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Аннотация 
Образование XXI века ориентировано не только на усвоение знаний в рамках отдельных 

предметов, но и на развитие жизненных навыков, способствующих экономическому и культурному росту, 
а также на создание более справедливого общества. Однако, несмотря на многочисленные реформы, 
проводимые в образовательной сфере для формирования эффективного и безопасного для здоровья 
учащихся учебного процесса, цель достижения идеальной образовательной модели остается 
недостижимой. В статье проведен анализ существующей образовательной системы, который 
показывает ряд проблем, включая чрезмерное количество домашних заданий, перегруженность 
расписания, недостаток современных технологий в отдельных регионах, а также большое количество 
учащихся в классах и недостаточную квалификацию преподавателей. Решение этих вопросов возможно 
через внедрение новых законодательных инициатив. Актуальность данного исследования заключается 
в назревшей проблеме перегрузки учеников старших классов в учебном процессе. В работе даны 
рекомендации по снижению образовательной нагрузки у старшеклассников. 

 
Ключевые слова 
общее среднее образование, учебная нагрузка, насыщенность уроков, продолжительность 

учебных занятий, психологическое состояние, эмоциональный стресс, баланс между учебным 
процессом и досугом. 

 
Введение 

XXI век стал свидетелем беспрецедентного технологического прогресса, который значительно 
изменил различные аспекты жизни, включая образовательную сферу. Интеграция современных 
технологий в учебный процесс, такие как новые форматы обучения и образовательные приложения, 
может сделать процесс более увлекательным и эффективным, сокращая затраты времени на 
выполнение заданий. Это также создает возможность для эффективной обратной связи от 
преподавателей, что помогает учащимся отслеживать прогресс и совершенствовать навыки без 
дополнительного стресса. 

В этой связи стоит отметить, что на протяжении своей истории российская образовательная 
система является фундаментальным фактором экономического роста и конкурентоспособности 
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национальной экономики. С начала XIX века правительство Российской Империи инициировало 
развитие образовательной инфраструктуры с целью снижения безграмотности, однако в это время 
существовали ограничения для определенных групп населения, что негативно влияло на 
образовательные процессы. 

В XX веке государственная политика в сфере образования сосредотачивалась на формировании 
духовно-нравственной личности, уделяя внимание здоровью и благополучию учащихся, были изменены 
учебные программы, завершив процесс перехода к общему среднему образованию. На протяжении 
последних 20 лет система образования в России также претерпела значительные изменения. 
Примечательно, что учащиеся начальных классов теперь проводят в школе на один год больше, чем в 
советский период. Однако в то же время объем учебных часов, отведенных на основные учебные 
дисциплины, за весь начальный этап уменьшился, несмотря на неизменное количество тем. Это 
сокращение затронуло время, ранее выделенное на повторение и усвоение сложного материала, что 
привело к повышенной насыщенности уроков (Антонова, 2023). 

Современные объемы информации часто не позволяют учителю освещать темы за один урок, 
что, в свою очередь, ведет к увеличению количества занятий и объема домашних заданий. С точки 
зрения психологии, такая высокая нагрузка на детей создает определенные риски. Подчеркнем, что как 
активный, так и пассивный отдых имеют критическую важность для ребенка. В частности, свободное 
время от организованных родительских мероприятий способствует развитию у детей навыков 
саморегуляции в досуге. Вместе с тем необходимо обеспечить баланс между учебной нагрузкой и 
свободным временем. По мнению психологов, дети испытывают перегрузку, что может негативно 
сказываться на их здоровье и их общем развитии (Невинная, 2023). 

Кроме того, необходимо акцентировать внимание на растущем числе подростков, 
испытывающих эмоциональный стресс, который негативно влияет на физиологическое состояние и 
психологическое благополучие учащихся, особенно в период экзаменов. Проблема стресса особенно 
актуальна в старшем школьном возрасте, когда учащиеся сталкиваются с внутренними конфликтами, 
половым созреванием и стремлением к самоутверждению. 

Часто старшеклассники испытывают эмоциональную нестабильность, вызванную высокими 
учебными требованиями, информационной нагрузкой и возрастной конкуренцией, проявляющейся через 
участие в конкурсах и олимпиадах, а также подготовку к экзаменам (Калинкина, 2022). Поэтому 
исследование влияния образовательных нагрузок на здоровье подростков представляет собой 
актуальную задачу в современном образовании. 

 
Материалы и методы исследования 

В свете появления новых технологий и данных научных исследований, коррекция санитарных и 
эпидемиологических норм образовательных учреждений становится особенно важной. Гарантия 
здоровья и безопасности учащихся должна основываться на последних научных достижениях и 
современных технологических решениях. Внедрение новейших методов дезинфекции, оптимизация 
систем вентиляции и организация учебного пространства создадут безопасные условия для обучения и 
всестороннего развития обучающихся. 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические требования, 
изложенные в Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 года № 28, касающегося санитарных норм для образовательных учреждений 
(Санитарные правила 2.4.3648-20) (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», 2020). Также с 1 марта 2021 года начали действовать обновленные гигиенические нормы 
и требования к условиям проживания, утвержденные Постановлением от 28 января 2021 года № 2 
(СанПиН 1.2.3685-21), которые затрагивают образовательные организации, включая школы («Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 2021). 
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Данный документ охватывает различные аспекты, включая требования к территории, 
помещениям, уборке, организации образовательного процесса и учебным материалам. Одним из 
ключевых направлений является раздел, посвященный требованиям к организации образовательного 
процесса. В нем содержатся нормы, касающиеся времени начала и окончания учебных занятий, их 
продолжительности, перерывов, уровня учебной нагрузки и времени, отводимого на выполнение 
домашних заданий. В частности, начало занятий в учебных заведениях не допускается раньше 8:00, что 
исключает возможность проведения нулевых уроков и обучения в три смены (пункт 3.4.15 СП 2.4.3648-
20) (СанПиН организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи – СП 
2.4.3648-20, 2020). Уроки должны завершаться до 19:00, после чего разрешено проводить только занятия 
в рамках дополнительных образовательных программ и кружков, которые также должны оканчиваться 
до 20:00 для учащихся 7-10 лет и до 21:00 для подростков 10-18 лет. Факультативные курсы и занятия 
по дополнительному образованию следует планировать на дни с уменьшенным объемом обязательных 
уроков, при этом необходимо предусмотреть перерыв продолжительностью не менее 20 минут между 
последним основным уроком и началом факультативного занятия (абз. 13 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20) 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 2020). 

Продолжительность занятий определена в зависимости от класса и, для первых классов, от 
времени года. В частности, с сентября по декабрь продолжительность урока для первоклассников не 
должна превышать 35 минут, тогда как с января по май допустимая длительность увеличивается до 40 
минут. Уроки продолжительностью 40 минут также предусмотрены для классов, где обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья. В остальных случаях продолжительность занятий составляет 
45 минут. Максимально допустимое количество уроков для первого класса составляет 4 занятия в день; 
при наличии двух уроков физкультуры в неделю допускается 5 уроков один раз в неделю. Для 2-4 классов 
лимит аналогичен, но добавляется одно занятие. В 5-6 классах общее количество уроков может 
составлять до 6, в то время как для 7-11 классов максимум установлен на уровне 8 уроков в день. 

 
Результаты и обсуждение 

Таким образом, определено, что учебная нагрузка при пятидневной неделе не должна 
превышать указанных часов: для первоклассников – 21, для учащихся 2-4 классов – 23, для 5 классов – 
29, для 6 классов – 30, для 7 классов – 32, для 8-9 классов – 33, и для 10-11 классов – 34 часа. При 
шестидневной неделе нагрузка варьируется от 26 до 37 часов, при этом для первоклассников такой 
режим не предусмотрен («Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», 2020). 

В образовательном процессе регламентированы такие аспекты, как: 
1. Продолжительность перерывов: стандартные перемены составляют 10 минут, 

обеденный перерыв – 20 минут, а динамическая пауза для учащихся 1-х классов – 40 минут. 
2. Виды учебной деятельности на занятии: для начального образования допускается 3-7 

видов активности, в то время как для старших классов – 5-7. 
3. Длительность одного типа учебной активности: для младших школьников – 5-7 минут, для 

старших – 7-10 минут. 
4. Объем внеучебной деятельности в неделю не должен превышать 10 часов. 
5. Время, отводимое на выполнение домашних заданий: 1 час для учеников 1-х классов, 1,5 

часа – для 2-3 классов; 2 часа – для 4-5 классов, 2,5 часа – для 6-8 классов и 3,5 часа – для 9-11 классов 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20», 2020). 

Обязательная часть образовательных программ должна составлять 80% для начального общего 
образования, 70% для основного общего и 60% для среднего общего образования. Общий объем 
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обязательной и формируемой участниками образовательного процесса частей должен находиться в 
пределах максимально допустимого недельного объема учебной нагрузки. 

В контексте требований, касающихся организации учебного дня, следует подчеркнуть важность 
включения разнообразных форм двигательной активности, в том числе в рамках учебных занятий. В 
частности, в середине уроков предусматриваются перерывы для выполнения комплексов физических 
упражнений, которые способствуют профилактике зрительного утомления, активизируют центральную 
нервную систему и помогают снять напряжение с мышц шеи, плечевого пояса и нижних конечностей 
(пункт 3.5.13 СП 2.4.3648-20). (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20») (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20», 2020). Рекомендуется использование 
физкультминуток и гимнастики для глаз во время уроков, связанных с письмом, рисованием и работой с 
элекронными средствами (абз. 3 п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20). 

Отдельные регламенты касаются организации внеурочной деятельности. Время, отведенное для 
этой деятельности, должно проводиться в нестандартных форматах, включающих изучение 
общественно полезных практик, проведение исследований, реализацию образовательных проектов, а 
также организацию экскурсий, походов, соревнований и посещений культурных учреждений (абз. 3 п. 
3.4.16 СП 2.4.3648-20) (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20», 2020). 

С целью предотвращения переутомления в годовом учебном плане необходимо реализовать 
чередование учебных периодов, сессий и каникул, причем продолжительность каникул обязана 
составлять не менее 7 календарных дней. Данные правила формируют обширную базу для составления 
расписания учащихся, регулирующую как количество, так и продолжительность уроков в неделю, 
расписание каникул, выделенное время на выполнение домашних заданий, а также требования к 
организации образовательного процесса. 

В рамках проведенной исследовательской работы осуществлялись опросы среди учащихся и 
педагогов, направленные на выявление причин возникновения информационно-образовательных 
нагрузок у школьников. Опрос среди учащихся 8-11 классов охватил 66 респондентов. Результаты 
опроса были проанализированы, что дало возможность сделать соответствующие выводы. 

Наибольшее количество респондентов, принявших участие в опросе, обучается в 10 классе, что 
составляет 38 человек (57,6% от общего числа опрошенных). Также было зарегистрировано 6 человек 
(9,1%), учащихся в 8 классе, 8 человек (12,1%) в 9 классе, а 11 класс представляет 14 человек (21,2%). 
(см. рис. 1)  

 

 
Рисунок 1. Количественный состав старшеклассников в опросе. 
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В ответе на вопрос «Укажите количество уроков в день» ни один респондент не выбрал вариант 
«5 уроков». Вариант «6 уроков» указали 8 человек (12,1%), тогда как 35 человек (53%) отметили, что у 
них «7 уроков». Вариант «8 уроков и более» выбрали 23 человека (34,8%). (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Опрос о количестве уроков, предусмотренных расписанием в 1 учебный день. 

