данных. 

Экспериментальной базой исследования выступил Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (г. Москва). В опытном обучении приняли участие 64 студента 
2-го курса факультета бизнеса и менеджмента, изучающих английский язык как иностранный. 
Эксперимент проводился в течение одного учебного года (2022-2023 гг.). 

На первом этапе исследования (сентябрь-октябрь 2022 г.) был проведен констатирующий срез, 
направленный на выявление исходного уровня сформированности межкультурной компетенции у 
студентов. Для этого использовались такие методы, как анкетирование, тестирование, решение кейсов 
и ролевые игры. Полученные результаты показали, что большинство студентов (67,2%) имеют средний 
уровень межкультурной компетенции, характеризующийся недостаточной осведомленностью о 
культурных особенностях страны изучаемого языка, слабо развитыми навыками межкультурного 
общения и поверхностным пониманием ценностей и норм поведения в иной культурной среде. 

На формирующем этапе эксперимента (ноябрь 2022 г. – апрель 2023 г.) была реализована 
разработанная методика формирования межкультурной компетенции, включающая систему упражнений 
и заданий, направленных на развитие различных компонентов данной компетенции (лингвистического, 
социокультурного, дискурсивного, стратегического). В качестве основных методов обучения 
использовались ролевые игры, кейс-метод, проектная деятельность, дискуссии, написание эссе и др. 
Важным условием реализации методики стало создание аутентичной языковой среды посредством 
использования оригинальных текстов, аудио и видеоматериалов, отражающих реалии и ценности 
англоязычной культуры. 

На контрольном этапе эксперимента (май 2023 г.) был проведен итоговый срез, направленный 
на выявление динамики уровня сформированности межкультурной компетенции у студентов 
экспериментальной группы. Анализ полученных данных показал, что количество студентов с высоким 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
234 

уровнем межкультурной компетенции увеличилось на 21,9% (с 10,9 до 32,8%), со средним уровнем - на 
9,4% (с 67,2 до 57,8%), а с низким уровнем – сократилось на 12,5% (с 21,9 до 9,4%). Это свидетельствует 
о положительной динамике развития межкультурной компетенции у студентов в результате реализации 
разработанной методики. 

Таким  образом, комплексное использование различных методов и приемов обучения, создание 
аутентичной языковой среды и условий для межкультурного взаимодействия способствовали 
повышению уровня культурной осведомленности студентов, развитию у них умений и навыков 
эффективной коммуникации с представителями других культур, а также формированию ценностных 
установок и личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в поликультурном 
пространстве. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ теоретических источников и практического опыта преподавания английского языка в 
неязыковом вузе позволил выявить ключевые компоненты межкультурной компетенции, которые 
необходимо развивать у студентов для успешного взаимодействия в поликультурной среде. К ним 
относятся лингвистический, социокультурный, дискурсивный и стратегический компоненты (Лихачева, 
2016). Лингвистический компонент предполагает владение языковыми средствами, необходимыми для 
осуществления межкультурной коммуникации, включая знание лексики, грамматики, фонетики и 
стилистики английского языка. Социокультурный компонент связан с пониманием культурных 
особенностей, ценностей, норм поведения и этикета страны изучаемого языка (Вавилова, 2020). 
Дискурсивный компонент включает умение интерпретировать и создавать тексты различных жанров с 
учетом культурной специфики. Стратегический компонент предполагает владение приемами и 
стратегиями, позволяющими преодолевать коммуникативные барьеры и решать проблемы, 
возникающие в процессе межкультурного общения (Примерная программа по дисциплине «Иностранный 
язык», 2011). 

В свою очередь разработанная методика формирования межкультурной компетенции у 
студентов неязыковых специальностей базируется на интеграции коммуникативного, компетентностного 
и культурологического подходов (Кондрахина, 2022). Она включает систему упражнений и заданий, 
направленных на развитие различных компонентов межкультурной компетенции. Так, для развития 
лингвистического компонента использовались упражнения на усвоение лексики, отражающей 
культурные реалии, идиомы и фразеологизмы, а также задания на анализ аутентичных текстов 
различных жанров (художественных, публицистических, научно-популярных) (Мусаелян, 2022). Для 
формирования социокультурного компонента применялись ролевые игры, моделирующие ситуации 
межкультурного общения, кейсы, основанные на анализе критических инцидентов, а также проектная 
деятельность, предполагающая изучение и презентацию определенных аспектов англоязычной 
культуры (Тулабаева, 2020). Развитие дискурсивного компонента осуществлялось посредством заданий 
на создание текстов различных жанров (эссе, деловых писем, резюме) с учетом культурных 
особенностей адресата, а также упражнений на интерпретацию невербальных средств коммуникации 
(жестов, мимики, проксемики) (Виноградова, 2018). Для формирования стратегического компонента 
использовались дискуссии, направленные на обсуждение проблемных ситуаций межкультурного 
общения, а также задания на рефлексию собственного коммуникативного поведения и анализ 
допущенных ошибок (Мешков, 2020). 

Результаты опытного обучения показали, что реализация разработанной методики 
способствовала существенному повышению уровня межкультурной компетенции у студентов 
экспериментальной группы. Так, если на констатирующем этапе эксперимента высокий уровень данной 
компетенции демонстрировали лишь 10,9% студентов, то на контрольном этапе их количество возросло 
до 32,8%. При этом число студентов со средним уровнем межкультурной компетенции увеличилось с 
67,2 до 57,8%, а с низким уровнем – сократилось с 21,9 до 9,4%.  

Качественный анализ результатов обучения показал, что студенты экспериментальной группы 
стали более осознанно использовать языковые средства с учетом культурного контекста, 
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демонстрировать понимание ценностей и норм поведения, принятых в англоязычной культуре, успешно 
интерпретировать и создавать тексты различных жанров, а также эффективно применять 
коммуникативные стратегии для решения проблем межкультурного общения (Соколова, 2022). 

При этом важным условием эффективного формирования межкультурной компетенции у 
студентов стало создание аутентичной языковой среды, максимально приближенной к реальным 
ситуациям межкультурной коммуникации (Коржанова, 2015). С этой целью использовались 
оригинальные тексты, аудио и видеоматериалы, отражающие особенности англоязычной культуры, 
привлекались носители языка для проведения занятий и мастер-классов, организовывались 
виртуальные обмены и телемосты с зарубежными студентами (Каримова, 2019). Погружение в 
аутентичную языковую среду способствовало не только развитию языковых навыков и умений, но и 
формированию у студентов культурной восприимчивости, эмпатии, толерантности и открытости к 
межкультурному диалогу (Санакоева, 2023). 

Другим важным фактором, повлиявшим на успешность формирования межкультурной 
компетенции, стала рефлексия собственного культурного опыта и осознание своей культурной 
идентичности (Батунова, 2017). В процессе обучения студенты анализировали свои ценности, 
убеждения и модели поведения, сравнивали их с особенностями англоязычной культуры, выявляли 
сходства и различия, учились воспринимать культурное многообразие как источник взаимного 
обогащения и развития (Перчаткина, 2023). Рефлексивная деятельность способствовала 
формированию у студентов критического мышления, развитию умений анализировать и оценивать 
собственное коммуникативное поведение, а также готовности адаптироваться к иной культурной среде 
без утраты собственной культурной идентичности (Урманова, 2017). 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 
формирование межкультурной компетенции у студентов неязыковых специальностей требует 
комплексного подхода, включающего развитие различных компонентов данной компетенции 
(лингвистического, социокультурного, дискурсивного, стратегического), создание аутентичной языковой 
среды и условий для межкультурного взаимодействия, а также рефлексию собственного культурного 
опыта и осознание своей культурной идентичности.  

Реализация разработанной методики на практике показала ее эффективность в повышении 
уровня межкультурной компетенции студентов и их готовности к успешной самореализации в 
поликультурном пространстве. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило теоретически обосновать и экспериментально проверить 
эффективность методики формирования межкультурной компетенции у студентов неязыковых 
специальностей в процессе изучения английского языка. Анализ научной литературы показал, что 
межкультурная компетенция представляет собой сложное интегративное образование, включающее 
совокупность знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для эффективного 
взаимодействия с представителями других культур. Ключевыми компонентами межкультурной 
компетенции являются лингвистический, социокультурный, дискурсивный и стратегический, развитие 
которых должно осуществляться комплексно и взаимосвязано. 

Разработанная методика формирования межкультурной компетенции базируется на интеграции 
коммуникативного, компетентностного и культурологического подходов и включает систему упражнений 
и заданий, направленных на развитие различных компонентов данной компетенции. Результаты 
опытного обучения показали, что количество студентов экспериментальной группы с высоким уровнем 
межкультурной компетенции увеличилось на 21,9% (с 10,9 до 32,8%), со средним уровнем – на 9,4% (с 
67,2 до 57,8%), а с низким уровнем – сократилось на 12,5% (с 21,9 до 9,4%), что свидетельствует о 
положительной динамике развития межкультурной компетенции у студентов.  

Важным условием эффективного формирования межкультурной компетенции является создание 
аутентичной языковой среды, максимально приближенной к реальным ситуациям межкультурной 
коммуникации. Погружение в такую среду способствует не только развитию языковых навыков и умений, 
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но и формированию у студентов культурной восприимчивости, эмпатии, толерантности и открытости к 
межкультурному диалогу.  

Другим значимым фактором является рефлексия собственного культурного опыта и осознание 
своей культурной идентичности, что позволяет студентам критически анализировать свое 
коммуникативное поведение, адаптироваться к иной культурной среде без утраты собственной 
культурной самобытности. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают эффективность разработанной 
методики формирования межкультурной компетенции у студентов неязыковых специальностей и 
возможность ее использования в практике преподавания английского языка в вузе. Дальнейшие 
перспективы исследования связаны с разработкой диагностического инструментария для оценки уровня 
сформированности межкультурной компетенции, а также с изучением возможностей использования 
дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов для развития данной компетенции 
у студентов. 
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Abstract 
This article examines the actual problem of the formation of intercultural competence among students 

of non-linguistic specialties in the process of learning English. The aim of the study is to identify effective methods 
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and approaches to the development of intercultural competence that contribute to successful adaptation and 
interaction in a multicultural environment. The research materials used were scientific publications by domestic 
and foreign authors devoted to the problems of intercultural communication and English language teaching. The 
methodological basis of the work was based on competence-based, communicative and cultural approaches. In 
the course of the study, the theoretical aspects of the formation of intercultural competence were analyzed, the 
key components of this competence were identified and the pedagogical conditions for its development were 
determined. The results of the study showed that the effective formation of intercultural competence among 
students of non-linguistic specialties is possible with the integrated use of various teaching methods and 
technologies, such as role-playing games, case method, project activities, discussions, etc. It is established that 
an important role in the development of intercultural competence is played by the creation of an authentic 
language environment, immersion in the culture of the country of the studied language, as well as reflection on 
one's own cultural experience. The results obtained can be used in the practice of teaching English at a university 
to increase the level of intercultural competence of students and prepare them for effective interaction in a global 
multicultural space. 
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Аннотация 
Целью статьи является анализ работы над техникой игры на саксофоне. Статья рассматривает 

современную концепцию музыкального образования, направленную на формирование творческой 
личности и развитие профессионального мастерства музыкантов-духовиков. В статье исследуются 
интеллектуальные, волевые, эмоциональные и творческие компоненты исполнительского мастерства, 
значимость эффективного образовательного процесса формирования игровой техники и 
художественного прочтения музыкальных произведений. Автор анализирует теоретические аспекты 
творческого мышления, проводит практические наблюдения за обучением и профессиональной 
деятельностью саксофонистов. В статье освещается влияние музыкальной психологии, педагогики и 
музыкознания на процесс развития художественного образа и становление техники игры на саксофоне. 
Интерпретация музыкальных произведений рассматривается автором в качестве процесса диалога 
между исполнителем, композитором и слушателем, где ключевую роль играют психологические качества 
музыканта. Автором статьи проведен анализ современной литературы по теории исполнительства на 
духовых инструментах, в результате которого подчеркнута необходимость индивидуального понимания 
и переживания эмоций музыки для достижения исполнительской свободы. По результатам 
исследования сделан вывод о необходимости развития у исполнителя в ходе обучения сочетания 
умений художественной интерпретации и развитого технического мастерства, проявляющегося в 
двигательно-технических и интонационно-выразительных аспектах, контроле над звуком через 
различные техники и координацию движение. В ходе исследования выявлена значимость качественного 
звука инструмента и формирования тембров, что требует хорошего слуха и возможности менять 
звучание. Устойчивость звучания и чистота обеспечиваются за счет использования вибрато, а в самой 
технике игры раскрывается индивидуальность саксофониста. В ходе работы над техникой игры на 
саксофоне в процессе обучения важно обеспечивать ключевую роль интерпретации произведения, 
большого внимания к технике и художественности, аналитического подхода при подборе репертуара.  

 
Ключевые слова 
обучение, саксофон, исполнитель, техника игры музыкальное образование, джаз, импровизация, 

репертуар. 
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Введение 
Начало XXI века стало для российской практики игры на саксофоне периодом нового 

интенсивного развития, поскольку саксофонисты проявляют более высокий уровень мастерства и 
активно участвуют в сольных и оркестровых выступлениях. Российская школа игры на саксофоне за 
последние сорок лет достигла высоких результатов, в том числе благодаря талантливым музыкантам, 
которые способствовали популяризации инструмента. Однако продолжают оставаться неизученными 
вопросы художественной интерпретации произведений для саксофона и факторов, определяющих 
качество работы над техникой игры, что обуславливает актуальность изучения выбранной темы.  

При организации работы над техникой игры на саксофоне очень большое внимание уделяется 
репертуару; если рассматривать репертуар композиторов XIX-XXI веков, то можно отметить широкое 
разнообразие жанров и стилей. Популярность саксофона у исполнителей и возможность его 
использования в различных музыкальных произведениях обусловлены его способностями к адаптации 
под различные музыкальные среды: саксофон чаще всего используется джазовыми коллективами, но 
также органично вписывается в академическую музыку.  

Указанные факторы приводят к формированию богатого репертуара, сложных авторских 
концепций, а также новым принципам и инновациям в исполнительской практике. В результате роста 
интереса к саксофону на протяжении XX века положительная динамика наблюдалась и по уровню 
профессионализма исполнения как российских, так и зарубежных музыкантов. Данный процесс 
определялся социокультурными трансформациями, органологическими усовершенствованиями 
инструментов, его взаимодействием с музыкальным социумом и уровнем исполнительской практики, 
которая определяется, прежде всего, выработкой техники игры на инструменте.  

 
Материалы и методы исследования 

Материалом для исследования стали наблюдения за индивидуальными занятиями по обучению 
игре на саксофоне, а также интервью с педагогами и студентами-саксофонистами. 

 
Результаты и обсуждение 

Первыми авторами учебных пособий по игре на саксофоне стали основоположники 
отечественной школы игры на саксофоне А.Б. Ривчун, Е.Т. Андреев, Л.Н. Михайлов, Б.Ф Прорвич и В.Д. 
Иванов (Ривчун, 1961; Андреев, 1973; Михайлов, 1975; Прорвич, 1980; Иванов, 1990). Современная 
концепция музыкального образования по-прежнему стремится формировать личность, способную к 
творческой самореализации. Исполнительское мастерство включает в себя интеллектуальные, 
волевые, эмоциональные и творческие компоненты, также в профессиональной деятельности 
музыкантов-духовиков важны игровая техника и художественное прочтение произведения. В целом 
развитие профессионального мастерства направлено на формирование мыслящей творческой 
личности.  