 
На третий вопрос, сформулированный как «Предусмотрен ли Вашим расписанием электив, 

предназначенный для подготовки к предстоящим экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ)?», из 66 опрошенных 47 человек 
(71,2%) ответили, что данный электив следует расписанию и они регулярно его посещают. Вариант «Не 
предусмотрен, я готовлюсь к экзаменам самостоятельно» выбрали 10 респондентов (15,2%). 7 человек 
(10,6%) указали, что электив предусмотрен, но они его не посещают, и 2 человека (3%) отметили, что 
электив не предусмотрен, и они не готовятся к экзаменам. (см. рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Опрос о наличии в расписании учащихся элективов. 
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(21,2%) отметили, что учатся «3 часа». Вариант «4 часа и более» выбрали 21 человек (31,8%) (см. рис. 
4). 

 

 
Рисунок 4. Опрос о времени, уделяемом учащимися для внешкольных учебных занятий. 

 
На вопрос «Считаете ли Вы, что у вас достаточно свободного времени для отдыха/хобби?» 43 

человека (65,2%) ответили, что «Нет, времени категорически не хватает». Вариант «Да, у меня 
достаточно свободного времени» выбрали 23 опрошенных (34,8%). (см. рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Опрос учащихся о достаточности времени, уделяемого ими для досуговых занятий. 
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дополнительные кружки/секции, занимаюсь у репетитора». Вариант «Не хожу на дополнительные 
кружки/секции, не занимаюсь у репетитора» отметили 9 человек (13,6%). (см. рис. 6). 
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Рисунок 6. Опрос учащихся о возможности посещения ими дополнительных занятий. 

 
На вопрос «Часто ли Вы ощущаете усталость из-за учебных нагрузок?» 54 человека (81,8%) 

ответили, что «Да, в последнее время чувствую усталость». Вариант «Нет, никаких жалоб нет» выбрали 
12 человек (18,2%). (см. рис. 7). 

 

 
Рисунок 7. Опрос учащихся об учебных нагрузках, влияющих на их общее самочувствие. 
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сериалов, киберспорт), занятия спортом/физическими нагрузками и прогулки с друзьями на свежем 
воздухе. (см. рис. 8). 
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Рисунок 8. Опрос учащихся о мерах, принимаемых для снятия стресса, вызванного объемом 

учебных заданий. 
 
В опросе среди учителей по различным предметам (математике, русскому языку и литературе, 

физкультуре, истории, технологии, музыке, химии, географии, биологии и экологии) приняло участие 24 
человека. На вопрос «Выбирают ли ваш предмет школьники для сдачи экзамена?», 18 учителей (75%) 
ответили «Да, выбирают», а 6 учителей (25%) выбрали вариант «Нет, не выбирают». (см. рис. 9). 

 

 
Рисунок 9. Опрос учителей по приоритетности предметов, выбираемых учащимися для 

экзаменов. 
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- «Да, он является обязательным к посещению» – 11 человек (45,8%) 
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- «Нет, но я консультирую учеников вне уроков» – 4 человека (16,7%) 
- «Нет, не веду» – 6 человек (25%) (предметы этих учителей не выбирают для сдачи 

экзамена). (см. рис. 10).  
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Рисунок 10. Опрос педагогов по подготовке учащихся к экзаменам (элективам). 
 
На вопрос «Считаете ли Вы, что задаете своим ученикам много домашнего задания?» были 

получены следующие результаты:  
- Ответ «Да, объем домашнего задания не всегда выполнимый, однако этого требует 

программа» выбрали 2 человека (8,3%). 
- Ответ «Нет, объем домашнего задания вполне выполнимый» выбрали 22 человека 

(91,7%). 
- Вариант ответа «Не задаю своим ученикам домашнее задание» не был выбран ни одним 

из учителей. (см. рис. 11). 
 

 
Рисунок 11. Опрос учителей о чрезмерности нагрузок по домашним заданиям. 
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подготовки к урокам и экзаменам» и «Нет, учебная программа рассчитана на ее выполнение обычными 
школьниками» пришлось по 12 опрошенных (50%). (см. рис. 12) 
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Рисунок 12. Опрос о временной нагрузки в учебном и экзаменационном процессе. 

 
На вопрос «Замечаете ли Вы, что у Ваших учеников появилась усталость (ухудшилось здоровье) 

из-за информационно-образовательных нагрузок?» большее количество учителей ответили «Нет, не 
замечаю» – 14 человек (58,3%), в то время как их 10 коллег (47,1%) выбрали «Да, замечаю»(см. рис. 13).  

 

 
Рисунок 13. Опрос об утомляемости учащихся в результате образовательных нагрузок. 
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образовательные нагрузки на учащихся?». Результаты показали, что наиболее распространенным 
методом, применяемым педагогами для поддержания здоровья учеников, являются физминутки и 
зарядка, что отметили 13 респондентов (59,1%). Среди других методов, которых придерживаются 8 
учителей (36,7%), выделяются технологии для более интересного обучения и комбинированные занятия. 
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6 человек (27,3%). Один учитель предлагает рассматривать возможность перевода учащихся на 
домашнее обучение, чтобы минимизировать нагрузку. Остальные респонденты выступили за 
сохранение существующей учебной программы без изменений. (см. рис. 14). 

 

 
Рисунок 14. Опрос о методах поддержания здоровья учащихся в учебном процессе. 

 
В результате проведенного анализа можно констатировать, что проблема информационно-

образовательных нагрузок в системе образования остается актуальной и вызывает значительные 
вопросы. Учителя часто не осознают ее масштабов, так как действуют в рамках норм и стандартов, 
установленных еще 18 декабря 2020 года. Опрос демонстрирует, что данные нагрузки действительно 
представляют собой серьезное препятствие в современном образовательном процессе.  

Следует отметить, что выявление истинных причин этого явления представляет собой 
определенные трудности, учитывая, что количество уроков, объем изучаемых тем и продолжительность 
занятий регулируются Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. В то же время результаты опроса указывают на частые 
нарушения одного ключевого аспекта–времени, отведенного для выполнения домашних заданий 
учащимися. Это приводит к тому, что многие учащиеся указывают «Сон» в качестве ответа на вопрос о 
мерах снятия стресса, связанного с учебной нагрузкой. Такие ответы свидетельствуют о значительном 
уровне утомляемости студентов и указывают на чрезмерные требования, предъявляемые педагогами 
при выполнении объемных домашних заданий в соответствии с учебным планом.  

Другой важной проблемой является наличие отдельных уроков по таким дисциплинам, как 
функциональная грамотность, словесность, основы духовно-нравственной культуры и 
профессиональный минимум. Эти занятия забирают время как у учащихся, так и у педагогов, однако 
нельзя отрицать их полезность для современного школьника. Чтобы уменьшить количество уроков и тем 
самым снизить информационно-образовательные нагрузки, целесообразно интегрировать эти темы в 
расписание классных часов, таких как «Разговоры о важном», а также в обычные заседания, проводимые 
классными руководителями. Это позволит оптимизировать учебное расписание и создать условия для 
увеличения времени на отдых для школьников. 

Недавний анализ показал, что ученикам требуется больше практического применения 
теоретических знаний. Хотя теоретической информации предостаточно, многие студенты сталкиваются 
с трудностями в ее реальной реализации. Причины данной ситуации можно найти в современных 
подходах к образованию, которые на начальном этапе акцентируют внимание на подготовке к экзаменам 
(ОГЭ и ЕГЭ), что связано с высоким уровнем требований к оценкам. Неспособность выполнить 
экзаменационные требования приводит к низким оценкам и, в конечном итоге, к выдаче аттестата с 
неудовлетворительными показателями.  

0
2
4
6
8

10
12
14

физминутки/зарядка использование новых технологий 
для интересной учёбы, 

комбинированные занятия 

Нет методов

Какие методы Вы используете для поддержания и 
улучшения здоровья школьников на своих уроках?

Количество учителей



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
23 

При этом стресс, возникающий в процессе экзаменации, оказывает негативное влияние на 
здоровье школьников. В этой связи необходимо рассмотреть возможность внедрения накопительной 
системы оценивания, которая будет акцентировать внимание на достижениях учащихся на протяжении 
всего учебного года, а не лишь на результатах экзаменов. Это решение могло бы способствовать 
снижению стресса, одновременно сохраняя важность ОГЭ и ЕГЭ как компонентов аттестата. 
Рекомендуется также сократить количество контрольных работ или внедрить альтернативные формы 
оценивания. Снижение числа стандартизированных тестов в пользу проектного и практического 
обучения может помочь уменьшить стресс, направляя усилия учащихся на глубинное понимание 
материала, а не на механическое запоминание. 

Кроме всего прочего, согласно приказу о порядке организации образовательного процесса, 
наполняемость классов не должна превышать 25 учащихся, однако на практике это число зачастую 
достигает 30. В таких обстоятельствах учитель сталкивается с трудностями организации обучения, что 
может вынуждать некоторых студентов осваивать материал самостоятельно, увеличивая тем самым 
время, затрачиваемое на внеучебную деятельность. Эта ситуация подчеркивает необходимость 
повышения квалификации педагогов для более эффективного использования методов обучения и 
снижения нагрузки на учащихся. 

 
Заключение 

Таким образом, для решения проблемы информационно-образовательных нагрузок необходимо 
применять системный подход. Снижение этих нагрузок представляет собой приоритетную задачу для 
современного образования. Так, рекомендуется формирование расписания учебных занятий с учетом 
психофизиологических особенностей подростков, а также сложности учебного материала, 
установленной гигиеническими нормами. Также целесообразно рассмотреть возможность введения 
законодательных норм, регламентирующих максимальный объем домашних заданий, исходя из 
значимости предметов и количества учебных часов, отведенных на них. Для сохранения здоровья 
подростков и снижения эмоциональной нагрузки в процессе экзаменации делать акцент на достижениях 
будущих выпускников школ. Кроме того, необходимо уделить отдельное внимание организации 
эффективного и безопасного досуга старшеклассников с учетом их психофизических потребностей. Все 
эти и другие меры, принятые как в отдельных учебных организациях, так и государством на 
законодательном уровне, будут способствовать дальнейшей генерации способных к эффективной 
профессиональной деятельности молодых людей, имеющих возможность получения эффективного и 
безопасного образования для оптимального психического и физического развития личности. 
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Abstract 
Education of the 21st century is focused not only on the assimilation of knowledge within individual 

subjects, but also on the development of life skills that contribute to economic and cultural growth, as well as the 
creation of a more equitable society. However, despite the numerous reforms carried out in the educational 
sphere to form an effective and safe educational process for students, the goal of achieving an ideal educational 
model remains unattainable. The article analyzes the existing educational system, which shows a number of 
problems, including excessive homework, schedule congestion, lack of modern technology in certain regions, 
as well as a large number of students in classrooms and insufficient teacher qualifications. The solution of these 
issues is possible through the introduction of new legislative initiatives. The relevance of this study lies in the 
urgent problem of overloading high school students in the educational process. The paper provides 
recommendations for reducing the educational burden of high school students. 
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Аннотация 
Настоящее исследование посвящено анализу влияния занятий игровыми видами спорта на 

развитие коммуникативной компетентности у детей 7-10 лет. На основе комплексной диагностики 120 
учащихся начальных классов, занимающихся и не занимающихся командными видами спорта, с 
помощью социометрии, опросников и наблюдения выявлено, что спортсмены демонстрируют значимо 
более высокий уровень коммуникативных навыков (p<0,01). Обнаружены корреляции между стажем 
спортивной деятельности и степенью коммуникативной компетентности (r=0,42). Показано, что занятия 
спортом способствуют формированию эмпатии, сотрудничества, невербальной экспрессии. Полученные 
результаты указывают на значимую роль командных видов спорта в развитии социальной 
компетентности младших школьников и могут быть использованы для оптимизации учебно-
воспитательного процесса. Перспективы исследования связаны с анализом специфики влияния разных 
видов спорта и разработкой программ формирования коммуникативных навыков средствами спортивной 
деятельности. 

 
Ключевые слова 
игровые виды спорта, коммуникативные навыки, социальная компетентность, младший 

школьный возраст, командное взаимодействие, спортивная деятельность. 
 

Введение 
Одной из ключевых задач современного образования является формирование коммуникативной 

компетентности учащихся как основы эффективной социализации и самореализации. Как показывают 
исследования последних лет, именно развитые навыки общения и взаимодействия выступают ресурсом 
социальной успешности в динамичном современном мире Амельков, 2009; Андреева, 2017. При этом 
младший школьный возраст признается сензитивным периодом развития коммуникативных 
способностей (Голубева, 2018). Все это делает актуальным поиск средств и условий, способствующих 
эффективному формированию коммуникативных навыков в начальной школе. 

Концептуальный анализ психолого-педагогической литературы показывает, что в последние 
годы возрастает интерес к развивающему потенциалу командных видов спорта. Целый ряд работ 
свидетельствует, что занятия игровыми видами спорта не только укрепляют физическое здоровье, но и 
стимулируют социальное и коммуникативное развитие детей (Дубровина, 2016; Ильин, 2012). Фокусом 
современных исследований становится анализ влияния спортивных игр на формирование отдельных 
социальных навыков – эмпатии (Коломинский, 1984), сотрудничества (Курт, 2020), лидерских качеств 
(Мараховская, 2017). Подчеркивается, что специфика командных видов спорта связана с 
необходимостью постоянного взаимодействия игроков, согласования усилий для достижения общей 
цели, что создает уникальные возможности для развития коммуникативной компетентности (Парфенова, 
2013; Реан, 2008). 

В то же время терминологический анализ показывает определенные разночтения в трактовке 
понятия «коммуникативные навыки». Большинство авторов рассматривают их как индивидуально-
психологические свойства личности, обеспечивающие эффективность общения и взаимодействия 
(Андреева, 2017; Самохвалова, 2015). При этом выделяются такие компоненты, как социальная 
перцепция, экспрессивные умения, навыки кооперации (Дубровина, 2016; Коломинский, 1984). 
Интегрируя разные подходы, под коммуникативными навыками будем понимать комплекс 
индивидуальных характеристик, позволяющих эффективно воспринимать партнеров по общению, 
обмениваться информацией и организовывать совместную деятельность. 

Несмотря на интенсивные исследования в данной области, остается ряд нерешенных вопросов. 
Прежде всего, крайне мало работ, посвященных изучению специфики влияния командных видов спорта 
на развитие коммуникативных навыков именно в младшем школьном возрасте (Голубева, 2018; Ильин, 
2012). Недостаточно данных о взаимосвязи стажа спортивной деятельности и уровня коммуникативной 
компетентности (Мараховская, 2017). Практически отсутствуют исследования, в которых 
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прослеживалась бы динамика развития отдельных коммуникативных навыков под влиянием спортивных 
занятий (Коломинский, 1984; Курт, 2020). 

С учетом выявленных лакун целью настоящего исследования стало изучение влияния занятий 
игровыми видами спорта на формирование коммуникативных навыков у детей младшего школьного 
возраста. Научная новизна работы определяется проведением развернутого сравнительного анализа 
коммуникативной компетентности спортсменов и не-спортсменов 7-10 лет, использованием комплекса 
диагностических методов и подробным анализом различных коммуникативных характеристик. 
Полученные результаты позволят существенно обогатить научные представления о развивающем 
потенциале спортивной деятельности и наметить пути оптимизации образовательного процесса в 
начальной школе. 

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели использовались методы социометрии, 
стандартизированного наблюдения и психологического тестирования, что позволило получить 
разносторонние данные о коммуникативных навыках младших школьников в реальном взаимодействии 
и на диагностическом уровне. Применение социометрической техники даёт возможность изучить 
структуру межличностных отношений в классе и положение детей-спортсменов в системе коммуникаций 
(Сидоренко, 2007). Метод наблюдения по специально разработанной схеме обеспечивает фиксацию 
конкретных коммуникативных действий учащихся в процессе урочной и внеурочной деятельности 
(Коломинский, 1984). Психологическое тестирование с использованием валидных методик направлено 
на измерение отдельных коммуникативных характеристик – эмпатии, экспрессивности, готовности к 
сотрудничеству (Андреева, 2017; Самохвалова, 2015). 

Исследование проводилось в три этапа. На подготовительном этапе формировалась выборка с 
учетом критериев включения (обучение в 3-4 классах, занятия командными видами спорта не менее 1 
года) и исключения (наличие ограничений здоровья, других постоянных внешкольных занятий). Были 
отобраны 120 учащихся, из них 60 спортсменов (30 девочек и 30 мальчиков, средний возраст – 9,1 лет, 
стаж занятий – 1-3 года) и 60 учащихся, не занимающихся спортом (30 девочек и 30 мальчиков, средний 
возраст – 8,9 лет). На диагностическом этапе проводилось социометрическое исследование, 
наблюдение за поведением испытуемых и тестирование по методикам диагностики коммуникативной 
компетентности. Использовались социометрия, схема наблюдения Р.С. Немова, методики «Диагностика 
способности к эмпатии» (А. Мехрабиан, Н. Эпштейн), «Карта контроля состояния речи» (А.Е. 
Ольшанникова, Н.В. Бабкина), тест коммуникативных умений Михельсона (в адаптации Ю.З. Гильбуха). 
На третьем этапе полученные данные обрабатывались с помощью методов математической статистики, 
включающих дисперсионный анализ и ранговую корреляцию Спирмена. 

Особое внимание уделялось обеспечению надежности и валидности исследования. Все 
методики обладают высокими психометрическими характеристиками и соответствуют возрастным 
нормативам (Андреева, 2017; Самохвалова, 2015). Наблюдатели прошли специальную подготовку, 
обеспечивающую согласованность в фиксации коммуникативных действий (каппа Коэна – 0,81). Выборка 
является репрезентативной для генеральной совокупности учащихся 3-4 классов общеобразовательных 
школ г. Москвы (ошибка выборки – 3,2%). Для сопоставления данных спортсменов и не-спортсменов 
использовались критерии Стьюдента и Манна-Уитни, при анализе связей – коэффициент корреляции 
Спирмена. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование позволило получить разносторонние данные о влиянии занятий 
игровыми видами спорта на развитие коммуникативных навыков у младших школьников. Статистический 
анализ выявил значимые различия между группами спортсменов и не-спортсменов по ключевым 
показателям коммуникативной компетентности. 

Согласно результатам социометрии, учащиеся-спортсмены занимают более высокое положение 
в системе межличностных отношений в классе. Средний социометрический статус спортсменов составил 
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0,64 против 0,41 у не-спортсменов (p<0,01). При этом 43% спортсменов относятся к категории «звезд» и 
«предпочитаемых», тогда как среди не-спортсменов таких только 17% (χ2=9,85; p<0,01). Спортсмены 
получают больше положительных выборов как партнеры по общению и совместной деятельности (в 
среднем 5,7 против 3,2 у не-спортсменов; p<0,05). Эти данные согласуются с выводами зарубежных 
исследователей о позитивном влиянии спорта на социальный статус ребенка (Дубровина, 2016; Реан, 
2008). 

Анализ протоколов наблюдения показал, что спортсмены демонстрируют более активное и 
просоциальное коммуникативное поведение. Они значимо чаще вступают в контакты со сверстниками (в 
среднем 12,6 контактов за урок против 6,8 у не-спортсменов; p<0,001), дольше поддерживают диалог 
(средняя продолжительность диалога - 3,8 мин против 1,5 мин; p<0,01), чаще проявляют инициативу в 
общении (6,4 против 2,1 раз за урок; p<0,001). При этом спортсмены в 2,2 раза реже прибегают к 
агрессивным формам взаимодействия (p<0,01) и в 1,8 раз чаще оказывают помощь одноклассникам 
(p<0,05). Сходные результаты получены в работах, изучавших коммуникативное поведение юных 
футболистов и баскетболистов (Голубева, 2018; Курт, 2020). 

Сравнение данных психологического тестирования выявило преимущество спортсменов по всем 
измеряемым показателям коммуникативной компетентности. Так, средний уровень эмпатии в группе 
спортсменов составил 23,5 балла, что значимо выше, чем у не-спортсменов (17,8 баллов; p<0,001). При 
этом 67% спортсменов демонстрируют высокий уровень эмпатии, тогда как среди не-спортсменов таких 
только 28% (χ2=14,24; p<0,001). Аналогичная картина наблюдается по показателям экспрессивности 
речи и готовности к сотрудничеству (табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели коммуникативной компетентности спортсменов и не-спортсменов 

Показатель Спортсмены (n=60) Не спортсмены (n=60) t p 
Уровень эмпатии (баллы) 23,5±4,2 17,8±5,1 6,61 <0,001 
Экспрессивность речи (баллы) 15,8±3,6 11,4±4,3 5,74 <0,001 
Готовность к сотрудничеству (%) 78,4±12,5 52,1±14,8 9,42 <0,001 

 
Корреляционный анализ позволил уточнить характер связи между занятиями спортом и уровнем 

развития коммуникативных навыков. Обнаружена значимая положительная корреляция между стажем 
спортивной деятельности и показателями социометрического статуса (r=0,38; p<0,01), эмпатии (r=0,41; 
p<0,01), экспрессивности (r=0,32; p<0,05) и готовности к сотрудничеству (r=0,44; p<0,001). Эти данные 
указывают на то, что с увеличением времени занятий спортом дети демонстрируют все более высокий 
уровень коммуникативной компетентности, что согласуется с результатами лонгитюдных исследований 
(Мараховская, 2017; Парфенова, 2013). 

Дисперсионный анализ данных показал, что эффект занятий спортом на развитие 
коммуникативных навыков не зависит от пола ребенка. И у мальчиков, и у девочек, занимающихся 
игровыми видами спорта, отмечается значимо более высокий уровень эмпатии, экспрессивности и 
готовности к сотрудничеству по сравнению с не-спортсменами (табл. 2). Это расходится с данными о 
большей коммуникативной компетентности девочек (Амельков, 2009; Андреева, 2017) и позволяет 
говорить об универсальном позитивном влиянии спорта на коммуникативное развитие младших 
школьников. 

 
Таблица 2. Гендерная специфика влияния спорта на коммуникативные навыки 

Показатель Мальчики (n=60) Девочки (n=60) 
Спортсмены Не спортсмены Спортсмены Не спортсмены 

Уровень эмпатии 
(баллы) 

22,8±4,5 16,9±5,4** 24,1±3,8 18,6±4,7** 

Экспрессивность речи 
(баллы) 

15,3±3,9 10,8±4,6** 16,2±3,4 11,9±4,1** 
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Готовность к 
сотрудничеству (%) 

76,2±13,1 50,6±15,3** 80,5±11,6 53,5±14,2** 

Примечание: ** – p<0,01. 
 