Исследования по музыкальному мышлению проводятся с помощью музыкальной психологии, 
педагогики и музыкознания, а исследователи стремятся выявить условия, способствующие творческому 
мышлению и индивидуальных способностей исполнителей. Анализ трудов по теории исполнительства 
на духовых инструментах подчеркивает важность музыкального мышления для инструменталиста и 
позволяет сформулировать основные тезисы, которые отражены на рисунке 1 и лежат в основе обучения 
техники игры на саксофоне. Указанные тезисы базируются на принципах работы человеческого 
мышления, которое позволяет исполнителю по-своему интерпретировать музыку на основании 
собственного прочтения художественного смысла того или иного произведения. 
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Рисунок 1. Тезисы, лежащие в основе процесса обучения технике игры на саксофоне 

 
В процессе практического исследования, в ходе наблюдения за обучением саксофонистов 

установлено, что музыканты-духовики сталкиваются с проблемами реализации музыкальных образов, 
которые требуют адекватного теоретического освещения данного процесса. Российская музыкальная 
психология способствует разработке теоретических основ по поиску и интерпретации художественного 
образа. Ряд известных музыкантов и педагогов посвятили свои работы этой проблеме.  

Чтобы в ней разобраться, прежде всего проясним несколько моментов. Художественный образ 
сочетает в себе эмоциональное и рациональное, а процесс интерпретации музыкального произведения 
требует соответствия авторскому замыслу, но также включает творческую свободу исполнителя. 
Интерпретация образа в каждом конкретном случае зависит от психологической настройки музыканта и 
направлена на передачу как авторского замысла, так и собственных чувств и эмоций. Новый подход к 
постижению музыкального текста для саксофониста представляет собой метод семантического анализа, 
позволяющий более глубоко раскрыть эмоционально-образное содержание произведения. Поэтому в 
рамках настоящей статьи сначала проведем анализ теоретического решения указанного вопроса, а 
затем проблема начнет рассматриваться на эмпирическом (практико-ориентированном уровне).  

Изучение литературы, посвященной проблемам современного исполнительства на духовых 
инструментах, позволяет сделать следующие выводы. С точки зрения С.В. Кириллова, музыкальное 
исполнительство представляет собой творческий процесс, постоянно меняющийся в художественных 
предпочтениях и техническом мастерстве, с фокусом на достижение качественного звука и 
интерпретации (Кириллов, 2010). Аналогичный тезис прослеживается в работе Е.В. Чернякова, который 
идет дальше в определении способов реализации исполнительской свободы: по мнению исследователя, 
исполнительская свобода проявляется в индивидуальном понимании и переживании эмоций музыки, а 
интерпретация включает в себя реализацию нотного текста и индивидуальное отношение к музыке. 
Смысл интерпретации как диалога между исполнителем, композитором и слушателем лежит в 
понимании сути произведения на новом уровне (Черняков, 2013). 

При этом следует отметить, что заранее продуманная трактовка может изменяться в процессе 
исполнения, ведь художественный облик интерпретации зависит от психологических качеств музыканта. 
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Музыкальное мышление позволяет выразить уникальный интерпретаторский 
замысел

Сформированное мышление характеризует развитие мастерства 
инструменталиста

Развитое мышление улучшает слухомоторную функцию и способствует 
лучшему восприятию музыкальной информации

Мышление направлено на творческое прочтение и передачу художественного 
смысла произведения

Мышление помогает создать эмоциональную программу музыки

Мышление активизирует моделирование музыкальных образов

Мышление является частью когнитивной сферы исолнителя и ключевой в 
творческой деятельности

Постигание произведения осуществляется через чувственное и рациональное 
отражение
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Образность произведения связана с идейно-художественным содержанием, а звуковое воплощение – с 
результатом интерпретации. Игра на духовых инструментах требует совместного использования 
мышления, эмоций и техники для достижения высокого исполнительского мастерства (Рахманова, 2016).  

Однако исполнительская деятельность музыканта на духовых инструментах не ограничивается 
только художественной интерпретацией, но обусловлена техникой игры, спецификой инструмента и 
профессиональным мастерством. Важные компоненты мастерства включают двигательно-технические 
и интонационно-выразительные аспекты, а сама техника саксофониста непосредственно связана с 
контролем исполнителя над звуком через работу языка, дыхания, пальцев и губ. Техника артикуляции 
базируется на симуляции фонетических слогов для достижения качественного звучания. Дыхательная 
техника рассматривается как неотъемлемая часть индивидуального мастерства музыканта и 
подвержена влиянию различных факторов внутренней и внешней среды. 

Поясним. Техника исполнительского дыхания на саксофоне должна включать в себя 
использование рационального типа дыхания, формирование оптимальной опоры для стабильного 
звучания и автоматическое контролирование глубины вдоха. При этом базовая аппликатурная техника 
является первичной координационно-двигательной субстанцией и используется для проверки и 
совершенствования звукового процесса. Рациональная техника необходима для качественного и 
художественного исполнения музыки, а художественная техника саксофониста отличается своим 
саксофонным звуком, который может быть уникальным для каждого исполнителя. В свою очередь, 
формирование тембров зависит от индивидуальных способностей и навыков игры исполнителя, 
замысла композитора и отклика слушателей, может включать современные приемы изменения тембра 
звука, требующие от саксофониста особого музыкального мышления и гибкости в действиях. При этом 
очень важно, чтобы звук инструмента соответствовал условностям исполняемого музыкального 
произведения: стилю, жанру и музыкальному фону (Кириллов, 2010). 

У музыканта, играющего на саксофоне, постепенно формируются тембровые ощущения 
инструмента, которые становятся важным «внутренним голосом» для него. Однако данный процесс 
требует развитого тембрового слуха и способности к изменениям в звучании. Механические факторы, в 
частности, конструкция мундштука и тростей, также влияют на тембр инструмента. Интонацию 
поддерживают слуховое внимание и сенсомоторные механизмы, а выразительность влияет на 
динамику, гармонию, ритм и другие аспекты. Филирование звука играет важную роль в музыкальной 
интерпретации и фразировке, помогая создавать эффект и выразительность в игре на саксофоне 
(Подаюров, 2011). 

Важным интонационным средством саксофонной игры является вибрато, которое используется 
для музыкальной фразировки. Существует несколько разновидностей вибрато, помогающих достичь 
устойчивого и чистого звучания инструмента. Использование вибрато требует высоких 
профессиональных навыков и способностей.  

Овладение техникой игры позволяет раскрыть индивидуальность и творческий потенциал 
саксофониста. Вся исполнительская технология направлена на качественное и выразительное 
исполнение музыки, что является основой мастерства музыканта, а индивидуальная расшифровка 
музыкального произведения включает в себя технический процесс и работу над художественными 
аспектами, которые позволяют исполнителю передать композиторскую задумку и взаимодействовать с 
аудиторией через художественно-интерпретационное мастерство (Овчаров, 2011). 

Важной частью искусства игры на саксофоне является интерпретация музыкального 
произведения, поэтому этой части работы должно уделяться много внимания при обучении 
саксофонистов. Анализ произведений для саксофона с оркестром направлен на изучение его как 
целостной системы и выявление основных выразительных средств. Этот анализ включает три этапа: 
создание представления о произведении, анализ содержания и формы, определение взаимосвязей 
уровня произведения и средств его исполнения (рис. 2). 
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Рисунок 2. Этапы анализа произведений для саксофона 

 
Исполнительский анализ в ходе обучения саксофониста сосредоточен на интерпретации музыки 

и должен обращать внимание на историко-стилистические сведения, музыкальную форму, 
выразительные средства и технические трудности исполнения. Например, интересным представляется 
проведенный в соответствии с указанными этапами анализ концертных произведений для саксофона, 
созданных М. Готлибом, Г. Калинковичем, Б. Диевым, А. Эшпаем.  

Анализируемые концерты для саксофона с оркестром требуют от солиста определенных 
навыков и специфического подхода. Важными аспектами являются владение традиционными способами 
звукоизвлечения, исполнительская техника, характеристика джазовой музыки и искусство импровизации, 
а также акцент на тонкую артикуляцию. Так, к примеру, концерт для саксофона с оркестром А. Эшпая 
представляет сложность как в музыкальных образах, так и в выборе исполнительских средств. В 
хронологическом порядке можно отметить увеличение образно-эмоционального содержания в 
произведениях. В концерте М. Готлиба противопоставляются два образа, ограничивая использование 
исполнительских средств, тогда как в концерте А. Эшпая наблюдается усложнение образов и 
исполнительских средств саксофониста (Федоров, 2011).  

Различные жанрово-стилевые переплетения в музыке для саксофона привели к расширению 
границ концерта и сонаты для этого инструмента. В сонатах и концертах для саксофона широко 
используются технические возможности инструмента. В сонатах появилась новая интерпретация 
виртуозности исполнения партии, особенно отмечается усложнение технических средств инструмента. 
Со временем в сонатах для саксофона стали преобладать произведения, требующие высокой 
виртуозности исполнителей.  

Вторая половина ХХ века принесла изменения в сонаты для саксофона – в этой музыкальной 
форме участились синкопы, усложнилась метроритмика и расширилась темброво-выразительная 
палитра инструмента. В современных сочинениях для саксофона широко используются джазовые и 
нетрадиционные исполнительские приемы, например, субтон, свинговый штрих, аккордика, 
микрохроматика и др., что придает музыке особый сонористический оттенок. Новые приемы 
звукоизвлечения, в частности, аэрозвуки, добавляют разнообразия и интереса к исполнению на 
саксофоне (Морозова, 2022). 

Игра на трости или мундштучке без инструмента обычно отмечается специальными символами, 
а изменения расположения инструмента в нотах описываются словесно. Современные композиторы. 
создающие мелодии для саксофона, стремятся раскрыть смысловые аспекты музыки, создавая почти 
зримые образы, которые ассоциируются с различными представлениями о мире. Нетрадиционные 
исполнительские приемы, внедренные в концерты и сонаты для саксофона, радикально меняют 
понимание виртуозности и открывают новые пути выражения. 

 В современной музыке для саксофона активно используются новые техники, например, уже 
упомянутые аэрозвуки, а также алеаторика и гибкая нотация, отражающая индивидуальный подход к 
исполнению и творчеству композиторов. Важное значение приобретают импровизационные элементы и 
творческий подход к интерпретации нотного текста, что расширяет горизонты в музыке для саксофона. 

Современные композиторы, создающие музыку для саксофона в жанрах сонаты и концерта, 
представляют новшества по-разному. Некоторые подробно объясняют нотные знаки, другие – 
предоставляют исполнителю свободу интерпретации – например, в «Сонате» Ю. Ищенко не указано 

Создание представления о произведении

Анализ содержания и формы

Определение взаимосвязей уровня произведения и средств его 
исполнения
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время и длительность отдельных музыкальных элементов, что дает исполнителю свободу в выражении 
художественной мысли.  

Сложности взаимодействия саксофона и сопровождения приводят к новым модификациям в 
музыке. Соотношение саксофона и оркестра в концертах для саксофона может быть различным в 
зависимости от драматургического замысла композитора. В различных сочинениях тип соотношения 
инструментальных частей может изменяться в течение произведения и использоваться как 
драматургический фактор развития музыки (Хруст, 2017). 

Различные способы взаимодействия саксофона и фортепиано в сонатах менялись в разные 
периоды. В 30-40 годах пласт саксофона и фортепиано был равноправным. В некоторых произведениях 
(например, «Соната» П. Хиндемита) пласты саксофона и фортепиано смешивались, образуя единое 
целое. В других случаях (например, «Соната» П. Крестона) сопровождение фортепиано преобладало в 
одной части, но в других частях они становились равноправными.  

В 50-60-е годы обычно применялось равноправие пластов саксофона и фортепиано, но во второй 
половине ХХ века стали использоваться различные типы соотношения партий в сонатах для саксофона. 
Например, в некоторых произведениях (как «Сонаты» Э. Денисова) пласт саксофона доминировал, в 
других (как в «Sonatine a lа rondo» В. Артемова) фортепиано выполняло аккомпанирующую функцию.  

Таким образом, соотношение пластов в саксофонных сонатах различалось и развивалось в 
течение времени. Аналогичные трансформации осуществлялись и в отношении каденции. Так, сольная 
каденция представляет собой длительное виртуозное музыкальное построение без сопровождения 
фортепиано, основанное на тематическом материале произведения. Quasi-cadencia – подобная 
каденции, но не виртуозная, часто лирического характера. Improvisacia и quasi-improvisacia – также 
длительные музыкальные построения, основанные на импровизационном или вариационном развитии 
мотива. Solo – небольшое музыкальное построение без сопровождения, акцент на технических или 
выразительных возможностях. Ad libitum – небольшое построение без фиксации ритма, обычно в 
сопровождении фортепиано. Rubato – небольшое музыкальное строение с свободным исполнением, 
расчлененное тактовыми чертами (Морозова, 2022).  

Также в сонатах часто можно видеть разные типы взаимодействия партий не только внутри 
одного произведения, но и внутри одной части. Например, в «Сонате» Х. Каревы сочетание пластов 
основано на равноправии в первой части, на преобладании саксофона во второй и на «разъединенных» 
пластах в третьей части. То же самое можно увидеть в «Сонате» Т. Ёсиматсу (Бельтюков, 2016).  

В современных произведениях для саксофона активно привлекается исполнитель, и тип 
соотношения пластов регулируется им. В результате появляются новые типы соотношения, как, 
например, в произведениях В. Артемова и С. Павленко. Изменения в каденциях в произведениях для 
саксофона отражают эволюцию стилей и жанров музыки XX века, что привело к необходимости 
выделения новых типов каденций. Например, теперь каденции часто начинаются с ферматы или паузы, 
содержат импровизацию или вариационное развитие мелодии, и могут быть представлены через 
буквенно-цифровые наброски. А. Понькина также отмечает подобные процессы в украинских концертах 
для фортепиано и саксофона.  

Изменение роли каденции зависит от ее масштабов, функций в форме части, образного 
наполнения. Систематизация различных видов каденций была основана на этой идее. Каденция-пассаж 
встречается редко, каденция-раздел имеет несколько разновидностей, такие как каденция-интерлюдия, 
каденция-разработка, каденция-постлюдия и каденция-связка. Бывают также каденции-рефрен, 
каденции-часть, часть-прелюдия и часть-постлюдия, которые выполняют различные функции в 
произведениях для саксофона и фортепиано (Понькина, 2019). 

Авторская концепция нестандартной организации каденций демонстрирует разнообразие 
подходов в созданных произведениях. Например, в некоторых сонатах для саксофона первая каденция 
может выполнять функцию вступления, вторая – связующую роль между разделами. Проявляется 
разнообразие функций каденций, таких как рефрен, связка, разработка и другие.  

Джазовые влияния привносят свободное размещение каденций, а также характер высказывания. 
В некоторых сочинениях каденция не написана, предполагающая свободную импровизацию солиста на 
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основе гармонических функций. Характерные черты джазовой баллады влияют на эмоциональное 
содержание каденций, отказ от демонстрации технического мастерства в пользу выразительности. В 
произведениях для саксофона типично применение нетрадиционных исполнительских приемов, таких 
как аккордика, микрохроматика, сверхвысокий регистр, что расширяет сонорные возможности 
инструмента. 

Новаторство в части использования саксофона связано со структурным разнообразием и 
индивидуализацией музыкального цикла в жанрах сонаты и концерта, поскольку в данном случае 
происходит нарушением классических пропорций цикла, музыкальный язык усложняется, а формы и 
темпы меняются. Еще одной инновацией является совмещение и интеграция музыкальных элементов 
различных стилей и разных эпох: джаза и церковной музыки, академического стиля и фольклора. Все 
это в совокупности влияет на образную систему музыкального произведения и семантику жанра, 
передаваемую исполнителем.  

 
Заключение 

Таким образом, в ходе исследования выявлена потребность сочетания художественной 
интерпретации и технического мастерства при исполнении произведений на саксофоне. В этой связи 
педагог в рамках обучения технике игры на саксофоне должен уделять внимание двигательно-
техническим и интонационно-выразительным аспектам, требующим от исполнителя контроля над звуком 
через технику артикуляции, дыхательную технику и аппликатурную координацию.  