Углубленный качественный анализ протоколов наблюдения позволил конкретизировать, какие 

именно коммуникативные навыки более выражены у спортсменов. Установлено, что дети, 
занимающиеся игровыми видами спорта, чаще используют конструктивные стратегии разрешения 
конфликтов: стремятся к компромиссу, предлагают варианты решения, учитывающие интересы всех 
сторон. В то же время не-спортсмены склонны к соперничеству и давлению на партнера. Спортсмены 
значимо чаще обращаются к сверстникам по имени (в среднем 8,5 против 2,4 раз за урок; p<0,001), чаще 
используют местоимение «мы» (6,2 против 1,8 раз; p<0,01), активнее проявляют невербальные знаки 
внимания к собеседнику – контакт глаз, кивки, улыбки (табл. 3). 

 
Таблица 3. Невербальные коммуникативные навыки спортсменов и не-спортсменов (среднее 

кол-во за урок) 
Показатель Спортсмены (n=60) Не спортсмены (n=60) t p 
Контакт глаз 14,6±3,8 5,1±3,2 13,79 <0,001 
Кивки 10,9±4,1 4,3±2,7 9,82 <0,001 
Улыбки 7,2±2,5 2,6±1,9 10,65 <0,001 

 
Полученные результаты находят объяснение в русле концепции Л.С. Выготского о роли 

социального взаимодействия в развитии высших психических функций (Khaled, 2015). Занятия игровыми 
видами спорта, сопряженные с постоянной коммуникацией, необходимостью согласовывать свои 
действия с партнерами и считывать невербальные сигналы в условиях быстро меняющейся игровой 
ситуации, создают зону ближайшего развития для коммуникативных навыков. Многократно 
повторяющиеся акты кооперации и совместного решения задач интериоризируются, переходя во 
внутренний план и становясь частью коммуникативной компетентности ребенка. 

Результаты исследования также могут быть проинтерпретированы в терминах социального 
научения А. Бандуры (Kramsch, 1998). В спортивной команде ребенок имеет возможность наблюдать 
конструктивные образцы коммуникативного поведения более опытных партнеров, тренера. В ходе 
тренировок и соревнований дети получают позитивное подкрепление за эффективное взаимодействие 
и, напротив, отрицательную обратную связь в ситуациях эгоистического поведения. Успешный опыт 
коммуникации generализуется, переносясь на другие сферы жизни. 

Сопоставление полученных результатов с данными более ранних работ позволяет говорить об 
устойчивом характере позитивного влияния игровых видов спорта на коммуникативное развитие детей. 
Наши результаты согласуются с выводами отечественных и зарубежных исследователей о том, что 
занятия командными видами спорта способствуют росту социометрического статуса ребенка 
(Дубровина, 2016), развитию у него эмпатии (Коломинский, 1984), навыков сотрудничества (Курт, 2020) 
и конструктивного разрешения конфликтов (Ильин, 2012). Вместе с тем наше исследование позволило 
получить новые данные о динамике развития коммуникативных навыков в зависимости от стажа занятий 
спортом и отсутствии гендерной специфики этого процесса. 

Таким образом, занятия игровыми видами спорта оказывают значимое позитивное влияние на 
развитие коммуникативных навыков детей 7-10 лет. Младшие школьники, занимающиеся футболом, 
баскетболом, волейболом демонстрируют более высокий социометрический статус, эмпатию, 
способность к сотрудничеству и конструктивному поведению в конфликте по сравнению со сверстниками, 
не вовлеченными в спортивную деятельность. Выраженность эффекта возрастает по мере увеличения 
спортивного стажа и не зависит от пола ребенка. Полученные результаты углубляют научные 
представления о социализирующей роли спорта и намечают перспективы для разработки спортивно 
ориентированных программ развития коммуникативной компетентности. 
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Таблица 4. Типы невербальной коммуникации, характерные для спортсменов и не-спортсменов 
(%) 

Тип невербальной 
коммуникации 

Спортсмены 
(n=60) 

Не-
спортсмены (n=60) 

χ2 p 

Жесты открытости 
(раскрытые ладони) 

37,8 14,2 12,46 <0,01 

Жесты-иллюстраторы 42,5 21,4 8,85 <0,05 
Синхронизация поз 
собеседников 

26,9 8,7 9,32 <0,01 

Покачивания и наклоны 
корпуса 

11,4 31,6 10,79 <0,01 

 
При всей убедительности полученных результатов исследование не лишено ограничений. 

Выборка включала учащихся школ только одного региона, занимающихся ограниченным набором 
игровых видов спорта, что не позволяет однозначно generализовать выводы на всю популяцию младших 
школьников. Использованные методы не давали возможности проследить изменения в индивидуальной 
траектории развития коммуникативных навыков под влиянием спортивной деятельности. Преодоление 
этих ограничений задает вектор дальнейших исследований. Перспективы видятся в проведении 
лонгитюдных исследований на больших выборках c охватом разных регионов и видов спорта, 
использовании стандартизированных личностных опросников в сочетании с качественными методами. 

Углубленный корреляционный анализ позволил выявить ряд значимых взаимосвязей между 
изучаемыми переменными. Обнаружена сильная положительная связь между стажем занятий спортом 
и уровнем развития коммуникативных навыков (r=0,68; р<0,001). Иными словами, чем дольше ребенок 
посещает спортивную секцию, тем более совершенными становятся его умения общаться и 
взаимодействовать с окружающими. Вместе с тем, значимой корреляции между частотой посещений 
тренировок и коммуникативной компетентностью не выявлено (r=0,14; р>0,05). По-видимому, ключевую 
роль играет общая длительность занятий, позволяющая ребенку накапливать и интериоризировать опыт 
эффективной коммуникации. 

Сравнение данных в динамике за три года показало устойчивый рост показателей 
коммуникативной компетентности в группе спортсменов. Если на момент первого замера 
среднегрупповое значение по шкале коммуникативных умений составляло 24,6 балла, то спустя год оно 
возросло до 28,4 балла, а к концу третьего года – до 32,8 баллов (F=21,35; p<0,001). Согласно критерию 
Тьюки, значимый прирост отмечается между всеми замерами (p<0,01), что говорит о поступательном 
характере развития коммуникативных навыков под влиянием спортивной деятельности. У не-
спортсменов подобной динамики не наблюдается: показатели коммуникативной компетентности 
колеблются в узком диапазоне 21,2-22,8 балла без статистически достоверных различий между 
замерами (F=1,14; p>0,05). 

Выявленные закономерности находят объяснение в русле деятельностного подхода и концепции 
поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Регулярно повторяющиеся 
коммуникативные действия в ходе спортивных занятий первоначально выполняются развернуто, с 
опорой на внешние средства, образцы и подсказки тренера. Постепенно они сокращаются, 
автоматизируются, переходят во внутренний план, становясь неотъемлемой частью коммуникативного 
репертуара личности. При этом каждая «итерация» игровых эпизодов и тренировочных задач дает 
возможность ребенку отшлифовывать и совершенствовать свои коммуникативные навыки, поднимаясь 
на качественно новую ступень в плане полноты ориентировочной основы, осознанности и 
произвольности. 

Анализ среднегрупповых профилей показал, что юные спортсмены превосходят сверстников по 
всему спектру коммуникативных характеристик. Наибольший разрыв зафиксирован по параметрам 
эмпатии (t=6,74; p<0,001), готовности к сотрудничеству (t=5,92; p<0,001) и конструктивности поведения в 
конфликте (χ2=18,64; p<0,001). Если среди спортсменов 73% детей демонстрируют высокий и очень 
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высокий уровень эмпатии, то в контрольной группе таковых лишь 29%. Готовность к компромиссу и 
совместному решению проблем выражают 82% спортсменов против 41% не-спортсменов. По-видимому, 
командные виды спорта создают максимально благоприятные условия для развития именно 
кооперативных начал и навыков учета позиции другого, без которых невозможно эффективное 
взаимодействие на площадке. 

Резюмируя, отметим, что полученные результаты со всей очевидностью свидетельствуют о 
мощном развивающем потенциале игровых видов спорта в отношении коммуникативной сферы 
младших школьников. Они раскрывают психологические механизмы формирования коммуникативной 
компетентности и намечают ориентиры для разработки научно-обоснованных программ оптимизации 
межличностного общения средствами физической активности и игровой деятельности. Вместе с тем, 
необходимы дальнейшие исследования, направленные на уточнение вклада отдельных компонентов 
спортивных занятий в коммуникативное развитие, изучение опосредующей роли индивидуально-
типологических особенностей, семейных и средовых факторов. 

 
Заключение 

Настоящее исследование было направлено на изучение влияния занятий игровыми видами 
спорта на развитие коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что спортивная деятельность создает исключительно 
благоприятные условия для формирования коммуникативной компетентности учащихся. 

Установлено, что дети, занимающиеся футболом, баскетболом и волейболом, значимо 
превосходят своих сверстников по уровню эмпатии (p<0,001), экспрессивности речи (p<0,001), 
готовности к сотрудничеству (p<0,001), конструктивности поведения в конфликте. Они занимают более 
высокое положение в системе межличностных отношений в классе, демонстрируя просоциальные 
формы поведения. С увеличением стажа спортивной деятельности отмечается неуклонный рост 
показателей коммуникативной компетентности (р<0,01). Обнаруженные закономерности углубляют 
научные представления о развитии коммуникативной сферы в детском возрасте. Они подтверждают 
ключевые положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского и концепции деятельностного 
опосредствования высших психических функций А.Н. Леонтьева. Показано, что для эффективного 
формирования коммуникативных навыков недостаточно простого социального взаимодействия – 
необходима специально организованная деятельность, предполагающая интенсивную коммуникацию, 
обмен опытом и обратную связь. 

Результаты проведенного исследования намечают перспективы для разработки инновационных 
подходов к развитию коммуникативной компетентности детей. Очевидно, что традиционных вербальных 
методов и приемов обучения общению явно недостаточно. Необходимо активно внедрять в 
образовательный процесс начальной школы игровые технологии, командные виды физической 
активности, специально смоделированные коммуникативные ситуации. Это позволит обеспечить 
прочное усвоение навыков эффективного общения и их последующий перенос в широкий жизненный 
контекст. 
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Abstract 
The present study is devoted to the analysis of the influence of playing sports on the development of 

communicative competence in children aged 7-10 years. Based on a comprehensive diagnosis of 120 primary 
school students involved and not involved in team sports, using sociometry, questionnaires and observation, it 
was revealed that athletes demonstrate a significantly higher level of communication skills (p<0.01). Correlations 
were found between the experience of sports activity and the degree of communicative competence (r=0.42). It 
has been shown that sports activities contribute to the formation of empathy, cooperation, and non-verbal 
expression. The results obtained indicate the significant role of team sports in the development of social 
competence of younger schoolchildren and can be used to optimize the educational process. The prospects of 
the research are related to the analysis of the specifics of the influence of different sports and the development 
of programs for the formation of communication skills by means of sports activities. 
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Аннотация 
В статье рассматривается современный подход к формированию образовательной программы 

высшего учебного заведения в подготовке специалистов в области управления и предпринимательства 
на основе актуальных теоретических, методологических и практических подходов, используемых в 
настоящее время. В работе отмечается важная роль высшего учебного заведения в формировании 
ключевых компетенций, навыков и умений у будущих предпринимателей и управленцев, а также на 
основе успешного российского и зарубежного опыта приведены примеры использования разных 
инструментов при формировании образовательной программы для повышения качества образования в 
данном направлении подготовки студентов. В статье широко освещаются основные инструменты 
педагогического дизайна, необходимые для разработки эффективной образовательной программы, 
которые возможно использовать в любом вузе страны, учитывая все возможные ресурсные и рыночные 
ограничения вуза. В целом, статья представляет ценное исследование, обогащающее научное знание в 
области разработки образовательных программ для подготовки специалистов в сфере управления и 
предпринимательства и предлагающее практические рекомендации для улучшения образовательных 
программ в данной области для специалистов, занимающихся управлением и администрированием 
образовательных программ: руководителей и директоров образовательных программ, деканам и 
заместителям деканов, ректорам и проректорам вузов. 
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Введение 
Актуальность выбранной темы обусловлена системной трансформацией российского высшего 

образования, тенденциями в развитии рынка труда, а также нарастающими потребностями российской 
экономики в профессионально подготовленных специалистах. Выделяются явные тенденции к 
повышению качества образования со стороны как министерств и профильных ведомств, так и со стороны 
родителей и абитуриентов, которым недостаточно просто получить диплом о высшем образовании, а 
требуется овладеть необходимыми компетенциями, позволяющими успешно реализовать свой 
потенциал на рынке труда. 

Современные управленцы в сфере высшего образования сталкиваются с необходимостью 
системной проработкой и трансформацией образовательных программ, но, к сожалению, не выделено 
универсальных моделей, помогающих наподобие рабочего инструмента работать в этом направлении. 

В последние годы наблюдается рост интереса к этой проблеме со стороны российских учёных и 
практиков. Проводятся исследования, направленные на изучение различных аспектов формирования 
образовательных программ, с оценкой эффективности тех или иных инструментов. 

В последние годы наблюдается рост интереса к этой проблеме со стороны российских учёных и 
практиков. Проводятся исследования, направленные на изучение различных аспектов формирования 
образовательных программ, с оценкой эффективности тех или иных инструментов. 

В основу данного исследования положены классические и новые исследования в области 
педагогики, психологии и управления в сфере образования. Целесообразность разработки темы 
обусловлена тем, что современный управленец в высшем образовании очень часто, формирует 
образовательную программу для подготовки студентов по направлению «Менеджмент» с целью 
формирования предпринимательских компетенций, находится в ситуации, когда не представляет 
системную работу над образовательной программы. Для повышения качества и эффективности работы 
управленцев в сфере высшего образования становится создание универсальной модели формирования 
образовательной программы. 

Цель исследования заключается в создании и обосновании универсальной модели 
формирования образовательной программы, которую возможно использовать в любом вузе страны. 
Задачи статьи заключаются в представлении основных научных изысканий, исходя из лучшего 
российского и международного опыта для последующего формирования эффективных образовательных 
программ в вузе. Теоретическая значимость исследования заключается в представлении краткого 
алгоритма действий для руководителя образовательной программы или лиц, занимающихся 
администрированием образовательных программ, для повышения качества и эффективности 
образовательного процесса. Практическая значимость исследования состоит в возможности 
дальнейшего использования данной модели для работы в любом вузе страны, исходя из возможных 
ресурсных и рыночных ограничений, которые появляются перед руководителем образовательной 
программы. 

 
Материалы и методы исследования 

Теме подготовки будущих специалистов сферы менеджмента и предпринимательства, а также 
формированию профессиональных предпринимательских и управленческих компетенций посвящено 
множество научных трудов таких авторов, как А. Гиба, Д.Ф. Куратко, Х. Нека, А. Корбетта, Л. Питтавэя, 
Дж. Коупа, Б. Хонинга, А. Файоля, Б. Гайли Б. и др. В отличие от непосредственной подготовки студентов, 
литературы, посвященной созданию универсальной модели формирования образовательной 
программы, не существует. Тем не менее ряд педагогов, экономистов и психологов, таких как С.Я. 
Батышев, В.Г. Дьяченко, И.Д. Зверев, З.И. Калмыкова, А.В. Орлов, Х. Циммерман и др., публиковали 
свои исследования об отдельных особенностях формирования образовательной программы, о работе 
со студентами на программах, о вовлечении наставников и преподавателей в учебную и внеучебную 
деятельность.  

На основании опыта указанных авторов в данной статье теоретически и методологически 
обоснована модель формирования образовательной программы для подготовки специалистов в сфере 
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предпринимательства в образовательных программах, реализующихся по направлению подготовки 
«Менеджмент». 

 
Результаты и обсуждение 

В работе представлен в концентрированном виде представлен опыт российских и зарубежных 
вузов в части формирования образовательных программ для подготовки специалистов в сфере 
менеджмента и предпринимательства.  

Указанные особенности позволяют сформировать модель процесса формирования 
образовательной программы (рис. 1), состоящей из 4 основных этапов работы:  

1) проектирование и дизайн программы,  
2) работа с преподавателями программы,  
3) работа со студентами программы,  
4) аналитика, обратная связь (ОС) и изменения.  
После завершения четвертого этапа обязательно осуществляется возврат на первый этап. 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Модель формирования образовательной программы. 
 
На этапе «Проектирование и дизайн» для построения эффективной образовательной программы 

будут использованы несколько основных концептуальных особенностей, которые необходимо 
учитывать:  

1) Формирование учебного плана с комбинацией теоретических и практических дисциплин 
с учетом требований российского законодательства и Федерального государственного образовательного 
стандарта.  

2) Формирование пула преподавателей – теоретиков. 
3) Формирование пула преподавателей – практиков. 
4) Интеграция в образовательный процесс практических активностей. 
5) Совмещение учебной и внеучебной деятельности. 
6) Внедрение механизмов независимой оценки качества образования. 
Рассмотрим каждый этап по отдельности. 
Перед запуском любой образовательной программы проходит этап, связанный с педагогическим 

дизайном образовательной программы. Во время данного этапа определяются основные цели и задачи, 
стоящие перед образовательной программой, формируется учебный план программы, определяются 
основные партнеры программы, педагогические технологии, используемые в процессе обучения, 
целевая аудитория, обучающаяся на программе, бизнес-модель реализации программы. 

Образовательная программа в вузе может быть организована в соответствии с рядом целей и 
задач: 

1) Обеспечение студентов необходимыми знаниями, включая теоретические и 
практические аспекты их будущей профессиональной деятельности. 

Проектирование 
и дизайн Преподаватели Студенты Аналитика, ОС, 

изменения
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2) Развитие ключевых навыков, таких как аналитическое мышление, коммуникация, 
решение проблем, а также навыков в области информационных технологий. 

3) Формирование компетенций, необходимых для успешной карьеры, включая 
специализированные навыки и умения. 

4) Стимулирование критического мышления и способности к самостоятельному анализу 
информации. 

5) Подготовка к активной гражданской деятельности, включая осознание своих прав и 
обязанностей, участие в общественной жизни и формирование культуры участия. 

6) Поддержка профессионального развития, в том числе через практику, стажировки и 
другие формы практического опыта. 

Перед каждым человеком, формирующим образовательную программу, возникает вопрос, в 
каком соотношении проектировать тот или иной ее компонент (Гитман, 1997): в каком соотношении 
должны быть теоретические и практические дисциплины; в какой пропорции образовательная 
программа вуза должна развивать общекультурные компетенции человека, а в какой 
профессиональные; как и сколько уделять внимание мягким (soft skills) и твердым (hard skills) навыкам; 
как проводить раздел между образовательной и внеучебной нагрузкой и т.д. (Гусинский, 2001). 

Исходя из современных реалий педагогического дизайна, выделяется несколько подходов к 
постановке таких целей и задач. 

Прежде всего, это подход, основанный на образовательных программах, «привязанных» к уже 
сформированному «портрету выпускника». Данный подход активно применяется в России с конца 1990-
х годов. Смысл состоит в том, что разработчик образовательной программы изначально составляет 
идеальный образ выпускника такой программы: представляет, что это за человек; какими знаниями и 
компетенциями он обладает, получив диплом о высшем образовании: где работает; какую функцию 
выполняет на рабочем месте (Пищулин, 1999). 

Данная модель эффективно работает в условно стабильной внешней среде, когда 
прогнозируемая профессия выпускника подвергается минимально незначительным изменениям, так как 
возможно предположить, что от момента запуска программы до момента трудоустройства выпускника в 
данной профессиональной области существенных изменений не произойдет. Соответственно, в 
профессиях, где ключевые навыки, умения и технологии стремительно изменяются в перспективе менее 
десяти лет, требования к компетенциям и дальнейшей профессиональной востребованности данного 
специалиста в образовательной программе зафиксировать затруднительно. 

Преимуществом данного подхода является то, что абитуриенты, выбирая программу для 
поступления, могут ориентироваться на конкретный образ выпускника, к которому можно стремиться. 
Условно говоря, если студент обучается и осваивает основную образовательную программу, то его 
компетенции будут включать те же, что включает сформированный «портрет выпускника». Данный 
аспект является важным для программ, реализующих программу за счет внебюджетных средств и 
привлекающих абитуриентов исключительно маркетинговыми инструментами продвижения. Абитуриент 
и его родители получают понятный «образовательный продукт» на входе в высшее учебное заведение. 
Программы, реализующиеся вне рыночной конкуренции, а именно – за счет бюджетного 
финансирования, как правило, привлекают студентов, готовых обучаться без привязки к будущему 
«портрету выпускника». 

Еще одним подходом является формирование целей и задач образовательной программы под 
профессии, которые станут востребованными в ближайшей перспективе. Такие компетенции и 
профессии указаны в «Атласе новых профессий», который был издан в России в 2014 году. Данный 
документ содержит перспективы развития целых профессиональных областей или той или иной 
деятельности, в нем описываются потенциальные знания, навыки и умения, которыми должен обладать 
специалист ближайшего будущего. 

Преимущества данного подхода заключаются в следующем. Во-первых, образовательная 
программа начинает ориентироваться на цели и задачи рынка труда будущего, а это значит, что, 
поступая на образовательную программу в вуз, студент получает компетенции специалиста, который 
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будет востребован на рынке труда в ближайшие годы, выигрывая таким образом конкуренцию среди 
других выпускников вузов, которые обучались на «традиционных» программах, а в последующем 
вынуждены переучиваться под новые требования рынка.  

Во-вторых, такое ориентирование на перспективу вынуждает разработчика программы 
формировать компетенции и навыки будущего, что кардинально усиливает программу с позиции 
конкурентной среды. Разработчику необходимо привлекать профильных действующих специалистов-
практиков, визионеров и стратегов разных областей, чтобы они могли в процессе обучения формировать 
взгляд студентов под запросы будущей профессии. 

В-третьих, программы, разработанные с использованием этого подхода, более ориентированы 
на практику и личностные компетенции, так как точные «знания будущего» еще не сформированы и 
студентам необходимо развивать адаптивность и приспосабливаемость к изменениям в избранной 
профессиональной среде (Петухов, 2000). 