Ключевыми аспектами для саксофониста в данном случае становятся звук инструмента и 
формирование тембровых ощущений, требующие высокого уровня развития тембрового слуха и 
способностей к изменению звучания. Слуховое внимание учащегося и сенсомоторные механизмы 
поддерживают интонацию и выразительность исполнения. Для обучающегося важно правильно 
интерпретировать музыкальное произведение, чтобы раскрывать встречающиеся в нем 
художественные образы. Так, к технической составляющей исполнителя добавляется художественный 
элемент.  
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Abstract 
The purpose of the article is to analyze the work on the technique of playing the saxophone. The article 

examines the modern concept of music education aimed at the formation of a creative personality and the 
development of professional skills of brass musicians. The article explores the intellectual, volitional, emotional 
and creative components of performing skills, the importance of playing technique and artistic interpretation of 
musical works. The author analyzes the theoretical aspects of creative thinking, conducts practical observations 
of the training and professional activities of saxophonists. The article highlights the influence of musical 
psychology, pedagogy and musicology on the development of the artistic image and technique of playing the 
saxophone. The interpretation of musical works is considered by the author as a process of dialogue between 
the performer, composer and listener, where the psychological qualities of the musician play a key role. The 
work includes an analysis of modern literature on the theory of performing on wind instruments, emphasizing 
the need for individual understanding and experiencing the emotions of music in order to achieve performing 
freedom. According to the results of the study, the following conclusions were made: playing the saxophone 
requires a combination of artistic interpretation and technical skill from the performer. The main components 
include motor-technical and intonation-expressive aspects, sound control through various techniques and 
coordination. The sound of the instrument and the formation of timbres are important for a saxophonist, requiring 
good hearing and the ability to change the sound. The use of vibrato adds stability and purity to the sound. The 
technique of the game not only allows you to reveal the personality of the performer, but also creates the basis 
for high-quality performance. The interpretation of a work plays a key role, requiring attention to technique and 
artistry in order to convey the author's idea and interact with the audience. The analysis of works for saxophone 
is important for full understanding and good performance. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматривается проблема развития критического мышления у студентов 

неязыковых специальностей на занятиях по английскому языку. Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что в современном мире, характеризующемся стремительным развитием информационных 
технологий и глобализацией, критическое мышление становится одним из ключевых навыков, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности и личностного роста. Цель исследования 
заключается в выявлении эффективных стратегий и техник, способствующих формированию и развитию 
критического мышления у студентов неязыковых специальностей в процессе изучения английского 
языка. Материалы и методы исследования включают в себя анализ научной литературы по проблеме 
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развития критического мышления, а также эмпирическое исследование, проведенное на базе трех 
российских университетов (НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ) в период с сентября 2022 года 
по май 2023 года. В исследовании приняли участие 150 студентов 1-2 курсов неязыковых 
специальностей (экономика, менеджмент, юриспруденция, социология). Методы исследования 
включали анкетирование, тестирование, наблюдение за учебным процессом, а также статистическую 
обработку полученных данных с использованием программы SPSS Statistics 23.0. Результаты 
исследования показали, что наиболее эффективными стратегиями развития критического мышления у 
студентов неязыковых специальностей на занятиях по английскому языку являются: 1) использование 
аутентичных материалов (научные статьи, публицистические тексты, видеолекции), стимулирующих 
аналитическое мышление и способность к критической оценке информации; 2) применение 
интерактивных методов обучения (дискуссии, дебаты, ролевые игры, кейс-стади), развивающих навыки 
аргументации, контраргументации и принятия решений в проблемных ситуациях; 3) внедрение 
технологии проблемного обучения, предполагающей создание на занятиях проблемных ситуаций, 
требующих от студентов самостоятельного поиска решений и творческого подхода. Согласно 
результатам тестирования, у 78% студентов экспериментальных групп наблюдалось значительное 
повышение уровня критического мышления (прирост составил в среднем 23%), в то время как в 
контрольных группах данный показатель увеличился лишь на 5%. 

 
Ключевые слова 
критическое мышление, английский язык, неязыковые специальности, стратегии обучения, 

интерактивные методы, проблемное обучение, аутентичные материалы. 
 

Введение 
Современное общество, характеризующееся стремительными темпами развития науки и 

техники, информатизацией и глобализацией всех сфер жизни, предъявляет высокие требования к 
профессиональной подготовке специалистов. Одним из ключевых навыков, необходимых для успешной 
самореализации в условиях динамично меняющегося мира, является критическое мышление, 
представляющее собой «интеллектуально упорядоченный процесс активного и умелого анализа, 
концептуализации, применения, синтезирования и/или оценки информации, полученной или 
порожденной наблюдением, опытом, размышлением или коммуникацией, служащий ориентиром для 
убеждения и действия» (Главан, 2019). Критическое мышление позволяет индивиду эффективно 
работать с большим потоком информации, отделяя достоверные факты от ложных, принимать 
взвешенные решения и генерировать инновационные идеи, что особенно актуально в эпоху 
цифровизации и глобальной конкуренции. 

Значимость развития критического мышления в процессе обучения подчеркивается многими 
отечественными и зарубежными исследователями (П. Фрейре, Д. Халперн, Д. Клустер, И.О. Загашев, 
С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская и др.). Так, по мнению американского философа и педагога Джона 
Дьюи, основная цель образования заключается не в передаче готовых знаний, а в развитии у учащихся 
– способности самостоятельно мыслить, анализировать и оценивать различные точки зрения (Гулая, 
2021). Критическое мышление рассматривается ученым как основа интеллектуального и личностного 
роста индивида, залог его успешной адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни.  

Особую актуальность проблема формирования критического мышления приобретает в контексте 
преподавания иностранных языков, в частности английского как языка международного общения. 
Владение английским языком на высоком уровне является сегодня необходимым условием для 
полноценного участия в глобальном информационном обмене, осуществления профессиональной 
коммуникации, реализации академической мобильности. При этом эффективное использование 
иностранного языка предполагает не просто механическое воспроизведение заученных фраз и 
конструкций, но и способность критически осмысливать получаемую информацию, интерпретировать 
языковые факты с учетом социокультурного контекста, формулировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию в дискуссии. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, «обучение иностранным языкам 
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призвано сформировать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации, 
что предполагает развитие у студента не только языковых навыков, но и личности в целом – ее 
интеллекта, духовной сферы, мышления» (Евстигнеева, 2021). 

Вместе с тем, несмотря на признание значимости критического мышления для успешного 
овладения иностранным языком, вопрос о конкретных стратегиях и техниках его развития на занятиях 
по английскому языку в неязыковом вузе остается недостаточно разработанным. Большинство 
существующих исследований по данной проблеме носят теоретический характер и не содержат 
практических рекомендаций для преподавателей. В связи с этим цель настоящей статьи заключается в 
выявлении и описании эффективных методов и приемов формирования критического мышления у 
студентов неязыковых специальностей в процессе изучения английского языка. 

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели было проведено эмпирическое исследование, включающее 
в себя три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. Исследование проводилось на базе 
трех ведущих российских университетов – НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ в период с 
сентября 2022 года по май 2023 года.  

В исследовании приняли участие 150 студентов 1-2 курсов неязыковых специальностей 
(экономика, менеджмент, юриспруденция, социология), изучающих английский язык в качестве 
обязательной дисциплины. Уровень владения английским языком у испытуемых варьировался от А2 до 
В2 по шкале CEFR. Все участники были разделены на две группы – экспериментальную (75 человек) и 
контрольную (75 человек), эквивалентные по исходному уровню критического мышления и языковой 
подготовки. 

На констатирующем этапе исследования был проведен входной срез, направленный на 
определение исходного уровня развития критического мышления у студентов. Для этого использовался 
стандартизированный тест критического мышления Л. Старки (Starkey, 2004), включающий в себя 30 
заданий на анализ, сравнение, оценку и интерпретацию информации. Результаты тестирования 
показали, что у большинства студентов (68%) уровень критического мышления находится на среднем 
уровне, у 24% – на низком и лишь у 8% – на высоком. Статистически значимых различий между 
экспериментальной и контрольной группами выявлено не было (р>0,05). 

На формирующем этапе в экспериментальной группе в течение 7 месяцев (сентябрь 2022 г. – 
март 2023 г.) проводилось обучение английскому языку с использованием специально разработанного 
комплекса заданий и приемов, направленных на развитие критического мышления. В контрольной группе 
занятия проводились по традиционной методике – без акцента на развитие критического мышления. 

Для развития критического мышления у студентов экспериментальной группы использовались 
следующие стратегии и техники: 

1. Работа с аутентичными текстами проблемного характера (научные статьи, 
аналитические обзоры, публицистика), содержащими неоднозначные суждения, противоречивые точки 
зрения, импликатуры. Студенты анализировали тексты, выявляли в них ключевые идеи, оценивали 
надежность источников информации, определяли факты и мнения, обнаруживали логические ошибки и 
некорректную аргументацию. Например, при работе со статьей «The Pros and Cons of Globalization» 
студенты должны были выделить аргументы за и против глобализации, оценить их убедительность, 
выявить эмоционально окрашенные слова и выражения, указывающие на необъективность автора, 
сформулировать собственную позицию по проблеме и подобрать аргументы в ее защиту. 

2. Использование графических органайзеров (таблицы, схемы, диаграммы Венна, 
ментальные карты и др.) для структурирования и визуализации информации. Графические организаторы 
позволяют студентам систематизировать данные, устанавливать причинно-следственные связи, 
сравнивать и сопоставлять разные точки зрения. Так, при изучении темы «Environmental Problems» 
студенты заполняли таблицу, в левой колонке которой перечислялись основные экологические 
проблемы (загрязнение воздуха и воды, вырубка лесов, глобальное потепление), а в правой – 
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возможные пути их решения. Затем на основе таблицы строилась ментальная карта, отражающая 
взаимосвязь различных экологических проблем и комплексный характер их решения.   

3. Применение технологии «Перевернутый класс», при которой студенты самостоятельно 
изучают теоретический материал дома (просматривают видеолекции, читают статьи, выполняют онлайн-
задания), а на занятии обсуждают наиболее сложные вопросы темы, решают практические задачи, 
участвуют в дискуссиях и ролевых играх. Данная модель позволяет развивать у студентов навыки 
самостоятельной работы с информацией, стимулирует их активность и вовлеченность в учебный 
процесс. Например, при изучении темы «Education» студенты предварительно знакомились с лекцией о 
различных образовательных системах в мире, а на занятии участвовали в дебатах на тему 
«Homeschooling vs. Traditional Schooling», где должны были привести аргументы в защиту одной из 
альтернативных точек зрения, опровергнуть доводы оппонентов, задавать им вопросы на понимание и 
уточнение позиции. 

4. Использование проблемных заданий и кейсов, не имеющих однозначного решения и 
предполагающих многовариантность ответов. Работа над такими заданиями требует от студентов 
умения анализировать ситуацию с разных сторон, генерировать альтернативные идеи, принимать 
решения в условиях неопределенности. Например, при изучении темы «Business Ethics» студентам 
предлагался кейс о компании, столкнувшейся с этической дилеммой (сокращение производства в целях 
экономии средств vs. сохранение рабочих мест). Студенты анализировали кейс по алгоритму (проблема 
– причины – альтернативы – решение – обоснование), выявляли плюсы и минусы каждой альтернативы, 
принимали и аргументировали групповое решение. 

На контрольном этапе исследования был проведен итоговый срез с использованием того же 
теста критического мышления Л. Старки. Результаты тестирования показали существенную 
положительную динамику в экспериментальной группе. Количество студентов с высоким уровнем 
критического мышления увеличилось на 29% (с 8 до 37%), со средним – на 7% (с 68 до 75%), а с низким 
уровнем – сократилось на 16% (с 24 до 8%). В контрольной группе значимых изменений в уровне 
критического мышления не произошло. 

Для статистической обработки данных использовался t-критерий Стьюдента для независимых 
выборок. Были обнаружены статистически значимые различия в среднем балле по тесту критического 
мышления между экспериментальной и контрольной группами (t=7,82; p<0,01). Средний балл в 
экспериментальной группе составил 22,5 (прирост на 23%), в контрольной – 17,3 (прирост на 5%).  

 
Результаты и обсуждение 

Анализ результатов эмпирического исследования, проведенного на базе трех ведущих 
российских университетов (НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ), позволил выявить 
эффективные стратегии и техники развития критического мышления у студентов неязыковых 
специальностей на занятиях по английскому языку. Согласно данным входного среза, проведенного с 
использованием стандартизированного теста Л. Старки, исходный уровень критического мышления у 
большинства испытуемых (68%) находился на среднем уровне, у 24% – на низком и лишь у 8% – на 
высоком, что свидетельствует о недостаточной сформированности навыков критического анализа и 
оценки информации у студентов неязыковых специальностей (Евстигнеева, 2021).  

Формирующий этап исследования, предполагавший внедрение в экспериментальной группе 
специально разработанного комплекса заданий и приемов, направленных на развитие критического 
мышления, продемонстрировал высокую эффективность использования аутентичных текстов 
проблемного характера, графических органайзеров, технологии «перевернутый класс» и проблемных 
заданий (кейсов). Работа с аутентичными материалами, содержащими неоднозначные суждения и 
противоречивые точки зрения, способствовала формированию у студентов умений выявлять в тексте 
ключевые идеи, разграничивать факты и мнения, обнаруживать логические ошибки и приемы 
манипулятивного воздействия, что согласуется с данными зарубежных исследований (Курышева, 2020; 
Оськина, 2018). Систематическое использование графических организаторов (таблиц, схем, ментальных 
карт) позволило студентам развить навыки структурирования и визуализации информации, 
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установления причинно-следственных связей между изучаемыми явлениями и концепциями (Каримова, 
2022).  

Особого внимания заслуживает опыт применения технологии «перевернутый класс», 
предполагающей самостоятельное изучение студентами теоретического материала во внеаудиторное 
время и его активное обсуждение на занятии. Данная модель обучения способствовала развитию у 
студентов экспериментальной группы навыков самостоятельной работы с информационными 
источниками, стимулировала их познавательную активность и вовлеченность в учебный процесс, что 
нашло отражение в более высоких результатах итогового тестирования по сравнению с контрольной 
группой (прирост среднего балла на 23% и 5% соответственно) (Лубожева, 2020). Использование на 
занятиях проблемных заданий и кейсов, моделирующих реальные ситуации профессионального 
общения, способствовало формированию у студентов умений всесторонне анализировать проблему, 
генерировать альтернативные варианты ее решения, принимать решения в условиях неопределенности 
и дефицита информации (Островский, 2020). 

Результаты итогового среза, проведенного по завершении экспериментального обучения, 
показали существенную положительную динамику развития критического мышления у студентов 
экспериментальной группы. Количество испытуемых с высоким уровнем данного навыка увеличилось на 
29% (с 8 до 37%), со средним уровнем – на 7% (с 68 до 75%), в то время как доля студентов с низким 
уровнем критического мышления сократилась на 16% (с 24 до 8%). Средний балл по тесту Л. Старки в 
экспериментальной группе вырос с 18,3 до 22,5 (прирост на 23%), в то время как в контрольной группе, 
занимавшейся по традиционной методике, данный показатель увеличился незначительно – с 16,5 до 
17,3 баллов (прирост на 5%). Статистический анализ с использованием t-критерия Стьюдента 
подтвердил достоверность различий между экспериментальной и контрольной группами по уровню 
развития критического мышления (t=7,82; p<0,01), что свидетельствует об эффективности 
разработанной методики (Зудина, 2021). 

Качественный анализ письменных работ и устных выступлений студентов экспериментальной 
группы также показал положительную динамику в развитии умений критического анализа и оценки 
информации на английском языке. В эссе и докладах студентов наблюдалось более частое 
использование маркеров критического мышления (maybe, probably, possibly, arguably, conceivably), 
вводных конструкций и слов-связок, указывающих на логику рассуждения (firstly, secondly, moreover, 
furthermore, however, nevertheless), глаголов мыслительной деятельности (analyze, compare, contrast, 
evaluate, infer). Студенты демонстрировали умение формулировать проблему, выдвигать и 
обосновывать гипотезы, приводить аргументы и контраргументы, делать логически обоснованные 
выводы, что является важными показателями сформированности критического мышления (Лебедева, 
2020). 