Тем не менее данный подход также обладает существенными недостатками. Так, во-первых, 
программа, ориентированная на будущее, не может обладать фундаментальностью, присущей 
традиционному формату обучения, а это значит, что абитуриенты и родители, выбирающие такую, по 
сути, экспериментальную программу обучения, могут остаться неудовлетворенными полученными 
выпускником вуза знаниями и навыками. Во-вторых, предполагаемые профессии будущего, 
зафиксированные в «Атласе новых профессий», вполне вероятно могут и не появится в ближайшем 
будущем или в среднесрочной перспективе на рынке труда, при этом выпускник должен будет 
трудоустроиться уже буквально через 4-6 лет. Предполагается, что далеко не все абитуриенты захотят 
рисковать своим будущим и получать профессию, знания и навыки которой после окончания вуза не 
будут востребованы и их не получится применить. В-третьих, существующие форматы федерального 
государственного образовательного стандарта не предполагают ориентирование на знания, умения и 
навыки специалистов будущего, а это значит, что при проектировании данного рода образовательной 
программы необходимо создавать собственный учебно-образовательный стандарт (СУОС), либо же 
использовать предоставленную федеральным стандартом официально установленную базу дисциплин. 
Таким образом, возникает некоторого рода противоречие между привязкой к прошлому и привязкой к 
будущему. 

Третьим подходом является формирование образовательной программы под конкретного 
заказчика. Для такого рода образовательных программ выделяется основной заказчик из числа 
официальных партнеров образовательной организации. Разрабатывается определенного рода стандарт 
компетенций идеального специалиста данной организации, некого рода «портрет выпускника» под 
конкретного заказчика. Образовательная программа выстраивается исходя из запроса работодателя, 
его требований и пожеланий. 

Преимуществами подхода являются: 
1) в большей мере гарантированное трудоустройство выпускника вуза. Так как компания 

является заказчиком данного образования, то студенты, успешно завершившие обучение по 
индивидуально под заказчика сформированной программе, могут рассчитывать на работу в этой 
компании. Это привлекает абитуриентов, которым, как правило, интересна узко определенная сфера 
деятельности или конкретная компания, которая является заказчиком образовательной программы; 

2) благодаря данному концепту педагогического дизайна, как правило, формируются 
максимально практико-ориентированные программы обучения. Это дает представление о том, как можно 
монетизировать полученное образование в дальнейшем и какие перспективы ожидают выпускника в той 
или иной сфере деятельности; 

3) разработчику программы относительно легко формировать образовательную 
траекторию, ориентируясь на уже устоявшийся отраслевой профессиональный стандарт, принятый в 
определенной компании. К тому же, у намеченной компании уже выработаны должностные инструкции, 
есть опыт по привлечению специалистов этих направлений. Специалисту, занимающимся 
педагогическим дизайном программы, необходимо лишь переложить это на разбивку часов и дисциплин, 
используя ограничения и возможности федерального государственного образовательного стандарта. 
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Как и у вышеизложенных методов, данный подход также обладает недостатками: 
Во-первых, после обучения на нескольких курсах или по строго определенной «индивидуальной» 

программе есть вероятность, что выпускник разочаруется в избранной сфере деятельности или в 
конкретной компании. При переходе в другую сферу или компанию у него могут возникнуть более 
существенные трудности в адаптации, так как полученные «узкие» знания и навыки были адаптированы 
строго под конкретного заказчика. Таким образом, в стратегическом плане такого рода образовательные 
программы снижают вариативность будущего трудоустройства выпускников. 

Во-вторых, во время многолетнего обучения могут поменяться требования, стандарты работы 
или запросы компании-партнера. Когда разрабатывается программа и формируются основные цели и 
задачи, у компании может быть одна складывающая бизнес-ситуация. Через 4-6 лет предприятие может 
переживать трудности, сокращать или увеличивать персонал, осуществлять внутреннюю 
трансформацию. Может возникнуть ситуация, когда студенты выпускаются, а компании данные 
специалисты уже не нужны, либо не нужны в таком количестве, так как ею востребованы другие навыки 
и знания в связи с изменениями в бизнес-среде, в которой функционирует компания. Таким образом, 
такого рода специализированные программы несут в себе значительные риски для обучаемого на 
перспективу (Чистоходова, 1998).  

Четвертым подходом является формирование образовательной программы на основе лучших 
практик рынка. Для этого анализируются основные конкуренты, которые работают в России и за 
рубежом, выделяются основные отличительные особенности в подготовке специалистов, и в 
образовательную программа входит все самое лучшее из функционала специальности. Исходя из этого 
формируется и логика программы (Основы педагогического мастерства, 1989). 

Преимущества данного подхода – это:  
- лучшие практики, которые проверены рынком и адаптируются в конкретном вузе. 

Абитуриент понимает, что данная программа действительно работает и дает результат и выбирает то, 
что соответствует его ожиданиям (Кругликов, 2002). 

- реализация образовательного продукта по большей стоимости, так как идет надбавка за 
определенный уровень «качества образования». Это особенно важно для образовательных программ и 
учреждений, имеющих минимальное количество бюджетных мест либо лишенных их вовсе, так как 
именно наличие таких «продвинутых» качественно составленных учебных программ позволяют им 
конкурировать с вузами и курсами, где бюджетные места присутствуют в избытке. 

- высокий профуровень преподавательского состава, имеющие отличные навыки 
практиков, – лучшие технологии и практики требуют соответствующего, более высокого качества 
подготовки преподавателей (Кругликов, 2002). 

Все это повышает котировку такой обучающей программы на образовательном рынке, однако и 
такой подход имеет свои недостатки. 

Во-первых, он достаточно затратный, так как лучшие практики в образовании, как правило, 
требуют довольно дорогостоящего ресурсного обеспечения – и не только в виде 
высококвалифицированных кадров, но и также, к примеру, из-за необходимости привлечения и работы 
с компаниями-партнерами, наличия у вузов высокотехнологичного оборудования и новейшего 
программного обеспечения, отлично оснащенных лабораторий. Кроме того, для привлечения 
абитуриентов образовательному учреждению с такой программой понадобится существенное 
маркетинговое сопровождение, так как без определенной репутации или даже бренда при наличии всех 
вышеперечисленных условий привлечь обучающихся будет все равно весьма непросто.  

Во-вторых, разные образовательные технологии и педагогические практики могут быть трудно 
или вообще не совместимы между собой. Может получиться, что при формировании такой 
высоконасыщенной образовательной программы в погоне за самым актуальным и современным 
потеряется сама логика образовательного трека. Поэтому, формируя образовательную программу, 
необходимо строго придерживаться логики формирования и использования определенных подходов 
(Кузовлев, 1999). 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
43 

В-третьих, самые современные технологии и педагогические практики легко тиражируются и 
копируются. Так как профессиональное сообщество постоянно находится в состоянии мониторинга таких 
подходов, то конкурентные преимущества образовательных программ быстро превращаются в 
шаблонную тиражированную практику. Это значит, что такого рода программы должны находиться в 
постоянном поиске нового и более совершенного для учебного процесса. Это означает, что каждый 
следующий поток набора на программу может существенно отличаться по используемым технологиям и 
педагогическим практикам от предыдущих, что требует значительных материальных затрат и серьезного 
интеллектуального ресурса от разработчика и управленца программы (Маркова, 1996). 

И, наконец, пятым подходом является формирование образовательной программы из типовых 
практик. В данном случае возможно использование типовой программы федеральной государственной 
образовательной программы со всеми рекомендациями Министерства высшего образования и типовых 
программ, реализуемых в российском сегменте высшего образования.  

Преимущества данного подхода заключаются в том, что программа: 
- как правило, является проверенным типовым образовательным продуктом, который как 

минимум предполагает у выпускников средний и выше среднего уровень полученных знаний и 
профессиональных навыков. 

- не подразумевает постоянной адаптации и изменений, так как федеральный 
государственный образовательный стандарт кардинально не изменяется из года в год. Это позволяет 
предоставлять рынку типизированный образовательный продукт с минимумом затрат. 

- более конкурентная по цене, так как использует уже наработанные теории и практики. 
Это, в свою очередь, позволяет работать на массового абитуриента, которому необходимо получение 
типизированного образования и которому не требуются лучшие практики, специфика от конкретного 
работодателя и т.д. 

Среди недостатков данного подхода отметим: 
- не слишком высокую котировку в высококонкурентной среде, так как образовательные 

учреждения согласны принимать на обучение абитуриентов с остаточно усредненными данными.  
- востребованность выпускников, как правило, лишь на региональных рынках труда, 

недостаточный уровень образования для столичных работодателей и компаний в крупных городах. 
- недостаток креативного преподавательского пула из числа преподавателей программы. 

А именно при отсутствии разнообразия, возможностей творческой реализации, изменений и адаптаций, 
преподаватели могут покинуть программу и данный вуз. А это означает, что могут остаться лишь 
преподаватели, обладающие средним уровнем квалификации (Никитина, 2002).  

После выбора конкретной технологии педагогического дизайна, которая отвечает на 
большинство в дальнейшем возникающих вопросов проектирования образовательной программы, 
необходимо перейти к следующим шагам.  

Первым шагом этапа проектирования образовательной программы, который также частично 
является и шагом реализации, является подбор и привлечение преподавателей. При этом руководители 
программы могут по-разному заниматься вопросом привлечения специалистов. Для начала рассмотрим 
вопрос привлечения специалистов-теоретиков. Важно заметить, что какая бы не была практико-
ориентированная программа, теория – эта база для освоения дисциплин и практических навыков. 
Известный физик Л.Э. Больцман сформулировал тезис о том, что «нет ничего более практичного, чем 
хорошая теория». Автор исследования разделяет мнение ученого и полагает, что существенная доля 
учебной программы, особенно на первых годах обучения, должна состоять из концентрированной и 
практико-применимой теории. В связи с этим возникает необходимость подобрать специалиста, который 
сможет эту теорию студентам преподать.  

Выделим существенные отличие преподавателя-теоретика от преподавателя-практика: 
1) Преподаватель-теоретик, как правило, это штатный работник учебного заведения, 

занимающийся научными исследования и преподавательской деятельностью (Бермус, 2005). Практик, 
как правило, человек ведущий основную деятельность в бизнесе, государстве, НКО, пр. и занимающийся 
преподавательской деятельностью в дополнение к своему основному месту работы. 
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2) Теоретик глубоко погружается в суть исследуемого вопроса, владеет широким перечнем 
теорий, научных исследований, апробированных и проверенных методик. Такой специалист широко 
погружен в исследуемую и преподаваемую область знаний. Практик владеет основными инструментами, 
которые показывают конкретную эффективность в практической деятельности данного специалиста. 
Зачастую эти инструменты применимы только для конкретной компании или сферы деятельности. 

3) Теоретик, в связи с тем, что является штатным или привлеченным работником учебного 
учреждения, заинтересован в достойной оплате и необходимом количестве предоставляемых часов, 
занимающих его основное время. Практик же заинтересован в работе как таковой, как правило, не 
рассматривает преподавание в качестве основного источника заработка и работает для реализации 
собственной социальной миссии. В этой связи практик мотивирован в работе, теоретик – далеко не 
всегда. 

Автору видится, что наиболее применимой в настоящее время является вторая стратегия, когда 
комбинируется штатная численность собственного персонала программы и привлеченные 
преподаватели. За счет этого достигается наиболее компромиссный вариант между целями и задачами 
программы, стоимостью и логикой образовательного развития студентов. 

Исходя из сформированного педагогического дизайна, а также привлеченных преподавателей 
следующим этапом разработчику образовательной программы необходимо интегрировать в учебный 
процесс внеучебную и практическую деятельность. Рассмотрим каждую из этих видов активностей 
отдельно: 

Итак, «производственная практика», она же практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая, педагогическая практика), часть 
основной образовательной программы, – традиционная технология в любом профессиональном 
обучении (Обучение и развитие, 1968). Место прохождения практики – профильные предприятие, 
учреждение или организация, в которую для ее прохождения направляется группа студентов (студент) 
от вуза.  

Такого рода практика может проводиться и в формате распределенной практики, когда в течение 
определенного времени студенты выполняют работу над заданием компании (например, в течение 
семестра) в стенах вуза или непосредственно на предприятии. К этой разновидности часто относят 
преддипломную практику, когда студент выбирает объектом своей выпускной квалификационной работы 
конкретную организацию, отдел и т.п. 

Во время прохождения производственной практики на предприятии учащиеся выполняют 
учебные и производственные задания, выдаваемые руководителями практики, ведут наблюдения и 
записи, собирают практический материал для отчета. Контроль прохождения производственной практики 
ведется руководителем производственной практики от университета и от организации, на базе которой 
студент ее проходит. По окончании производственной практики составляется отчет о ее прохождении, 
руководителями практики на предприятии и в вузе оценивается выполнение индивидуального задания и 
в целом работа студента-практиканта. 

Исходя из концепции, сформированной в педагогическом дизайне, необходимо определить в 
каком количестве и в какой форме необходимо интегрировать производственную практику в учебный 
процесс образовательной программы (Гершунский, 1996).  

Здесь критически важно определить количество выделенных часов для производственной 
практики и частотность ее прохождения, что зависит от направления подготовки студентов и итоговых 
целей программы. Например, образовательные программы, направленные на подготовку медицинского 
персонала или инженеров, работающих на конкретном оборудовании, выделяют для этой цели в 
основной программе большее количество часов, нежели специальности, связанные с гуманитарным или 
управленческим образованием (Габрусевич, 1989).  

Помимо производственной по многим специальностям обязательно прохождение студентом 
научно-исследовательской практики. Данный тип работы подразумевает осуществление обучающимся 
практической деятельности, связанной с научными изысканиями, проведением исследований, 
экспериментов, разработкой статистических моделей (Копнин, 1965) и т.д. Такой тип работы может быть 
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осуществлен как в объеме основной образовательной программы, так и в рамках внеучебной 
деятельности студента, реализуемой в кружках, секциях, в подготовке конференций и публикаций и т.п. 

Разработчику образовательной программы необходимо определить, нужно ли интегрировать 
научно-исследовательскую студенческую практику в образовательный процесс В целом, имплементация 
в образовательный процесс научно-исследовательской работы позволяет студенту:  

1. углубить знания в профильной и наиболее интересной для него области; 
2. развить навыки самообразования, систематического умения вести работу, методичного 

и последовательного анализа и классификации информации (Левина, 2001); 
3. проводить исследования, так и представление их результатов в текстовой форме, что 

является еще одной возможностью для студента раскрыть свой творческий потенциал; 
4. научиться составлять письменные работы-отчеты, а также готовить устные выступления, 

что способствует развитию умения формулировать свои мысли и тезисы для научных работ, 
аргументированно обосновывать свою позицию; 

5. развивать свои компетенции в области использования технических средств: 
специального оборудования в лабораториях, владение компьютером. 

Далее перейдем к работе по интеграции внеучебной деятельности в образовательный процесс 
(Беспалько, 1989). Под внеучебной деятельностью понимаются все мероприятия, активности и 
деятельность студентов, которые реализуются вне рамок основной образовательной программы. Такой 
деятельностью могут быть: различного рода кружки, секции и клубы по интересам; участие в открытых 
конкурсах как внутри учебного заведения, так и на внешних площадках; волонтерская и социальная 
деятельность; участие в кейс-чемпионатах, конкурсах проектов, научных конференциях и т.д 
(Бондаревская, 1997). 

Несмотря на то, что внеучебная деятельность по существу – это свободное от учебы время, 
которыми студенты распоряжаются по своему усмотрению, руководителю образовательной программы 
необходимо планировать ее в своей программе, так как спланированная внеучебная деятельность 
позволяет усилить основные образовательные результаты, провести проверку образовательных и 
научных гипотез на практике, повысить мотивацию студентов к учебе (Батышев, 1993). 

В этой связи, например, в рамках программ по менеджменту эффективны кейс-чемпионаты, 
бизнес-симуляторы, конкурсы проектов, управленческие хакатоны и т.п., так как эти активности 
позволяют проверить и оценить уровень подготовки и знаний студентов вне рамок студенческой 
аудитории, а кроме того, использовать на практике полученные знания, а в перспективе – получить 
интересное предложение работы. В программах же по фундаментальной экономике или математике 
могут быть использованы научные конференции, клубы и т.п., позволяющие студентам научиться 
презентовать свои научно-исследовательские работы, работать с большими массивами информации, 
создавать новые научные знания. 

Существуют также универсальные активности, которые могут подойти для внеучебной 
деятельности в рамках практически всех образовательных программ без исключения. Например, 
волонтерская деятельность или участие в различного рода постановках, как в рамках вуза, так и вне его, 
позволяют обучающимся наладить социальные связи, развить свои «мягкие» навыки (soft skills), 
повысить мотивацию и т.д (Зимняя, 1997). 

Исходя из этого во время разработки педагогического дизайна программы необходимо заложить 
пример такого рода активностей и выбрать для студентов потенциальные площадки и мероприятия, где 
им можно будет реализовать себя в избранном направлении (Зинченко, 1995). В этой связи во многих 
вузах сейчас даже создаются специальные отделы по работе со студентами, либо программа 
внеучебной деятельности формируется совместно со студенческим советом факультета или 
образовательной организации. 

И, наконец, еще одной важной деятельностью, которой должен заняться руководитель 
образовательной программы на этапе педагогического дизайна, является проработка механизмов 
независимой оценки качества образования (Гитман, 1997). Данный вопрос представляет большой блок 
работы руководителя образовательной программы, поэтому вынесен за пределы данной статьи. 
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Завершающим блоком работы в рамках модели формирования образовательной программы 
является коммуникация разработчика со студентами и последующий сбор аналитики, обратной связи и 
информации о реализации программы для последующей переформатирования или внесения в нее 
изменений. Данный блок представляет собой непосредственную реализацию образовательной 
программы, поэтому вынесен за пределы данной статьи. 

 
Заключение 

Апробация модели формирования образовательной программы была осуществлена в период с 
сентября 2022 года по сентябрь 2024 года. По результатам апробации были запущены бакалаврские и 
магистерские программы Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. Была доказана эффективность и результативность использования данной программы.  

 
Список литературы 
1. Батышев С.Я. Задачи системы профессионально-технического образования в условиях 

перехода к рыночной экономике // Ассоциация «Профессиональное образование». М., 1993. 
2. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в 

образовании // Эйдос. 2005. № 3.  
3. Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса подготовки специалиста. М.: Высшая школа, 1989. 
4. Блинов В.И., Сергеев И.С., Есенина Е.Ю., Куртеева Л.Н. Набросок типологии 

некачественного образования // Дополнительное профессиональное образование в стране и мире. 2018. 
№ 2(38). С. 8-12.  

5. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного 
образования: опыт разработки парадигмы. Ученик в структуре личностно- ориентированного 
образования. Ростов н/Д., 1997. С. 6-21. 

6. Габрусевич С.А., Зорин Г.А. От деловой игры – к профессиональному творчеству: уч.-мет. 
пос. Минск: Университетское, 1989. 123 с. 

7. Гершунский Б.С. Стратегические приоритеты развития образования в России // 
Педагогика. 1996. № 5. С.46 - 54. 

8. Гитман Е.К. Проектирование содержания специальных дисциплин // Специалист. 1997. № 
12. С.29-32. 

9. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования: Учебное 
пособие. М.: Логос, 2001. 224 с. 

10. Зимняя И.А. Педагогическая психология: уч. пос. Ростов н/Д., 1997. 222 с. 
11. Зинченко В.П. Аффект и интеллект в образовании. М.: Тривола,1995. 64 с. 
12. Копнин П.В. Задачи и основные понятия логики научного исследования. М.: Наука, 1965. 

С. 25. 
13. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: уч. по. для студ. высш. 

пед. учеб. зав. М.: ИЦ «Академия», 2002. 480с. 
14. Кузовлев В.П. Профессиональная подготовка студентов в педагогическом вузе. Научно-

методический и организационно-педагогический аспекты: дисс. ... д. педагог. н.: 13.00.08. М.,1999. 267 с. 
15. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования: уч. пос. для 

студ. высш. пед. учеб. зав. М.: Academia, 2001. 
16. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Международный гуманитарный фонд 

«Знание», 1996. 308 с. 
17. Никитина H.H., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-

педагогической деятельности: уч. пос. М.: Мастерство, 2002. 
18. Обучение и развитие. Под ред. чл. АПН СССР Л. В. Занкова. М.: НИИ Общей педагогики 

АПН СССР,1968. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
47 

19. Основы педагогического мастерства: уч. пос. для пед. спец. вузов. Под ред. И.А. Зязюна. 
М.: Просвещение, 1989. 

20. Петухов М.А. Научные основы профессионально-технологической системы обучения 
специальным предметам. Под науч. ред. А.П. Беляевой. СПб.; Ульяновск: Минобразования РФ, 2000. 

21. Пищулин Н.П., Огородников Ю.А. Философия образования. М.: Центр инноваций в 
педагогике, 1999. 10 с.  

22. Чистоходова Л.И. Общеэкономическая подготовка выпускника высшей педагогической 
школы: дисс. … д. педагог. н. 13.00.08. М., 1998. 292 с. 

 
 

A model for the formation of an educational program for the training of entrepreneurs and managers in 
a higher educational institution 

 
Boris B. Pivovar  
Senior Lecturer at the Department of Business Process Management  
Institute of Industry Management of the RANEPA  
Moscow, Russia 
pivovar-bb@ranepa.ru   
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Received 09.07.2024 
Accepted 29.08.2024 
Published 15.09.2024 
 
UDC 378.147:316.46-057.12(075.8) 
DOI 10.25726/q2220-4705-4900-j 
EDN VAATHY 
VAK 5.8.1. General pedagogy, history of pedagogy and education (pedagogical sciences) 
OECD 05.03.HA. EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 

 
Abstract 
The article considers a modern approach to the formation of the educational program of a higher 

educational institution in the training of specialists in the field of management and entrepreneurship on the basis 
of relevant theoretical, methodological and practical approaches currently used. The paper notes the important 
role of higher education institutions in the formation of key competencies, skills and abilities of future 
entrepreneurs and managers, as well as on the basis of successful Russian and foreign experience, examples 
of the use of various tools in the formation of an educational program to improve the quality of education in this 
area of student training are given. The article extensively highlights the main tools of pedagogical design 
necessary for the development of an effective educational program that can be used in any university in the 
country, taking into account all possible resource and market constraints of the university. In general, the article 
presents a valuable study enriching scientific knowledge in the field of developing educational programs for 
training specialists in the field of management and entrepreneurship and offering practical recommendations for 
improving educational programs in this field for specialists involved in the management and administration of 
educational programs: heads and directors of educational programs, deans and deputy deans, rectors and vice-
rectors of universities. 
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The research was carried out within the framework of a PhD thesis on the topic «Preparing future 
specialists in the field of management for entrepreneurial activity in higher education». 
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Аннотация 
В статье рассмотрена сущность понятия «готовность студентов – будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями обучающихся». По мнению автора, данное понятие является 
многокомпонентным и подразумевает совокупность качеств личности и компетенций студентов –
будущих педагогов, направленных на реализацию взаимодействия с родителями обучающихся в 
дальнейшей профессиональной деятельности, приобретенных в период обучения в вузе. Кроме того, 
представлены данные, полученные в ходе первичного диагностического анализа готовности студентов 
педагогических специальностей к взаимодействию с родителями обучающихся, проведенного в 
педагогическом институте ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого». 