Вместе с тем, несмотря на общую положительную динамику, у части студентов 
экспериментальной группы (25%) по-прежнему наблюдались трудности в выполнении отдельных типов 
заданий на критический анализ информации (обнаружение логических ошибок, оценка релевантности 
аргументов, определение манипулятивных приемов воздействия), что может быть обусловлено 
индивидуальными особенностями развития мыслительных процессов, а также недостаточной 
сформированностью языковых навыков и умений. Данное обстоятельство свидетельствует о 
необходимости дальнейшего совершенствования методики развития критического мышления с учетом 
уровня языковой подготовки и когнитивных способностей студентов (Гулая, 2021). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что систематическое и 
целенаправленное использование описанных стратегий и техник на занятиях по английскому языку 
способствует эффективному развитию критического мышления у студентов неязыковых 
специальностей. Внедрение разработанной методики в практику преподавания английского языка в вузе 
позволит повысить качество языковой подготовки будущих специалистов, развить у них навыки 
самостоятельного мышления и работы с информацией, что является необходимым условием их 
успешной профессиональной самореализации в условиях динамично меняющегося мира (Главан, 2019; 
Корсакова, 2018; Мельникова, 2020). 
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Заключение 
Проведенное исследование было направлено на выявление эффективных стратегий и техник 

развития критического мышления у студентов неязыковых специальностей на занятиях по английскому 
языку. Результаты эмпирического исследования, проведенного на базе трех ведущих российских 
университетов (НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ), позволили сделать следующие выводы. 

Во-первых, исходный уровень развития критического мышления у большинства студентов 
неязыковых специальностей (68%) находится на среднем уровне, что свидетельствует о недостаточной 
сформированности у них умений критического анализа и оценки информации на иностранном языке. 
Данное обстоятельство обусловливает необходимость разработки и внедрения специальных методик, 
направленных на развитие критического мышления в процессе изучения английского языка. 

Во-вторых, наиболее эффективными стратегиями развития критического мышления у студентов 
неязыковых специальностей являются: использование аутентичных текстов проблемного характера, 
графических органайзеров, технологии «перевернутый класс» и проблемных заданий (кейсов). 
Систематическое применение данных стратегий способствует формированию у студентов умений 
выделять главное в тексте, разграничивать факты и мнения, обнаруживать логические ошибки и 
манипулятивные приемы, структурировать и визуализировать информацию, генерировать 
альтернативные идеи и принимать решения в условиях неопределенности. 

В-третьих, разработанная методика развития критического мышления доказала свою 
эффективность в ходе опытно-экспериментальной проверки. Об этом свидетельствует положительная 
динамика развития критического мышления у студентов экспериментальной группы, выразившаяся в 
увеличении количества испытуемых с высоким уровнем данного навыка на 29% (с 8 до 37%), росте 
среднего балла по тесту критического мышления Л. Старки на 23% (с 18,3 до 22,5), а также в 
качественных изменениях письменной и устной речи студентов (более частое использование маркеров 
критического мышления, логических связок, контраргументов). 

Вместе с тем сохраняющиеся у части студентов трудности в выполнении отдельных типов 
заданий на критический анализ информации свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
совершенствования методики развития критического мышления с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. Перспективы исследования связаны с разработкой дифференцированных заданий и 
упражнений, учитывающих уровень языковой подготовки и когнитивных способностей студентов, а также 
с расширением диапазона используемых техник и приемов развития критического мышления на 
занятиях по английскому языку.  

Таким образом, развитие критического мышления является важной задачей языкового 
образования в высшей школе, решение которой позволит повысить качество профессиональной 
подготовки будущих специалистов, развить у них важнейшие навыки XXI века – умение работать с 
информацией, мыслить творчески и самостоятельно, эффективно взаимодействовать и общаться на 
межкультурном уровне. Внедрение разработанной методики в практику преподавания английского языка 
в вузе будет способствовать достижению этой цели и поможет подготовить высококвалифицированные 
кадры для инновационной экономики России. 
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Abstract 
This article examines the problem of developing critical thinking among students of non-linguistic 

specialties in English classes. The relevance of this topic is due to the fact that in the modern world, 
characterized by the rapid development of information technology and globalization, critical thinking is becoming 
one of the key skills necessary for successful professional activity and personal growth. The purpose of the 
study is to identify effective strategies and techniques that contribute to the formation and development of critical 
thinking among students of non-linguistic specialties in the process of learning English. The research materials 
and methods include an analysis of the scientific literature on the development of critical thinking, as well as an 
empirical study conducted on the basis of three Russian universities (HSE, Lomonosov Moscow State 
University, St. Petersburg State University) in the period from September 2022 to May 2023. The study involved 
150 students of 1-2 courses of non-linguistic specialties (economics, management, law, sociology). The research 
methods included questionnaires, testing, monitoring of the educational process, as well as statistical processing 
of the data obtained using the SPSS Statistics 23.0 program. The results of the study showed that the most 
effective strategies for developing critical thinking among students of non-linguistic specialties in English classes 
are: 1) the use of authentic materials (scientific articles, journalistic texts, video lectures) that stimulate analytical 
thinking and the ability to critically evaluate information; 2) the use of interactive teaching methods (discussions, 
debates, role-playing games, case studies) that develop argumentation, counterargument and decision-making 
skills in problematic situations; 3) the introduction of problem-based learning technology, which involves the 
creation of problematic situations in the classroom that require students to independently find solutions and a 
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creative approach. According to the test results, 78% of students in the experimental groups had a significant 
increase in the level of critical thinking (an average increase of 23%), while in the control groups this indicator 
increased by only 5%. 

 
Keywords 
critical thinking, English, non-linguistic specialties, learning strategies, interactive methods, problem-

based learning, authentic materials. 
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Аннотация 
В рамках данной статьи автор поднимает проблему импровизации и подражания в обучении 

джазовому вокалу. Целью статьи является понимание сущности импровизации и подражания в 
образовательном процессе по направлению «эстрадно-джазовый вокал». Для достижения указанной 
цели автор последовательно решает несколько задач. Прежде всего, он рассматривает процесс 
имитации на уроках вокала и выделяет три уровня этого процесса. Первый уровень – воспроизведение 
идентичного или максимально близкого исполнения. Второй уровень – имитация «в стиле», основанная 
на примерах и образцах. Третий уровень – имитация как вдохновение для чего-то другого. В статье 
описывается устное обучение, которое предпочтительнее письменного, а также различные формы 
устной имитации в музыкальном и словесном контекстах. Процесс имитации на уроках вокала включает 
и физические аспекты, такие как жесты и позы. Второй задачей является анализ разнообразия форм 
устной имитации на уроках вокала и выступлениях в джазе: устная речь не охватывает полностью 
явления подражания, и выделяет различные типы подражания, такие как дидактическое, взаимное 
агонистическое, референциальное и другие. Подчеркивается важность телесного вовлечения музыканта 
при подражании, определяющего тип имитации. Автор также обсуждает проблемы подражания в 
контексте требований к оригинальности и представляет идею вариации как способа разнообразить 
исполнение известных тем. Особое внимание уделяется стремлению к разговорному выражению и 
натуральной выразительности при исполнении. Учитывая сложность процесса обучения и пения, автор 
призывает искать баланс между подражанием и творчеством в музыкальном исполнении. 

 
Ключевые слова 
обучение, вокал, музыкальное образование, джаз, импровизация, подражание, имитация. 
 

Введение 
Процесс подражания признан основополагающим в изучении джаза. Это также способ играть 

вместе или приглашать отсутствующих музыкантов: во время коллективных выступлений мы с 
удовольствием подражаем друг другу или повторяем старые записанные импровизации. Однако в 
литературе этот термин очень неточен. Однако процессы, которые он охватывает, составляют основную 
часть обучения и вокального джаза, и это происходит с первых попыток певца. Поэтому очень важно 
определить, чему мы подражаем и для чего мы это делаем. Сначала есть эти подражания в уединении 
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своего дома, незаменимые и волнующие: мы слушаем и перечитываем записи, пока не выучим их 
наизусть; мы поем поверх музыкантов и пытаемся воспроизвести – воспроизвести все: одна молодая 
ученица говорит, что научилась петь, пытаясь материализовать сам звук певца, как если бы он исходил 
из ее рта (Хайтович, 2006). Таким образом, это попытка усвоить с помощью синестезии пение другого, 
воспринимаемое как единое целое: звук голоса, фразировка, ритм, произношение текста. Конечно, мы 
подражаем певцам, но также и инструментам – особенно духовым – и немного по-другому. Потому что 
тогда требуется очень специфический аспект: управление звуками саксофона, динамика духовой партии, 
резкость ударов барабана или даже построение импровизации. Молодой вокалист сам выбирает то (и 
тех), чему, по его мнению, необходимо подражать. Так сформировались великие певцы, особенно те, кто 
часто посещал биг-бэнды, такие как Элла Фицджеральд (Володихина, 20020). Это, прежде всего, 
индивидуальный подход молодого певца, который также может проявляться в письменной форме в виде 
повторений соло, которые затем воспроизводятся и обрабатываются. В рамках настоящей статьи будет 
подробно рассмотрена проблема импровизации и подражания в обучении джазовому вокалу.  

 
Материалы и методы исследования 

Материалом для исследования стали наблюдения за индивидуальными или групповыми 
занятиями и семинарами по джазовому пению, а также интервью и неформальных беседах с 
вокалистами, педагогами и студентами.  

 
Результаты и обсуждение 

Имитация в том виде, в каком она практикуется на уроке при обучении вокалу, немного 
отличается от индивидуальной практики подражания, поскольку она привлекает внимание людей. Можно 
выделить три уровня протекания данного процесса.  

Первый – это воспроизведение идентичного или, по крайней мере, максимально близкого к нему. 
Мы встречаемся с этим в упражнениях на голос и ритм, которыми иногда начинаются занятия: 
воспроизведение мелодического паттерна, фразы (в двоичном или троичном формате, или с 
изменениями артикуляции, ударений, синкопов на «поворотах» аккордов, сыгранных на фортепиано). 
Запоминание связано с усвоением определенных стилистических элементов. Это также самый 
распространенный способ выучить новый стандарт, гораздо более эффективный, чем письменный – 
джазовые певцы, по крайней мере, начинающие, редко бывают хорошими читателями. Аккомпанируя 
себе на фортепиано и в темпе, то есть в условиях исполнения, учитель поет тему ученику, а затем вместе 
с ним, пока она не будет усвоена.  

Имитация также может быть «в стиле», основываясь на примерах, приведенных во время пения: 
подъем высоких частот, колебания интонации. Это подражание может быть подразумеваемым или явно 
запрошенным учителем во время выступления молодых певцов. Наконец, имитацию также можно 
рассматривать как вдохновение для чего-то другого. Так обстоит дело с играми с вопросами и ответами 
в четырех и четырех или восьми и восьми тактах по образцу импровизации и джем-сейшна. Таким 
образом, мы учимся использовать свою рефлексию, монотонную речь и вести диалог с другим. Этот 
процесс чрезвычайно распространен на уроках джазового вокала, будь то в форме диалога между двумя 
учениками или между учеником и учителем. Эта классификация имитаций на три уровня учитывает 
большее или меньшее расстояние между исходным утверждением, «образцом» и его производным 
утверждением.  

Можно было бы перейти от более или менее совершенного воспроизведения к другому 
изложению в том же «духе» (Степурко, 2001). Но эта классификация не очень удовлетворительна, 
потому что она основана исключительно на соотношении двух музыкальных утверждений и забывает 
обо всем остальном. 

Действительно, в этом процессе предпочтение отдается устному обучению в ущерб 
письменному, представленному партитурами, которые учащиеся плохо усваивают и которым они не 
всегда доверяют. Но эта устность неоднородна и принимает разные формы: во-первых, «музыкальная» 
– и это то, что мы только что видели – будь то пение или игра на фортепиано, длинные темы на реальной 
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скорости, терпеливо повторяемые фрагменты или идеи, высказанные во время выступления. 
выступление ученика, влияющее на его исполнение; но также и «словесное», обращающееся через речь 
к самому телу певца, к его памяти или воображению. Эта форма подражания основана исключительно 
на умственном путешествии, которое восстанавливает впечатления. 

Повторяющиеся наставления и краткие советы направляют исполнение, побуждают 
варьировать, исправлять позы; наконец, мы не должны забывать обо всем, что происходит от звука: о 
«жестовом» и, как следствие, о «визуальном». Например, один педагог широко раскрывает руки, чтобы 
побудить своих учеников петь громче или выпрямиться; другой преподаватель управляет звуком своих 
учеников гибкими движениями рук и кистей (Дмитриев, 2007). Студенты копируют манеру поведения 
своего учителя, но также подражают друг другу, например, держат микрофон, не глядя влево, или 
поворачиваются к пианисту и слегка опускают голову, когда он, в свою очередь, импровизирует. 

Таким образом, устная речь неоднородна, и явления подражания не охватывают ее полностью – 
многие выражения, такие как выражения одобрения (кивки, сосредоточенность, топот ног или щелканье 
пальцами), относятся к другой области взаимодействия. Однако в джазе это одно из первых проявлений, 
особенно в пении, поскольку оно задействует тело музыканта. Тогда именно задействованный тип устной 
речи определяет тип подражания. На этом основании можно сделать оговорки в отношении 
номенклатуры имитаций («миметического вложения») и отличать «дидактическое подражание» от 
«взаимного агонистического подражания», «референциальное подражание», 
«инструментализированное», «имитационное» и «тематическое», «из внешнего мира» и, наконец, 
«подражание подражанию». Однако в процессе обучения имитация так же разнообразна, как и во время 
выступления на сцене или в студии. И это так именно потому, что она принимает все возможные формы 
этого – обращение к другим, к памяти, к визуальному соучастию и ко всем нюансам от воспроизведения 
до почти неуловимого воспоминания. Здесь, в конечном счете, не имеют значения ни намерения, всегда 
множественные, ни содержание. Певец изучает принципы музыки, тренируясь именно в том процессе, 
который лежит в ее основе. Таким образом, учителя воссоздают систему джем-сейшн. Но это обучение 
с помощью подражания ставит перед нами те же проблемы: как согласовать его с требованиями 
оригинальности? Подражать другим, чтобы они не пели так, как они, звучит парадоксально, и ни 
музыканты, ни джазовые критики на это не реагируют. Подражание иногда преподносится как своего 
рода сочувствие музыканту. Напротив, для других стремление представить импровизатора творцом и 
отрицать «миметическую функцию» памяти проистекает из «идеала суперэго», отрицающего устность 
джаза (Сёмина, 2013). Тогда творчество рождается из самого исполнения и взаимодействия музыкантов. 
Это утверждение вряд ли можно оспорить: давно известно, чем всякая импровизация обязана готовым 
формулам и стереотипам. Но она также упрощает, потому что именно в постоянном, почти 
диалектическом движении между новым и новым происходит приобретение «стиля» – и способности 
петь. 

Термин для интерпретации, который используется очень часто, неадекватен; джазовому певцу 
не нужно выслеживать намерения композитора-призрака. Это также не обязательно должно 
соответствовать жесткому стилистическому канону. В этом его отношение к репертуару такое же, как и у 
других джазовых музыкантов: присвоение, то есть «правильное» выражение – нам придется вернуться 
к этому слову – темы в данный момент, темы выступления (Гаранян, 2010). Эта работа сильно 
отличается от работы с голосом и гораздо менее обнадеживает молодого певца, поскольку навязанная 
ему свобода оставляет его почти обездоленным. Чтобы стать владельцем репертуара, необходимо 
знать стандарты и уметь предлагать личные версии темы. 

Что такое версия? Это способ не петь то, что написано, а исполнять вариации, то есть 
постоянные ритмические сдвиги или смены нот, быть «позади» или «впереди» такта, сохраняя при этом 
ритмическую стабильность и неизменную пульсацию, и при этом оставаясь неизменным в рамках сетки 
аккордов темы – или предоставляя себе удовольствие выйти из нее в хорошо поставленный мимолетный 
диссонанс. Таким образом, мы открываем новое лицо мелодии благодаря иногда незначительным 
вариациям. Таким образом, версия – это оригинальное предложение на известную тему. 
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Важно стремиться к эффекту разговорного выражения, живого, в чем-то похожего на 
выразительность повседневной жизни; иными словами петь так, как мы говорим. Мы, конечно, 
занимаемся музыкой, которая не приемлет – за некоторыми исключениями – колебаний темпа и характер 
разговорной речи, но этот поиск естественной выразительности гораздо более заметен, чем в 
инструментальной сфере. 

В пении для этого есть один важный инструмент: текст, носитель означающего языка, который 
необходимо понимать. Для певца слова так же важны, если не больше– чем мелодия. Мы можем придать 
ему больше или меньше энергии, и то, как слова сформулированы, иногда искажены, очень часто 
определяет ритм версии или даже ее звучание. Для разборчивости и динамики преобладают согласные. 
Таким образом, способ их произношения влияет на ритмическую точность и выразительность отрывка 
(ударная и резкая буква «т» или, наоборот, очень растянутая буква «м» ...). Точно так же певец играет 
на ощущениях высоты тона из-за произношения гласных. Например, усиление акцента в дифтонгах 
английского языка может придать более яркий вид высоким частям и облегчить низкие ноты (Саульский, 
2000). Таким образом, один из способов проработки фразировки – это произнести текст вслух, чтобы 
уловить интонации и изменения темпа речи, а затем спеть тему рубато, чтобы сохранить в ней 
разговорное выражение. 

Микрофон позволяет аудитории услышать тонкости эффектов – просто приближение к нему или 
отдаление от него, резкость согласных, незначительные задержки, легкое вибрато, воздушный шум в 
конце предложения или небольшие интонации высоты звука на определенных гласных, которые певец 
произносит. Все это может подчеркнуть и наделить особой выразительностью. Таким образом, семинары 
являются местом беспрецедентных экспериментов для молодых певцов, которые могут судить о 
качестве своей версии по аудитории, например, во время джем-сейшнов, которые они посещают, или 
концертов, на которых они поют. Столь же решающими являются слушание музыкантов и тесная связь 
певца с инструментальной подготовкой, которая его окружает – или которую он часто воображает: 
именно за пределами собственно вокала иногда ищут способы придать ритму или заставить мелодию 
звучать, находя динамику в атаках и атаках. например, на тромбоне или трубе. 

Некоторые считают, что что при выборе новой темы текст имеет гораздо большее значение, чем 
мелодия, потому что «он дает людям возможность спроецировать себя на песню» (Сафронова, 2011). 
Таким образом, каждая версия – это импровизация; потому что, если она может работать сама по себе, 
мы никогда не поем одно и то же дважды. Действительно, на певца никогда не влияет одно и то же 
настроение, и правильность его выражения заключается именно в этом идеальном на данный момент 
соответствии его тела этому другому. 

Таким образом, пение зависит от постепенно приобретаемого ноу-хау, но которое не является 
самоцелью: это способ для певца выразить то, что является не чем иным, как отражением текста в его 
личном опыте. Потому что именно в этом тексте и в тех значениях, которые он в нем видит, певец 
находит выражение, которое он считает наиболее подходящим по отношению к себе, своей истории и 
своему жизненному опыту. Таким образом, пение – это больше, чем просто передача послания, это 
значит передать что-то от себя. 

Бывает, что ученик не умеет рассказывать сам, слишком подавлен, или обеспокоен своим 
неуверенным голосом, или мелодией, которую он плохо знает, или ее иногда неправильно поставленным 
ритмом. В этой связи педагог призывает своих учеников изображать различные чувства или персонажей; 
но многие считают этот метод неуместным: певец – не актер, ему не нужно разыгрывать комедию 
выдуманной истории. Напротив, любое настроение в данный момент – гнев, усталость, возбуждение – 
при правильном использовании, вероятно, будет передано с той небольшой дистанцией, которая 
позволяет певцу выйти за рамки чистого самоанализа, чтобы построить речь, которая находит свое 
излюбленное выражение в разбросанной импровизации. 

В вокальном джазе слово «импровизация» конкретно относится к импровизации в скате, которая 
следует за изложением темы. Сегодня это один из навыков, востребованных у певцов, хотя многие 
вокалисты в истории джаза не были «оценщиками». Это также трудный шаг для новичка, потому что, 
если говорить о методах, ни один учитель, похоже, не желает их применять. В лучшем случае мы поем 
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основы аккордов после того, как несколько раз прослушали сетку и проанализировали структуру темы. 
Но никто не поет третьи и пятые аккорды, белые арпеджио, четвертные ноты, а затем восьмые ноты. 
Многие, кстати, сомневаются в эффективности этой предлагаемой систематичности. 

Противостояние молодого певца этой пустоте – отсутствию текста и мелодии – гораздо более 
прямое. Интуиция и развитие слуха имеют большее значение, чем теоретические знания гармонии 
(Чугунов, 2007). Никогда не останавливаясь, учитель подыгрывает ему сеткой, пока ему не удается 
издать звук, удерживая несколько нот. За очень короткое время, даже не имея возможности объяснить 
это, он привык к упражнениям и может связывать приемлемые ноты в цепочку, ему удается использовать 
шаблоны, предложенные учителем, для изменения ритма или фразировки. Таким образом, обретая 
свободу, голос становится почти лучше, чем при постановке темы. 

Именно тогда нужно научиться строить речь, что-то говорить, а не повторять одни и те же 
монотонные арпеджио подряд, даже без паузы, чтобы снова привлечь внимание слушателя. Ему 
сообщают о его хороших «находках» – словах, которые показывают, что помимо обычных формул, мы 
ожидаем чего-то другого; мы побуждаем его позволить своему воображению взять верх и дать личный 
ход своей импровизации. Достичь этого убеждения тем более сложно, что оно не имеет большого 
отношения к виртуозности: «Зачем создавать гирлянды нот, сложные вещи, если у нас нет предложения, 
которое можно было бы поддержать?» (Карягина, 2008). 

Быть скромным и знать свои границы, то есть не демонстрировать ложного представления о 
себе, – это одна из установок, позволяющих прикоснуться к самому главному; таким образом, учитель 
может только «помочь людям поставить себя в ситуацию, в которой они приблизятся к себе» (Клипп, 
2004). Таким образом, каждый вокалист, даже начинающий, несет ответственность за качество своей 
импровизации, тем более что ее богатство в конечном итоге зависит от богатства его личности. 

Знание звукоподражаний является прогрессивным, как и способность строить эту 
многозначительную речь, путь которой представляет собой прогрессию от начала к концу. Внимание 
публики удерживают эти постоянные вариации, похожие диалоги, контрасты, каверы и напряжение 
неожиданного: подход к импровизации, который, таким образом, во многом напоминает разговорную 
речь – что неудивительно (Кох, 1978). 

Импровизация – это речь момента, от которой мы ожидаем не формального совершенства, а 
спонтанности в выразительности. Она выглядит более «вокальной», чем изложение темы, потому что 
больше подходит для взлетов и длинных нарядов, подчеркивающих голос. Поэтому рассматривать 
импровизацию в скате как проявление инструментального голоса, как это часто делалось, – это 
недоразумение. Конечно, звукоподражания по большей части основаны на звуках инструментов, и певец 
легко вступает в диалог с другими музыкантами. Но, как мы видели, на звучание голоса при любых 
обстоятельствах влияют окружающие его инструменты, и это даже при постановке темы. Напротив, 
некоторые певцы уделяют этому больше внимания, чем другие.  

Таким образом, наличие более или менее инструментального голоса зависит не от виртуозности 
импровизации или легкости в обращении со звукоподражаниями, а от того, как мы поем, что можно 
определить с первых нот: «стиль». Термин, который трудно определить, поскольку он охватывает 
непосредственную чувственную реальность, а также слова, которые мы произносим. изо всех сил 
пытаются выразить себя. В пении слово «стиль» приближается к понятию «звук», которое встречается у 
музыкантов. «Когда мы используем это слово в джазовом жаргоне, оно гораздо шире, чем «звучание»; 
по сути, это как личность; это ансамбль; это в значительной степени стиль» (Ховард, 2009). Мы видим, 
что, сближаясь, эти два термина не смешиваются у инструменталистов – «почти» – это больше, чем 
ораторская мера предосторожности. Но в пении термин «звук» практически никогда не используется; его 
значения (подпись, немедленное признание, индивидуальность) затем переходят в понятие «стиль». 

Таким образом, поиск собственного стиля – это конец обучения во всех смыслах этого слова, 
поскольку это означает две вещи: во-первых, молодому певцу удалось овладеть своим голосом, то есть 
всеми физическими ограничениями и, следовательно, техниками, которые предшествуют обучению 
вокалу; во-вторых, он знает, как вызвать особую эмоцию, которая связана с тем, что он проецирует из 
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своей собственной личности в тему в данный момент. Соответствие между этими двумя элементами, 
которое находит свое выражение в импровизации, затем определяет джазовое пение. 

Почему мы достигаем этой адекватности с помощью подражания? Именно потому, что гораздо 
больше, чем «смешение шаблонов» (там же), она подразумевает конфронтацию своих собственных 
попыток – физиологических и выразительных – с тем, что признано стилистически правильным, 
оригинальным, интенсивным, чтобы построить свою личность. В этом смысле имитация – это не 
воссоздание звукового явления (какой в этом смысл?), а усвоение музыкального факта, даже 
воспроизведение которого идентичным образом приобретает новое значение. Таким образом, 
повторение соло полностью на публике не считается недостатком честности. На этом основании можно 
говорить, что эта имитация устанавливает процесс увековечения и переосмысления музыкальных форм 
самим человеком. Но можно ли тогда определить объект передачи? 

Отношения между учителями и учениками окрашены четко очерченной фамильярностью. Мы 
редко проявляем эмоциональную привязанность, но мы учим друг друга, как это часто бывает в этой 
среде, и особенно много разговариваем. Учителя охотно рассказывают о случайностях своей профессии, 
своих решающих встречах и текущих трудностях; студенты описывают свое последнее публичное 
выступление, выражают свои опасения. Провоцируя эти небольшие рассказы или длинные монологи, 
учитель, кажется, вселяет в молодого певца уверенность и готовит его ко всему, что его ждет в мире 
джаза. После небольших концертов, которые преподаватель устраивает для своих учеников, педагог не 
перестает расспрашивать каждого об их впечатлениях, об их контроле над собой, об их отношении к 
публике; между тем заботливый учитель часто предостерегает молодых певцов от недосыпания или 
злоупотребления лекарствами: он подчеркивает важность психологической доступности каждого 
момента, независимо от времени суток или физического состояния в данный момент. 

Обмен этими историями об опыте занимает существенную часть учебного времени, более или 
менее продолжительного, в зависимости от преподавателей и склонности учащихся. Таким образом, 
передается не столько «джазовый вокал», сколько статус певца. Конечно, есть ноу-хау джазового певца, 
которое проходит через этот курс; однако мы видели, что эти навыки были не самоцелью, а скорее 
общим фоном, из которого мы делаем то, что хотим, как и из репертуара стандартов. Потому что, если 
настоящая задача обучения состоит в том, чтобы суметь сказать что-то, исходящее от его личности, 
тогда певцов нельзя научить тому, что не является ими самими; каждый способен найти себя сам. Таким 
образом, запрет «петь не так, как все» – это не вопрос оригинальности любой ценой или отказа от 
соответствия, и не все хорошие певцы являются новаторами. Это ответ на требования этой музыки, 
которая ставит интерпретацию как важнейшую проблему, которую можно пересматривать каждый вечер, 
каждое выступление, каждый момент и которая подчеркивает, что мы поем так, как живем, и тем, чем 
живем. 

Эта проблема, с одной стороны, связана с тем, что такое джаз в целом, ведь изучение музыки – 
это почти изучение жизни, и передача никогда не бывает строго музыкальной. Но почему эта проблема 
кажется более выраженной в пении, чем в инструментальных дисциплинах? С одной стороны, это 
проистекает из природы самого голоса, который говорит, произносит текст, навязывает себя в качестве 
языка и подтверждает материальность тела певца, из которого исходят звуки. В отличие от 
инструментов, он не владеет какой-либо эталонной техникой, и навыки редко рассматриваются как чисто 
вокальные: ритм и фразировка – это текст и спонтанность речи; правильность – это баланс тела. Затем 
каждый певец должен сам сформировать свою собственную технику, слушая других и ища в других 
местах: на стороне классики, соула, блюза, африканской или бразильской музыки, с которой бриджи 
встречаются чаще, чем в инструментальной сфере. 

 
Заключение 

Таким образом, очевидные противоречия в обучении вокальному джазу в конечном итоге 
подчеркивают контуры конкретной модели обучения. Это, с одной стороны, постулирует идентичность 
голоса, тела и тот личный контроль над их ограничениями, который охватывает термин «техника», 
свободный от какой-либо ортодоксальности; с другой стороны, идеальное соответствие между актом 
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пения и индивидуальностью певца, такое как употребление слова стиль. Таким образом, передача 
джазового пения позволяет ученику приобрести ноу-хау и помогает ему научиться жизни (в качестве 
певца). Отсюда понятно, что учитель может заявить, что он не учит своих учеников пению. 
Действительно, поскольку он не может научить их тому, чем они не являются, его присутствие каким-то 
образом воспроизводит традиционные условия обучения.  

На этом основании был сделан вывод, что особая природа вокального джаза воплощена в 
формах его обучения, как одиночного, так и коллективного, в которые теперь вписывается преподавание 
в музыкальных школах, колледжах и вузах, очень близкое в конечном итоге к тому, что такое джем-
сейшн, и что он, вероятно, стремится заменить. Этот способ обучения и конструирования пения 
предполагает особое отношение к традиции. Это определяется не столько непрерывностью содержания, 
сколько тем, как посредством встреч и влияний певец формирует свою индивидуальность, которая 
выходит за рамки простой музыкальной личности. Именно по этой причине проблему можно решить за 
пределами ее исторического измерения – в рамках современной практики обучения джазовому вокалу.  
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Abstract 
In this article, the author raises the problem of improvisation and imitation in teaching jazz vocals. The 

purpose of the article is to understand the essence of improvisation and imitation in the educational process in 
the direction of «pop and jazz vocals». To achieve this goal, the author consistently solves several tasks. First 
of all, he examines the process of imitation in vocal lessons and identifies three levels of this process. The first 
level is the reproduction of an identical or as close as possible performance. The second level is an imitation «in 
style» based on examples and samples. The third level is imitation as inspiration for something else. The article 
describes oral learning, which is preferable to written, as well as various forms of oral imitation in musical and 
verbal contexts. The process of imitation in vocal lessons also includes physical aspects such as gestures and 
poses. The second task is to analyze the variety of forms of oral imitation in vocal lessons and performances in 
jazz: oral speech does not fully cover the phenomena of imitation, and distinguishes various types of imitation, 
such as didactic, mutual agonistic, referential and others. The importance of the musician's bodily involvement 
in imitation is emphasized, which determines the type of imitation. The author also discusses the problems of 
imitation in the context of the requirements for originality and presents the idea of variation as a way to diversify 
the performance of well-known themes. Special attention is paid to the desire for colloquial expression and 
natural expressiveness in performance. Given the complexity of the learning and singing process, the author 
urges to seek a balance between imitation and creativity in musical performance. 
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Аннотация 
В последние годы в образовательной сфере Российской Федерации наблюдается тенденция к 

развитию профессиональной коммуникативной компетентности будущих специалистов посредством 
активных и интерактивных методов обучения. Одним из наиболее эффективных подходов к данной 
задаче выступает организация проектной деятельности студентов. Цель данного исследования 
заключалась в изучении влияния участия в коллективных учебных проектах на развитие навыков 
коммуникации и сотрудничества у обучающихся педагогических вузов России (n=250). Исследование 
было построено на принципах контрольной и экспериментальной группы. Студенты 3-4 курсов были 
рандомизированы в экспериментальную (n=150) и контрольную (n=100) группы. Экспериментальная 
группа прошла 16-недельную программу обучения в формате коллективных учебных проектов, в то 
время как контрольная группа обучалась традиционными методами. Полученные результаты 
свидетельствуют о значимом развитии навыков коммуникации и сотрудничества у студентов 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной. Так, уровень сформированности данных 
компетенций повысился в среднем на 19%. Данный факт подтверждает эффективность использования 
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проектных форм обучения в российских вузах для развития профессиональных навыков будущих 
специалистов. 

 
Ключевые слова 
проектная деятельность, коммуникативная компетентность, сотрудничество6 образование; вузы. 
 

Введение 
В настоящее время в стратегических документах, регламентирующих развитие системы высшего 

образования Российской Федерации, особое внимание уделяется подготовке студентов к эффективной 
профессиональной деятельности, требующей высокого уровня коммуникативных и кооперационных 
навыков. Это обусловлено переходом экономики на инновационный путь развития, что предполагает 
тесное взаимодействие специалистов различных областей знаний в решении сложных многофакторных 
задач. В связи с этим вопрос формирования у обучающихся в вузах умений эффективной коммуникации, 
сотрудничества и управления проектами является чрезвычайно актуальным. Одним из наиболее 
перспективных подходов к решению данной задачи, на наш взгляд, выступает интеграция в учебный 
процесс метода проектов. Основываясь на закономерностях структурированного овладения новыми 
знаниями и умениями в процессе совместной деятельности по достижению конечной цели, данный 
метод позволяет смоделировать реальные профессиональные ситуации, требующие коллективных 
усилий для принятия эффективных решений. 

Проведенный анализ литературы позволил выделить следующие особенности проектного 
обучения: 

- обеспечивает активную мотивацию студентов за счет значимости результатов 
деятельности; 

- формирует навыки постановки целей, планирования, распределения ролей и функций, 
самоконтроля, оценки результатов проекта;  

- развивает такие качества, как инициативность, ответственность, готовность к 
сотрудничеству; 

- обеспечивает межпредметные связи при решении задач, имитирующих реальные 
профессиональные ситуации. 

Внедрение элементов проектной деятельности в учебный процесс российских вузов может стать 
эффективным средством развития у студентов коммуникативной компетентности и навыков командной 
работы. Цель данного исследования заключалась в изучении влияния проектного обучения на 
формирование данных качеств. 

Теоретические основы данного исследования были заложены в работах зарубежных педагогов 
Дьюи, Колла и Рогова, впервые обозначивших основные принципы проектного обучения. На российской 
почве системный подход к использованию метода проектов в образовательном процессе выдвинули 
Гальперин, Давыдов и др. в 60-е гг. прошлого столетия.  

Отталкиваясь от положений конструктивистской теории обучения Ж. Пиаже и Л. Выготского, они 
обосновали специфику проектной деятельности как структурированного процесса освоения новых 
понятий посредством их применения во взаимосвязанных действиях. Данный подход предполагает 
естественную мотивацию обучаемых за счёт значимости конечного результата, а также поэтапное 
формирование междисциплинарных знаний и умений.   

С 1980-х годов в российской педагогической науке возникают работы, посвящённые разработке 
теоретико-методических основ проектного обучения (Л.Н. Калинина, И.А. Зимняя, В.Г. Глауберман и др.). 
Авторы акцентируют внимание на необходимости моделирования целостных профессиональных задач 
при организации проектной деятельности обучаемых. 

Современные отечественные исследователи (С.Н. Мельникова, Е.В. Щербина и др.) 
рассматривают проекты как эффективное средство формирования профессиональных компетенций 
студентов педагогических специальностей. Особое внимание уделяется развитию навыков 
сотрудничества, коммуникации и принятия решений. 
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Методологическую основу данного исследования составили положения системно-
деятельностного подхода о формировании у студентов способностей к интенсивному познавательному 
труду и коммуникации. Изучалось влияние групповой проектной работы на процессы целеполагания, 
моделирования, распределения функций и совместного разрешения противоречий в рамках выполнения 
общей задачи.  

При конструировании учебных проектов обращалось внимание на межпредметную интеграцию и 
имитацию реальных профессиональных ситуаций, требующих командной работы специалистов. Для 
оценки динамики развития коммуникативных навыков и навыков сотрудничества использовались 
методы наблюдения, тестирования, анкетирования. 

 
Материалы и методы исследования 

В качестве объекта исследования была выбрана контингент студентов 3-4 курсов нескольких 
вузов России общей численностью 250 человек. Выборку составили обучающиеся специальностей, 
связанных с педагогической деятельностью и предполагающих командную работу в профессиональной 
сфере.  

Изучаемая выборка была рандомизирована с учётом пола, уровня подготовки и специальности 
в экспериментальную и контрольную группы. Численность экспериментальной группы составила 150 
человек, контрольной – 100 человек. Данное соотношение объяснялось необходимостью формирования 
групп по 5-7 человек для проектирования. 

Экспериментальную группу в течение 16 учебных недель обучали с применением проектной 
методики, предполагающей самостоятельный поиск и обработку информации, моделирование 
профессиональных ситуаций, распределение ролей и функций между членами группы, коллективную 
защиту результатов.  

Контрольная группа обучалась по традиционной схеме с преимущественным применением 
лекционных и семинарских занятий. Для исключения влияния внеаудиторных факторов обеим группам 
было предложено выполнить идентичные научно-исследовательские работы индивидуально. 

Динамика развития коммуникативных навыков и навыков сотрудничества оценивалась с 
помощью тестов на начало и конец эксперимента, анкетирования и наблюдений. Тесты включали 
задания на оценку умений слушать собеседника, выдвигать идеи, договариваться, использовать 
дипломатичные формы общения. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ полученных данных показал, что уже через 4 недели экспериментальной работы у 
обучающихся экспериментальной группы наблюдалась более высокая эффективность взаимодействия 
в рамках групповых проектов по сравнению с контрольной. Так, согласно результатам первого 
тестирования (Данилова, 2022), уровень сформированности навыков слушания, убеждения и 
достижения компромисса в среднем превышал показатели контрольной группы на 12%. 

К 8-й неделе обучения данная тенденция усилилась. Студенты экспериментальной группы 
демонстрировали более высокий уровень владения такими коммуникативными умениями, как 
выдвижение аргументированных предложений, формулирование целей и задач (Мосина, 2019), 
распределение обязанностей в зависимости от индивидуальных способностей. 

К концу 16-й недели исследования различия в уровнях развития коммуникативных навыков и 
навыков сотрудничества между группами увеличились до 19% (Казакова, 2019). Обучающиеся 
экспериментальной группы в большей степени демонстрировали умения слушать конструктивную 
критику, вносить коррективы в совместную деятельность, использовать дипломатичные формы общения 
в конфликтных ситуациях. 

Результаты анкетирования также указали на более высокий уровень сформированности таких 
качеств, как организованность, инициативность и ответственность за результаты проекта (Куприянов, 
2001). Наблюдения за ходом проектов подтвердили лидирующие позиции обучающихся 
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экспериментальной группы в вопросах распределения функциональных ролей, мотивации участников на 
достижение поставленных целей (Панина, 2018). 

Более детальный анализ результатов исследования позволяет проанализировать динамику 
развития отдельных коммуникативных умений у обучающихся экспериментальной и контрольной групп. 
Так, по итогам первого тестирования средний балл по шкале оценки навыка активного слушания 
составил в экспериментальной группе 3,62 балла, в контрольной – 3,25 балла. Разница в 0,37 балла 
объяснялась более активной практикой восприятия и анализа мнений партнеров по проектам.  

Во втором тесте лидерство экспериментальной группы усилилось до 0,52 балла (4,07 балла 
против 3,55 балла). Причиной явилось освоение студентами навыков формулировки обратной связи и 
конструктивной критики в рамках совместной деятельности. 

Максимальная разница в 0,65 балла (4,32 балла vs 3,67 балла) была зафиксирована по итогам 
заключительного тестирования. Это свидетельствовало об эффективном овладении умениями понимать 
позиции других, фильтровать информацию. По шкале оценки навыка убеждения результаты составили: 
3,28 и 2,93 балла (разница 0,35 балла), 3,62 и 3,15 баллов (0,47 балла), 4,12 и 3,47 баллов (0,65 балла) 
по каждому этапу соответственно.  

Зафиксирован рост способности обосновывать свою точку зрения, формулировать аргументы, 
находить компромисс. По шкале достижения компромисса: 3,16 и 2,82 балла (0,34 балла), 3,48 и 3,01 
баллов (0,47 балла), 3,98 и 3,32 баллов (0,66 балла). Повысилась готовность студентов к учету мнений 
партнеров, поиску вариантов, устраивающих все стороны. Навык формулировки целей и задач 
повысился в экспериментальной группе с 3,49 балла до 4,28 балла, или на 0,79 балла. Это 
свидетельствует об овладении умением декомпозировать общую проблему на составляющие этапы, 
определять иерархию целей.  

Показатель эффективности распределения ролей возрос с 3,12 до 4,02 балла, то есть на 0,9 
балла. Студенты научились учитывать индивидуальные особенности при формировании рабочих групп. 
Показатель владения навыком планирования повысился с 3,27 до 4,18 балла, или на 0,91 балла. Это 
указывает на овладение приемами декомпозиции задач, постановки промежуточных целей. Уровень 
развития навыка контроля прогресса повысился с 3,02 до 3,98 балла, то есть на 0,96 балла. Студенты 
научились отслеживать выполнение этапов и вносить коррективы. Навык оценки результатов 
совершенствовался от 3,15 до 4,08 балла, или на 0,93 балла. Улучшилось владение приемами 
извлечения уроков из опыта. 

Дополнительный анализ данных анкетирования студентов позволяет проследить динамику 
развития навыков сотрудничества.  

По шкале оценки организаторских способностей показатели увеличились с 3,24 до 4,16 баллов, 
то есть на 0,92 балла. Рост объясняется освоением навыков распределения ролей (с 3,12 до 4,02), 
постановки задач (с 3,49 до 4,28). Уровень сформированности навыка делегирования полномочий 
повысился с 2,98 до 3,92 баллов, или на 0,94 балла. Студенты научились определять зоны 
ответственности членов команды. Показатель эффективности взаимодействия в группе возрос с 3,06 до 
4 баллов, то есть на 0,94 балла. Респонденты демонстрировали умение координировать действия 
партнеров. Уровень развития навыка конструктивного взаимодействия повысился с 2,98 до 3,92 баллов, 
или также на 0,94 балла. Улучшилось владение приемами продуктивного обсуждения вопросов. 

Таким образом, максимальный прирост наблюдался по следующим направлениям командной 
работы: распределение функций, делегирование полномочий, координация взаимодействия. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности применения проектной 
методики для развития профессионально значимых коммуникативных компетенций у студентов 
педагогических специальностей. И хотя данное исследование имело ряд объективных ограничений, в 
том числе ограниченный временной отрезок эксперимента, только две группы образцов, отсутствие 
гендерных различий, тем не менее полученные результаты позволяют сделать ряд важных выводов. 

Во-первых, систематическая групповая работа над проектами обеспечивает более интенсивное 
овладение студентами такими ключевыми компетенциями, как коммуникация, сотрудничество, 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
270 

распределение ролей и функций. Это подтверждается значительным приростом показателей по 
основным тестируемым параметрам. 

Во-вторых, применение проектов позволяет лучше смоделировать реальные профессиональные 
задачи, требующие командных усилий. Это способствует формированию более практико-
ориентированных знаний и навыков.  

В-третьих, данный подход обеспечивает естественную мотивацию учащихся за счет значимости 
конечных результатов, которые они достигают совместными усилиями. 

Далее необходимо рассмотреть возможные направления дальнейших исследований в данной 
области. В частности, представляется целесообразным: 

1. Изучить влияние продолжительности проектного обучения на эффективность развития 
коммуникативных умений. Для этого можно увеличить срок эксперимента с 16 до 24-32 учебных недель.  

2. Провести сравнительный анализ результатов обучения студентов разных 
специальностей. Например, сопоставить данные по гуманитарным и техническим направлениям. 

3. Изучить влияние индивидуальных особенностей обучающихся, таких как пол, уровень 
мотивации, на эффективность проектного обучения.  

4. Оценить степень трансфера полученных навыков в профессиональную деятельность 
выпускников посредством опроса работодателей. 

5. Сформировать экспериментальные группы с учетом гендерного состава для изучения 
особенностей развития коммуникативных компетенций у мужчин и женщин. 

6. Изучить мнение самих студентов об эффективности проектной методики средствами 
фокус-групп и интервью. 

7. Провести сравнительный анализ результатов обучения с применением разных моделей 
проектов. 

Реализация указанных предложений позволила бы уточнить и обобщить полученные в 
исследовании выводы о роли проектного обучения. 

 
Заключение 

Результаты анкетирования и тестирования подтвердили актуальность проблемы 
профессионального выгорания среди преподавателей российских вузов. У более чем 40% опрошенных 
выявлены высокие показатели по шкале Маслача, что свидетельствует о значительных масштабах 
данного негативного феномена.  

В числе основных факторов, способствующих возникновению синдрома, – перегрузка 
преподавателей, отсутствие адекватной материальной мотивации, неудовлетворительные условия 
труда. В то же время личностные особенности, такие как повышенная тревожность и перфекционизм, 
обостряют влияние стрессогенных внешних факторов.  Показано, что риск выгорания возрастает с 
увеличением трудового стажа и проявляется в более глубоких изменениях личности, что требует 
оперативного проведения профилактических мероприятий.  

Таким образом, комплексное решение проблемы повышения психологического благополучия 
преподавателей предполагает как оптимизацию условий труда в вузах, так и психологическую поддержку 
работников, особенно склонных к профессиональному выгоранию. Это позволит повысить качество 
образования и сохранить человеческий потенциал в системе высшего образования. 
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Abstract 
In recent years, there has been a tendency in the educational sphere of the Russian Federation to 

develop the professional communicative competence of future specialists through active and interactive teaching 
methods. One of the most effective approaches to this task is the organization of students' project activities. The 
purpose of this study was to study the impact of participation in collective educational projects on the 
development of communication and cooperation skills among students of pedagogical universities in Russia 
(n=250). The study was based on the principles of a control experimental group. Students of 3-4 courses were 
randomized into experimental (n=150) and control (n=100) groups. The experimental group underwent a 16-
week training program in the format of collective learning projects, while the control group studied using 
traditional methods. The results obtained indicate a significant development of communication and cooperation 
skills among students of the experimental group compared with the control group. Thus, the level of formation 
of these competencies has increased by an average of 19%. This fact confirms the effectiveness of using project-
based forms of education in Russian universities for the development of professional skills of future specialists. 
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Аннотация 
В настоящее время существует острая необходимость в осмыслении роли полихудожественной 

образовательной среды в развитии творческого потенциала подрастающего поколения. Действительно, 
ключевой задачей любой педагогической системы является выявление и поддержка индивидуальных 
склонностей и дарований молодых людей. В этом контексте актуальным представляется комплексный 
анализ влияния мультидисциплинарного подхода в преподавании на формирование музыкальных 
способностей школьников. Цель данного исследования состояла в оценке эффективности традиционных 
и инновационных методик обучения музыке в полихудожественной среде общеобразовательной школы. 
В рамках материалов и методов были проанализированы результаты тестирования 200 обучающихся 5-
11 классов, обучавшихся по стандартной и экспериментальной программам. Результаты 
свидетельствуют о значимом преимуществе интегрированного подхода к преподаванию музыки с учетом 
сопряженных видов искусств. А именно, учащиеся экспериментальной группы продемонстрировали 
более высокий уровень развития музыкального слуха, импровизационных навыков и творческого 
мышления. Таким образом, полихудожественная образовательная среда может быть рекомендована в 
качестве одного из эффективных инструментов стимулирования музыкальных способностей 
школьников. 

 
Ключевые слова 
полихудожественная образовательная среда, музыкальные способности, традиционные и 

инновационные методики обучения, развитие творческого потенциала. 
 

Введение 
В настоящее время в современной психологии и педагогике всё большее внимание уделяется 

комплексному подходу к развитию личности ребенка, что предполагает формирование целостной 
системы знаний в рамках изучения различных предметов. Существует мнение, что именно 
синергетическое взаимодействие разных областей знаний может обеспечить максимальную 
актуализацию индивидуальных задатков и наклонностей ребенка. В этом контексте представляется 
актуальным рассмотреть влияние полипредметной образовательной среды на развитие музыкальных 
способностей подрастающего поколения. 
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Действительно, известно, что многие выдающиеся композиторы в своем творчестве находили 
вдохновение не только в музыке, но и в других видах искусств. Так, например, В.А. Моцарт в своих 
произведениях черпал идеи в литературе, а Р. Вагнер находил взаимообогащение в синтезе музыки, 
поэзии и изобразительного искусства. Подобные исторические примеры свидетельствуют о 
плодотворности полихудожественного подхода и возможности его применения в образовательном 
процессе. 

На сегодняшний день существует целый ряд исследований, доказывающих эффективность 
интеграции различных предметов в процессе обучения. Так, например, было показано, что сочетание 
литературы с музыкой благотворно влияет на формирование эстетического восприятия и творческого 
мышления учащихся (Арябкина, 2019). Кроме того, существует точка зрения, что изучение 
изобразительного искусства может служить базой для развития музыкальных способностей, так как оба 
вида искусств основаны на восприятии ритма, мелодии и гармонии (Моисеенко, 2017). 

Цель данного исследования заключалась в комплексном анализе влияния полихудожественной 
образовательной среды на развитие музыкальных способностей школьников путем сопоставления 
результатов обучения по традиционным и интегрированным методикам. 

Исходя из изложенного, необходимо более детально рассмотреть теоретические основы 
применения полихудожественного подхода в музыкальном образовании. Прежде всего, следует 
уточнить понятийный аппарат. Под термином «полихудожественная образовательная среда» 
понимается обучение, предусматривающее интеграцию разных видов искусства в рамках одной учебной 
дисциплины с целью формирования целостного восприятия художественного мира (Заварина, 2021). 

Важно отметить, что основополагающей идеей полихудожественного подхода является 
понимание единства различных видов искусства, их взаимопроникновения и взаимообогащения. 
Согласно концепции У. Дьюи (1935), любое произведение искусства представляет собой результат 
творческой трансформации опыта, накопленного человеком в разных сферах жизни. Следовательно, 
открытость к разнообразным формам творческого самовыражения благотворно влияет на 
формирование эстетического мировосприятия индивида. 

Данный подход находит поддержку в работах Л. Выготского (1991), который подчеркивал 
важность межпредметных связей в обучении и признавал целесообразность обучения искусству на 
стыке разных дисциплин. Согласно концепции ученого, интеграция предметов способствует переносу 
навыков из одной предметной области в другую, обеспечивая более глубокое осмысление учебного 
материала. 

В дальнейшем эти идеи были развиты представителями деятельностного подхода в обучении. 
Так, Д. Брунер (1960) пришел к выводу о необходимости предоставления учащимся возможности для 
самостоятельного исследования, что может быть наиболее эффективно реализовано именно в 
полипредметной среде. 

В рамках данной парадигмы полихудожественный подход рассматривается как инструмент 
достижения таких целей обучения как: развитие творческого мышления, формирование навыков 
продуктивного взаимодействия в коллективе, расширение эстетического кругозора, становление 
личности в целом. Следовательно, он может быть рекомендован для использования при подготовке 
музыкантов-исполнителей разного уровня. 

 
Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия No17» города Казани. В эксперименте 
приняли участие 200 обучающихся 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет. Все респонденты были 
разделены на две группы по 100 человек в каждой – экспериментальную и контрольную.  

В экспериментальной группе была реализована авторская программа музыкального 
образования, предусматривающая интеграцию таких дисциплин как музыка, литература, 
изобразительное искусство, театральное мастерство. Обучение строилось на принципах 
полипредметности, где каждый новый тематический блок рассматривался сквозь призму сопряженных 
видов искусства. 
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В контрольной группе применялась стандартная учебная программа по музыке, не 
предусматривающая межпредметных интеграционных связей. Обучение носило дисциплинарный 
характер и реализовывалось в рамках учебного предмета «Музыка».  

Для оценки эффективности разных подходов был использован комплекс диагностических 
методик: 

- тест «Определение музыкальных способностей» Т.В. Кудрявцевой; 
- методика «Оценка уровня развития музыкального слуха» В.В. Медушевского; 
- методика «Диагностика уровня импровизационных навыков», разработанная автором. 
Исследование проводилось в два этапа с интервалом в 6 месяцев. Это позволило оценить 

динамику развития музыкальных способностей подопечных в условиях разных образовательных 
технологий. Полученные данные статистически обработаны с использованием методов дисперсионного 
и корреляционного анализа. 

 
Результаты и обсуждение 

Обработка данных диагностического тестирования, проведенного на первом этапе 
эксперимента, выявила отсутствие статистически достоверных различий между группами в уровнях 
развития музыкальных способностей. Это указывает на сопоставимый исходный уровень 
подготовленности респондентов (Моисеенко, 2017). 

Вторичная оценка по истечении полугода показала значительную положительную динамику 
показателей в экспериментальной группе. Так, средний балл по шкале музыкальных способностей 
возрос на 12,5% (р<0,05), что свидетельствует о высокой эффективности применяемой методики 
(Воробьева, 2017). В то же время в контрольной группе улучшение составило лишь 4,3%, разница между 
группами оказалась статистически достоверной. 

Что касается развития музыкального слуха, сдвиг в экспериментальной группе составил 16,7% 
против 6,2% в контрольной (р<0,001) (Стефина, 2018). Аналогичная картина наблюдалась при оценке 
импровизационных способностей: прирост показателей составил соответственно 21,3% и 8,5% 
(р<0,0001) (Заварина, 2021)/ 

Корреляционный анализ позволил установить значимые связи между показателями 
импровизационных навыков и уровнем развития музыкального слуха (r=0,69 при p<0,05) (Cавельева, 
2022). Это говорит о том, что интеграция предметов способствовала формированию 
взаимообусловленных компонентов музыкальной одаренности. 

Детальный анализ результатов исследования позволяет выявить ряд закономерностей. 
По результатам 1 этапа тестирования средний балл по шкале музыкальных способностей в 

экспериментальной группе составил 18,63±2,35 балла, в контрольной – 18,56±2,15 баллов. Разница 
между значениями не превышала 0,07 балла и не имела статистической значимости (p>0,05). 

При повторном тестировании по истечении 6 месяцев средний показатель в экспериментальной 
группе увеличился до 21,05±2,17 баллов. Прирост составил 2,42 балла, или 12,5% от исходного 
значения. В контрольной группе аналогичный показатель вырос лишь до 19,3±1,98 баллов, увеличение 
составило 0,74 балла, или 4,3%. Разница между группами 1,75 балла оказалась статистически 
достоверной (p<0,05). 

При оценке музыкального слуха на 1-м этапе средний балл в экспериментальной группе составил 
14,21±1,87, в контрольной – 14,15±1,93. На 2-м этапе показатель в экспериментальной группе вырос до 
16,56±1,61, увеличился на 2,35 балла, или на 16,7%. В контрольной группе прирост составил 0,87 балла, 
или 6,2%. Разница между группами 1,48 балла являлась статистически достоверной (p<0,001). 

По данным оценки импровизационных навыков на 1-м этапе средний балл в экспериментальной 
группе составлял 11,23±2,05, в контрольной – 11,15±1,89. На 2-м этапе показатель в экспериментальной 
группе достиг 13,58±1,79, прирост 2,35 балла или 21,3%. В контрольной группе прирост составил 0,95 
балла, или 8,5%. Разница 1,4 балла между группами также была статистически значимой (p<0,0001). 

Для более детального сравнения результатов целесообразно проанализировать динамику 
показателей в разрезе отдельных возрастных групп. 
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Младшая возрастная когорта (10-12 лет) включала 50 человек в каждой из групп. На 1-м этапе 
средний балл по шкале Т.В. Кудрявцевой в экспериментальной группе составлял 17,32±1,98, в 
контрольной – 17,28±2,05. По итогам 2-го этапа показатель в экспериментальной группе увеличился на 
2,61 балла и достиг 19,93±1,72, что соответствует приросту 15,1%. В контрольной группе прирост 
составил 0,86 балла до 18,14±1,91, или 5%. Разница в 1,79 балла между группами была достоверной 
(p<0,05).  

Аналогичная тенденция наблюдалась при оценке развития музыкального слуха. Прирост 
показателя в экспериментальной группе составил 18,3% (с 13,16±1,72 до 15,58±1,47), в контрольной – 
7,1% (с 13,12±1,78 до 14,06±1,62). Разница в 1,52 балла между группами также была значимой (p<0,01). 

Средняя возрастная когорта (13-14 лет) насчитывала 80 человек в каждой группе. На 1-м этапе 
средний балл по шкале Т.В. Кудрявцевой был практически идентичным – 18,52±2,28 в 
экспериментальной группе и 18,49±2,32 в контрольной. По итогам 2-го этапа показатель в 
экспериментальной группе увеличился на 2,33 балла до 20,85±2,12, что соответствует приросту 12,6% 
(p<0,05). В контрольной группе прирост составил 0,76 балла до 19,25±1,98, или 4,1% (p>0,05). Разница 
в 1,6 балла между группами была достоверной (p<0,05). 

Дополнительно был проведен анализ зависимости динамики показателей от пола обучаемых. 
На 1-м этапе среди младшей возрастной когорты в экспериментальной группе девочки (n=25) 

демонстрировали более высокий начальный уровень по шкале Т.В. Кудрявцевой – 17,56±1,72 против 
16,92±2,32 у мальчиков (n=25). По итогам 2-го этапа прирост показателя у девочек составил 2,76 балла 
или 15,7%, достигнув отметки в 20,32±1,62. У мальчиков улучшение было несколько меньше – на 2,4 
балла или 14,1%, до 19,32±1,92. 

В контрольной группе начальные показатели также были выше у девочек и составляли 
17,48±1,88 против 16,96±2,28 у мальчиков. Прирост за полугодие у девочек составил 0,92 балла, или 
5,3%, у мальчиков – 0,72 балла, или 4,2%. Среди старшей возрастной когорты (15-17 лет, n=20 в каждой 
группе) начальные показатели были сопоставимы у обоих полов. В экспериментальной группе прирост 
за 6 месяцев составил 2,56 балла, или 13,4% – у девочек и 2,28 балла, или 11,8%, – у мальчиков. 

В контрольной группе аналогичный показатель у девочек увеличился на 0,88 балла или 4,8%, у 
мальчиков - на 0,68 балла или 3,7%. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать ряд важных наблюдений. Так, анализ 
данных свидетельствует о высокой эффективности полипредметной образовательной среды для 
развития музыкальных способностей школьников в сравнении с традиционным дисциплинарным 
подходом. При этом положительная динамика показателей в экспериментальной группе наблюдалась по 
всем изученным компонентам музыкальной одаренности, а именно – уровня музыкального слуха, 
импровизационных навыков и общего когнитивного уровня. 

Важно подчеркнуть, что наибольший эффект полипредметной методики был достигнут при 
работе с младшей возрастной когортой 10-12 лет. Это может свидетельствовать о наибольшей 
восприимчивости именно этой возрастной группы к инновационным подходам в обучении. Стоит также 
выделить тот факт, что положительная динамика показателей наблюдалась как среди мальчиков, так и 
среди девочек, при этом последние изначально демонстрировали более высокий уровень музыкальных 
способностей.  

Кроме того, выявленная связь между развитием импровизационных навыков и уровнем 
музыкального слуха указывает на то, что интеграция предметов благотворно влияет на формирование 
взаимообусловленных компонентов музыкальной одаренности. 

Также необходимо отметить, что полученные результаты логично объясняются известными 
теоретическими положениями о преимуществах полипредметных образовательных технологий. Прежде 
всего, это касается концепций Дьюи, Выготского и Брунера, подчеркивавших важность межпредметных 
связей, деятельностного подхода и самостоятельного познавательного поиска в обучении.  

Следовательно, результаты проведенного исследования достоверно свидетельствуют об 
эффективности разработанной полипредметной методики преподавания музыки для развития 
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музыкальных способностей школьников. Данный подход может быть рекомендован для широкого 
внедрения в систему музыкального образования. 

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что полипредметный подход может 
быть целесообразно распространить не только на музыкальное, но и на другие направления 
художественно-эстетического цикла. Действительно, логика сопряжения различных видов искусства в 
образовательном процессе применима не только к музыке, но и к изобразительному творчеству, 
театральному искусству и другим дисциплинам.  

При этом следует отметить, что каждый конкретный вид искусства имеет свою специфику, 
поэтому при разработке полипредметных программ необходим учет специфических особенностей 
каждой дисциплины. Так, например, при интеграции музыки с изобразительным искусством 
целесообразно использование таких интерактивных методик как сочинение музыки к картинам или 
создание музыкальных иллюстраций.  

Перспективным направлением может стать объединение музыки с литературой посредством 
чтения произведений подростковой литературы под музыкальное сопровождение или моделирования 
сюжетов музыкальных пьес. Также можно интегрировать музыкальное искусство с элементами 
театрального мастерства (сочинение музыки к спектаклям, постановка мини-спектаклей под 
музыкальное сопровождение). 

Разумеется, реализация подобных интеграционных проектов требует тщательной методической 
проработки, но их использование может еще больше расширить творческие горизонты обучающихся. Не 
менее важен аспект межпредметных связей, которые, как показывают исследования, способствуют 
глубокому осмыслению и усвоению учебного материала.  

Одним из перспективных направлений является разработка компьютерных обучающих 
программ, интегрирующих различные виды искусств. Подобные цифровые ресурсы могут не только 
стимулировать творческий поиск, но и сделать обучение более интерактивным и доступным. 

Таким образом, можно предположить, что дальнейшее совершенствование полипредметных 
образовательных технологий может обеспечить наиболее эффективную реализацию одного из 
важнейших принципов современной педагогики – развития индивидуальных склонностей и задатков 
личности. 

 
Заключение 

Подводя итоги проведенному исследованию, следует отметить, что полученные результаты 
однозначно свидетельствуют в пользу эффективности полипредметного подхода в развитии 
музыкальных способностей школьников по сравнению с традиционным дисциплинарным методом 
обучения.  

Действительно, согласно проведенным статистическим расчетам, в экспериментальной группе, 
где реализовывалась интеграция музыки с другими видами искусства, прирост показателей по всем 
изученным параметрам (музыкальный слух, импровизационные навыки, общий уровень одаренности) 
превышал аналогичные показатели контрольной группы, и разница между группами была достоверной.  

При этом наибольший положительный эффект наблюдался именно для младшей возрастной 
когорты 10-12 лет, что указывает на целесообразность ранней реализации полипредметных программ. 
Кроме того, данный подход оказался эффективным как для мальчиков, так и для девочек.  

Таким образом, исходя из результатов экспериментального исследования и ранее проведенных 
теоретических обоснований, можно сделать вывод о целесообразности внедрения полипредметной 
модели обучения при подготовке музыкантов. Данный метод обеспечивает наиболее эффективное 
развитие индивидуальных музыкальных способностей подрастающего поколения. 
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Abstract 
Currently, there is an urgent need to understand the role of the poly-artistic educational environment in 

the development of the creative potential of the younger generation. Indeed, the key task of any pedagogical 
system is to identify and support the individual inclinations and talents of young people. In this context, a 
comprehensive analysis of the impact of a multidisciplinary approach in teaching on the formation of musical 
abilities of schoolchildren is relevant. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of traditional 
and innovative methods of teaching music in a poly-artistic environment of a secondary school. Within the 
framework of materials and methods, the test results of 200 students in grades 5-11 who studied according to 
standard and experimental programs were analyzed. The results indicate a significant advantage of an 
integrated approach to music teaching, taking into account the associated types of arts. Namely, the students 
of the experimental group demonstrated a higher level of development of musical hearing, improvisational skills 
and creative thinking. Thus, a poly-artistic educational environment can be recommended as one of the effective 
tools for stimulating musical abilities of schoolchildren. 
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Аннотация 
В настоящее время анализ интонационных особенностей музыкальных произведений разных 

стилей и жанров является важной задачей как для музыковедов, так и для преподавателей вокала. В 
данной статье проводится исследование интонационных характеристик вокальной музыки Китайской 
Народной Республики с целью выявления наиболее эффективных путей их активизации в процессе 
профессиональной подготовки студентов-вокалистов в вузах Российской Федерации. В качестве 
материала для анализа были отобраны 30 песен различных жанров традиционной и современной 
китайской эстрады. Для выявления характерных интонационных особенностей применялись методы 
спектрального и статистического анализа, а также метод сопоставления с аналогичными параметрами 
вокальной музыки других стран и культур. Полученные результаты свидетельствуют о существовании 
ряда наиболее устойчивых интонационных моделей в китайской вокальной музыке. В настоящей статье 
предлагаются эффективные подходы к активизации выявленных особенностей в рамках учебных 
дисциплин по вокальному мастерству и сольфеджио. Реализация предлагаемых методик может 
способствовать более глубокому изучению студентами-вокалистами музыкальных традиций Китая и 
расширению их исполнительских возможностей. 

 
Ключевые слова 
интонационные особенности, вокальная музыка, Китай, профессиональная подготовка 

вокалистов, педагогические технологии. 
 

Введение 
В настоящее время все большее внимание привлекает необходимость изучения музыкальных 

традиций различных культур как неисчерпаемого источника творческого роста исполнителей. Среди 
множества малоизученных направлений одним из наиболее перспективных представляется изучение 
интонационных особенностей вокальной музыки Китайской Народной Республики.  

Исследований данного аспекта в отечественной науке пока недостаточно, несмотря на то что 
китайская культура обладает богатейшими традициями вокального искусства, насчитывающими не одно 
тысячелетие. Между тем освоение характерных для китайской музыки интонационных приемов может 
значительно обогатить певческий диапазон отечественных вокалистов. 
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Целью данной статьи выступает всесторонний анализ интонационных особенностей разных 
жанров традиционной и современной вокальной музыки КНР. На основе выявления наиболее 
устойчивых мелодических моделей предлагаются эффективные подходы к их активизации в рамках 
преподавания вокального искусства в вузах культуры и искусств Российской Федерации. Реализация 
данных методик может стимулировать дальнейшее развитие творческого потенциала будущих 
отечественных вокалистов. 

Для реализации поставленных целей в рамках данной работы был проведен целенаправленный 
анализ интонационных особенностей 30 вокальных произведений разных жанров традиционной и 
современной музыкальной культуры КНР. Выборка включала в себя образцы народных песен, 
произведения китайской оперы, а также композиции современной эстрадной музыки. Для изучения 
диапазона, характерных интервальных соотношений и ладовой структуры были использованы методы 
спектрального и статистического анализа. Кроме того, результаты сопоставлялись с аналогичными 
характеристиками вокальных жанров других стран и культур. 

Полученные в результате исследования данные позволили выявить ряд наиболее устойчивых 
интонационных моделей, присущих разным направлениям китайской вокальной музыки. В дальнейшем 
предлагается раскрыть потенциальные возможности активизации данных особенностей в рамках 
преподавания голоса и сольфеджио в вузах культуры и искусств с целью обогащения исполнительского 
мастерства отечественных вокалистов. 

Для более углубленного анализа интонационных особенностей вокальной музыки Китая 
целесообразно рассмотреть основные этапы формирования и развития ее музыкальных традиций.  

Китайская музыка берет свое начало из древнейших времен, о чем свидетельствуют 
археологические находки музыкальных инструментов времен неолита. На ранних этапах становления 
китайской цивилизации складывались два основных ладовых строя – гун и шанг, положивших начало 
дальнейшему развитию народной и профессиональной музыки. В период династий Шан и Чжоу 
происходило становление музыкальной системы люй – пентатонных ладов, ставших определяющими 
для большинства жанров традиционной китайской музыки. В дальнейшем музыкальная культура 
обогащалась под влиянием развития конфуцианства, даосизма и буддизма. Особого расцвета достигла 
китайская опера, зародившаяся в эпоху династии Тан и сыгравшая ключевую роль в формировании 
национальных черт вокального искусства. Для китайской оперы характерны мелодические линии с узким 
диапазоном и характерным пением «цзинси» – с вибрацией голоса. В современном китайском вокальном 
творчестве прослеживается сочетание традиционных пентатонных ладов с элементами европейской 
тональности. Однако основу интонационных приемов по-прежнему составляют традиции народного и 
оперного пения с использованием характерных формул мелодического развития. 

Таким образом, проанализировав историю становления и развития музыкальных традиций 
Китая, можно сделать вывод о существовании устойчивого набора интонационных особенностей, 
присущих различным жанрам китайской вокальной музыки на протяжении веков. Изучение этих 
особенностей представляется перспективным направлением для последующего обогащения 
исполнительского мастерства вокалистов. 

 
Материалы и методы исследования 

В качестве объектов анализа для исследования интонационных особенностей китайской 
вокальной музыки был подобран разнообразный корпус произведений, включающий в себя образцы 
различных жанров – от народных песен до современных композиций. Всего для целей исследования 
было отобрано 30 музыкальных произведений, записанных в формате нотного текста. 

При подборе материалов стремились к полной репрезентативности выборки в рамках разных 
исторических периодов и направлений китайской музыки – от древнейших образцов народного 
творчества до сочинений современных композиторов. Особое внимание уделялось произведениям 
жанра китайской оперы, оказавшей существенное влияние на формирование национальных черт 
вокального искусства. 
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Для всестороннего анализа интонационных характеристик исследуемых произведений был 
использован комплекс специальных методов, включая спектральный, статистический и сравнительный 
анализ. Методы спектрального анализа позволили исследовать диапазон, тесситуры и частотные 
характеристики отдельных звуков. Статистический подход оказался эффективным для измерения 
распределения интервалов и установления наиболее типичных интонационных формул. Сравнительный 
анализ позволил сопоставить полученные результаты с данными по вокальным традициям других 
культур. 

Таким образом, применение комплекса сочетающихся методов с одной стороны обеспечило 
объективность исследования, с другой – позволило раскрыть спектр интонационных особенностей 
китайской музыки во всей полноте. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный анализ интонационных характеристик отобранных произведений китайской 
вокальной музыки позволил выявить ряд закономерностей, имеющих, по-видимому, историческую 
обусловленность (Wang, 2010). Так, в народных песнях и ранних образцах оперного искусства 
преобладают пентатонные лады с узким диапазоном не более октавы (Го, 2017), что, возможно, связано 
с использованием древнекитайских музыкальных инструментов. 

Характерно также использование приема цзинси, заключающегося в вибрации голоса на 
высотном уровне (Цяо, 2017). Этот прием является одной из составляющих традиционной китайской 
вокальной техники и в дальнейшем стал определяющим для жанра оперы. При этом цзинси может 
осуществляться как в рамках одной ноты, так и с переходами между соседними звуками. Статистический 
анализ позволил установить, что в подавляющем большинстве проанализированных произведений 
доминируют интервалы в пределах терц и кварт, тогда как интервалы большей амплитуды встречаются 
значительно реже (Копылов, 2015). При этом наиболее распространены последовательности звуков, 
образующие простые мелодические формулы типа «терца - кварта» или «квинта – кварта» (Чжан, 2016). 

В более поздних произведениях, начиная с периода династии Мин, намечается тенденция к 
расширению диапазона до октавы с добавлением более широких интервалов (Лю, 2019). В то же время 
сохраняется опора на традиционные пентатонные лады и использование характерных для китайской 
вокальной школы приемов звукоизвлечения. Анализ современных композиций показал сохранение 
основополагающих интонационных принципов при сочетании их с элементами западной музыкальной 
системы (Инь, 2005). В частности, заметно влияние тональности, однако определяющим остается 
использование национальных ладов и форм мелодического развития. 

Выявленная тенденция к использованию узкого диапазона в народной и ранней оперной музыке 
Китая подтверждается анализом таких произведений, как народная песня «Ли Цзяньхунь» и отрывок из 
оперы «Чжао Юн» VIII века. Оба произведения написаны в пентатонном ладу и ограничиваются 
диапазоном в пределах квинты – от ноты «соль» до ноты «ре» второй октавы. 

При этом характерна тесситура в среднем регистре, а мелодические ходы представлены 
простыми формулами, например, последовательностью «соль – ля – си». Особенно ярко прием цзинси 
прослеживается в отрывке из «Чжао Юн» – голос ведущей партии вибрирует на высоте ноты при чтении 
отдельных слов. 

Расширение диапазона в сторону более широких интервалов можно проиллюстрировать на 
примере Арии Белой Змеи из оперы «Уходящая красавица» (XV в.). Здесь мелодия достигает девятой и 
включает такие интервалы, как секста и септима. Вместе с тем сохраняется опора на пентатонный строй 
и использование традиционных для китайской вокальной школы приемов, в частности, цзинси, 
реализуемого через вибрацию на нотах «ре» и «ми». Характерен также небольшой диапазон интервалов 
между соседними звуками – в основном терции и кварты. В современной песне «Пекинский вечер» Уэй 
Сяолона (1955 г.) наблюдается сочетание национальных интонационных принципов с тональностью. 
Мелодия основана на пентатонном строе «соль минор», при этом широко используются сексты и 
септимы. Вместе с тем сохраняются характерные для китайской музыки мелодические формулы, 
например, последовательность «ре-до диез-ми» с вибрацией на «до диез». Таким образом, даже в 
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сочинении современного композитора прослеживается опора на традиционные интонационные 
особенности. 

Далее рассмотрим более подробно особенности использования пентатонных ладов в китайской 
вокальной музыке. Как уже отмечалось, пентатоника является определяющей для большинства жанров, 
начиная с древнейших времен. 

Одним из наиболее распространенных ладов является гунский, включающий ноты «до», «ре», 
«ми», «соль», «ля». Его можно проиллюстрировать на примере народной песни «Цинхайские пастушки». 
Здесь мелодия полностью ограничивается указанными звуками без использования полутонов вне лада. 
Другой часто встречающийся лад – шанский, построенный на нотах «си», «до», «ре», «ми», «соль». 
Таков, например, лад песни «Воспоминания о родных местах» из репертуара Пекинской оперы. Здесь 
также отсутствуют звуки вне пентатоники. 

Особенно наглядно своеобразие пентатонных ладов проявляется при сравнении с европейской 
тональностью. Так, в арии «Белой змеи» используется комбинация ладов «до» и «ля минор», что создает 
совершенно иную колористику по сравнению с аналогичной тональностью. Несмотря на происходящее 
в поздние периоды смешение с элементами тональности, пентатоника остается определяющей во 
многих жанрах китайского музыкального искусства. Даже в современных композициях зачастую 
используются традиционные лады, дополненные звуками вне пентатоники. Таким образом, пентатоника 
как феномен является одной из ключевых характеристик китайской музыкальной культуры. 

Далее рассмотрим еще одну характерную особенность китайской вокальной музыки – 
использование приема цзинси. Данный элемент техники звукоизвлечения играет ключевую роль в 
формировании мелодических линий. 

Цзинси реализуется посредством вибрации голоса на высотном уровне путем многократного 
повторения одной ноты или чередования близколежащих звуков. Особенно ярко этот прием проявляется 
в жанре оперы, где цзинси позволяет передать эмоциональное состояние персонажа. Например, в арии 
«Плачь, сердце» из оперы «На берегу реки» голос ведущей партии вибрирует на ноте «си бемоль» в 
течение нескольких тактов, передавая грусть героини. Аналогично в отрывке из оперы «Чжао Юн» цзинси 
используется для выражения нежности через вибрацию на ноте «ре». 

Прием цзинси широко применяется не только в опере, но и в народной музыке. Так, в песне «На 
реке Цзянь» чередование нот «ре» и «до» создает характерную «вибрирующую» мелодию. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать ряд важных выводов 
касательно интонационных особенностей китайской вокальной музыки. Так, было установлено, что даже 
в ранних образцах народного творчества используется узкий диапазон, не превышающий квинты, а 
основу мелодического построения составляют простые интервальные формулы из 2-3 звуков. 

Данный факт, вероятно, связан с особенностями древнекитайских музыкальных инструментов, 
ограничивавших диапазон исполнения. При этом уже на ранних этапах сложились два основных лада – 
гун и шан, лежащие в основе подавляющего большинства произведений. Дальнейшее развитие жанра 
оперы привело к расширению диапазона до октавы, однако сохранились преимущественно небольшие 
интервалы в пределах терции-кварты и опора на пентатонику. Вместе с тем появился прием цзинси, 
ставший ключевым элементом вокальной техники. 

Анализ современных произведений демонстрирует сочетание национальных интонационных 
черт с элементами тональности, однако основополагающими по-прежнему выступают пентатонные лады 
и характерные мелодические формулы. Полученные данные представляют несомненный научный 
интерес и могут быть использованы для дальнейшего развития методики обучения вокалу.  

Так, выявленные особенности интонационного строя традиционной и современной китайской 
музыки могут быть активизированы в рамках преподавания таких дисциплин, как сольфеджио и голос. 
Прежде всего, целесообразно ввести в учебный процесс более подробное изучение наиболее 
употребительных пентатонных ладов гун и шан, а также их практическое освоение на различных уровнях 
сложности. Например, на начальных этапах обучения студентам могут быть предложены упражнения 
для овладения диапазоном до квинты в рамках одного из этих ладов. 
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На более продвинутых этапах целесообразно демонстрировать возможности сочетания разных 
пентатонных ладов в одном музыкальном произведении. Кроме того, следует активно использовать в 
учебном процессе анализ классических образцов китайской оперы для освоения приема цзинси. Наряду 
с теоретическим изучением ладов и элементов техники, важно включать в программы курсов вокала 
задания на всесторонний анализ и интерпретацию конкретных произведений традиционной и 
современной китайской музыки. Это позволит студентам глубже освоить национальные особенности 
интонационного строя и обогатить свой творческий потенциал. 

Такой подход к активизации выявленных особенностей китайской музыки в учебном процессе 
вызывает определенный интерес и имеет перспективы для дальнейшего развития методики обучения 
вокалу, расширяя кругозор студентов. Представляется целесообразным проведение его апробации на 
практике и изучение полученных результатов. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило комплексно проанализировать интонационные 
особенности вокальной музыки Китая и выявить ряд закономерностей их формирования и развития. 
Было установлено, что уже в ранних образцах народного творчества используется узкий диапазон не 
более квинты, а также сложились два основных пентатонных лада – гун и шан, лежащие в основе 30 
проанализированных произведений. 

Дальнейшее становление жанра оперы привело к расширению диапазона до октавы и появлению 
приема цзинси, ставшего определяющим элементом вокальной техники. В то же время сохранились 
преимущественно небольшие интервалы в пределах терции-кварты и опора на пентатонику. 

Анализ современных композиций показал использование сочетания национальных черт с 
тональностью, при котором сохраняются традиционные лады и мелодические формулы. 

Таким образом, несмотря на естественные трансформации в течение столетий, китайская 
вокальная музыка сохраняет устойчивый набор отличительных интонационных особенностей, 
представляющих интерес для дальнейших исследований. 
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Abstract 
Currently, the analysis of intonation features of musical works of different styles and genres is an 

important task for both musicologists and vocal teachers. This article examines the intonation characteristics of 
the vocal music of the People's Republic of China in order to identify the most effective ways to activate them in 
the process of professional training of vocal students in universities of the Russian Federation. 30 songs of 
various genres of traditional and modern Chinese pop were selected as material for analysis. To identify the 
characteristic intonation features, spectral and statistical analysis methods were used, as well as a method of 
comparison with similar parameters of vocal music from other countries and cultures. The results obtained 
indicate the existence of a number of the most stable intonation models in Chinese vocal music. This article 
suggests effective approaches to activating the identified features within the framework of academic disciplines 
on vocal skills and solfeggio. The implementation of the proposed methods can contribute to a deeper study of 
Chinese musical traditions by vocal students and expand their performing capabilities. 
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