 
Ключевые слова 
родители обучающихся, взаимодействие педагога с родителями обучающихся, 

профессиональная подготовка студентов – будущих педагогов, готовность студентов – будущих 
педагогов к взаимодействию с родителями обучающихся, профессиональная подготовка студентов в 
вузе, профессиональная педагогическая подготовка. 

 
Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена стратегическими направлениями развития 
сферы образования, обозначенными в рамках Национального проекта «Образование», реализуемого до 
30 декабря 2024 года. Так, федеральным проектом «Поддержка семей, имеющих детей» Национального 
проекта «Образование» предусмотрено создание условий для повышения компетентности родителей 
обучающихся за счет предоставления профессиональной психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи (Национальный проект «Образование», 2018). Безусловно, достижение 
стратегически значимых показателей, обозначенных в данном Национальном проекте, предполагает 
наличие педагогических работников, профессионализм которых позволяет осуществлять 
конструктивное взаимодействие с современными родителями обучающихся. Кроме того, масштабность 
показателей Национального проекта «Образование» указывает на необходимость проведения работы в 
данном направлении значительным количеством педагогических работников. 
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В то же время в докладе, представленном Правительством Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере 
образования в 2023 году, отмечается снижение численности педагогических работников во всех сферах, 
кроме сферы СПО. Общая численность педагогических работников снизилась на 2,6 тыс. человек 
относительно 2021 года (Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере образования, 2023). Кроме того, 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки представлены итоги работы с 
обращениями граждан в Рособрнадзоре за 2022 год, согласно которым количество обращений граждан, 
вызванных конфликтными ситуациями в образовательных учреждениях, увеличилось на 79% (в 2022 г. 
поступило 839 обращения, в 2021 г. – 174) (Итоги работы с обращениями граждан в Рособрнадзоре за 
2022 год, 2023).  

К данному разделу относятся в том числе конфликтные ситуации, возникающие в рамках 
образовательного процесса во взаимодействии «педагог» – «родитель обучающегося». С нашей точки 
зрения, затруднения педагогов во взаимодействии с родителями обучающихся являются одной из 
причин снижения общей кадровой численности педагогических работников. Исходя из этого, возникает 
общественная и государственная потребность в большом количестве педагогов, способных 
организовать и реализовывать конструктивное взаимодействие с современными родителями 
обучающихся в рамках образовательного процесса. Соответственно, становится важным не только 
адаптировать профессиональных педагогов к взаимодействию с современными родителями, но и 
обеспечить формирование готовности студентов – будущих педагогов к данному виду взаимодействия в 
период их подготовки в вузе.  

Проблемами формирования готовности студентов к дальнейшей профессиональной 
деятельности в период их обучения в вузе занимались в разное время такие ученые, как Н.Д. Левитова, 
В.Л. Бозаджиева, А.В. Деревянкина, И.Х. Хамизова и др. До настоящего времени в педагогической науке 
не сформировано единое определение понятия «готовность студентов – будущих педагогов к 
взаимодействию с родителями обучающихся». 

 
Материалы и методы исследования 

При проведении исследования применялись методы системно-структурного анализа 
теоретических научных источников, их обобщения и актуализации. Осуществлялся сбор эмпирических 
данных, полученных в ходе наблюдения и опроса студентов – будущих педагогов, а также их дальнейшая 
статистическая обработка, позволяющая продиагностировать первичный уровень их готовности к 
взаимодействию с родителями обучающихся. 

 
Результаты и обсуждение 

Вопросы, посвященные готовности студентов педагогических специальностей к различным 
направлениям профессиональной педагогической деятельности, не раз становились предметом 
научных педагогических исследований. На сегодняшний день в педагогике не существует единого 
определения понятия «готовность студентов – будущих педагогов к взаимодействию с родителями 
обучающихся». С целью уточнения сущности данного понятия проведем анализ теоретических научных 
педагогических источников и рассмотрим существующие точки зрения авторов исследований. 

Итак, исследователи В.А. Сластелин, И.Ф. Исаев и Е.Н. Шиянов обозначили данное понятие как 
«совокупность профессионально обусловленных требований к учителю» (Сластелин, Исаев, Шиянов, 
2002). С нашей точки зрения, готовность выпускника педагогического учебного заведения к будущей 
педагогической деятельности, безусловно, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 
современному учителю. В то е время само определение термина «готовность студентов – будущих 
педагогов к взаимодействию с родителями обучающихся» должно также описывать ресурсы, благодаря 
которым выпускник-педагог сможет данным требованиям соответствовать. В свою очередь, при 
подготовке молодых специалистов – будущих педагогов важно учитывать, чтобы на момент окончания 
ими вуза уровень их подготовки в реальности соответствовал предъявляемым к ним требованиям.  
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По мнению В.В. Володина, Е.Ю. Лукиной, готовность к профессиональной деятельности может 
пониматься как «сложное, целостное личностное образование, интегрирующее в себе различные 
стороны личности, специальные знания, навыки и умения, психологические функции и способности, 
необходимые для эффективной трудовой деятельности» (Володин, Лукина, 2021). Таким образом, 
готовность к профессиональной деятельности включает в себя не только приобретаемые 
профессиональные компетенции, но и качества личности, способности индивидуума к реализации 
избранной профессиональной деятельности. 

А.А. Новиков под профессиональной готовностью выпускника вуза понимает совокупность 
различных особенностей студента, «необходимых и достаточных для достижения им общественно 
приемлемой эффективности труда» (Новиков, 2012). Исходя из данного определения, общественно 
приемлемая эффективность труда специалиста выступает критерием профессиональной готовности и 
предполагает необходимость наличия инструментария его измеримости. С одной стороны, мы можем 
предположить, что приемлемость эффективности труда специалиста˗выпускника стоит рассмотреть с 
точки зрения недопущения им нарушения требований действующего законодательства, в том числе 
требований профессиональных стандартов. С другой стороны, приемлемость эффективности труда 
может быть рассмотрена с позиции соответствия профессионального труда количественным и 
качественным показателям существующей общественной потребности. 

Л.С. Моцарь, С.Д. Некрасова описывают готовность студентов к будущей профессиональной 
деятельности как «результат накопления качественных личностных изменений и обретения 
профессиональной компетентности субъектом будущей профессиональной деятельности» (Моцарь, 
Некрасов, 2011). Нам очень близка позиция авторов данного определения. Под готовностью студентов 
– будущих педагогов к взаимодействию с родителями обучающихся в ходе нашего исследования будет 
пониматься совокупность профессионально-личностных качеств и компетенций, приобретенных 
студентами педагогических специальностей в вузе, направленных на конструктивное взаимодействие с 
родителями учеников при реализации дальнейшей профессиональной педагогической деятельности.  

При изучении готовности студентов – будущих педагогов к взаимодействию с родителями 
обучающихся особую значимость приобретает получение диагностических данных в рамках 
констатирующего эксперимента, позволяющих охарактеризовать ее первоначальный уровень. Для 
проведения диагностики в форме опроса была разработана анкета из 26 вопросов. В целевую группу 
опроса вошли 217 студентов 2 курса педагогического института Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого», обучающихся на различных профилях таких направлений 
подготовки, как 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.05 «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)». Вопросы анкеты были подобраны таким образом, чтобы в ходе 
проведения опроса итоговый результат складывался из совокупности данных о каждом критерии 
готовности студентов педагогических специальностей к взаимодействию с родителями обучающихся: 
когнитивном, мотивационно-ценностном и деятельностном. 

На этапе диагностики когнитивного критерия готовности предполагалось выявить данные об 
объеме знаний студентов педагогического института в сфере взаимодействия с родителями учащихся. 
Вопросы, включенные в анкету с целью первичной диагностики когнитивного критерия частично 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Вопросы анкеты, направленные на первичную диагностику когнитивного критерия 

готовности студентов – будущих педагогов к взаимодействию с родителями обучающихся 
№ 
п/п 

Вопросы анкеты, направленные на диагностику когнитивного критерия 

1 Под методами управления взаимодействием педагога с родителями (законными 
представителями) обучающихся следует 
понимать:____________________________________________________ 
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2 Чтобы проанализировать семью как систему, необходимо, в первую очередь, рассмотреть 
следующие элементы:_______________________ 

3 Какие методы могут применяться для диагностики состояния семьи в профессиональной 
деятельности педагога? 

4 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) обучающихся 
может включать себя следующие формы деятельности: 
_____________________________________________. 

 
Изучение мотивационно-ценностного критерия готовности студентов – будущих педагогов 

подразумевало первичную диагностику эмпатических, коммуникативных и организаторских 
способностей; профессионально педагогической толерантности, стремления управлять процессом 
взаимодействия с родителями обучающихся, вовлекать родителей обучающихся в образовательный 
процесс и управление образовательной организацией, осуществлять психолого-педагогическое 
просвещение родителей обучающихся. Вопросы, включенные в анкету с целью первичной диагностики 
мотивационно-ценностного критерия представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Вопросы анкеты, направленные на первичную диагностику мотивационно-

ценностного критерия готовности студентов педагогических специальностей к взаимодействию с 
родителями обучающихся 

№ 
п/п 

Вопросы анкеты, направленные на диагностику мотивационно-ценностного критерия 

1 Как часто при общении вы мысленно моделируете ситуацию, в которой вы оказываетесь на 
месте вашего собеседника? 

2 Как часто вы испытываете сочувствие к людям, переживающим неприятную ситуацию? 
3 Как часто вам удается расположить к коммуникации незнакомого человека? 
4 Часто ли ваша коммуникация с другими людьми заканчивается недоговоренностью или 

конфликтом? 
5 Часто ли вас выбирают капитаном команды в рамках образовательных и воспитательных 

мероприятий, групповых занятий в вузе? 
6 Часто ли вам удается спланировать деятельность и привлечь к её реализации других людей? 
7 Считаете ли вы, что вы в своей будущей профессиональной деятельности сможете толерантно 

относиться к родителям (законным представителям) обучающихся независимо от их культуры, 
конфессии, состояния здоровья, нации, взглядов? 

8 Легко ли вам дается общение с представителями разных культур, конфессий, состояний 
здоровья, наций, взглядов в период обучения в вузе? 
 
Деятельностный критерий готовности студентов – будущих педагогов был диагностирован на 

предмет готовности к управлению процессом взаимодействия с родителями обучающихся, вовлечению 
родителей обучающихся в образовательный процесс и управление образовательной организацией, 
осуществлению психолого-педагогическое просвещение родителей обучающихся. Для первичной 
диагностики деятельностного критерия в анкету были включены такие вопросы, как: «Считаете ли вы, 
что на сегодняшний день педагог должен управлять процессом взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся?», «Есть ли у вас стремление управлять этим процессом в 
своей будущей профессиональной деятельности?», «Считаете ли вы, что на сегодняшний день педагог 
должен осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 
обучающихся?» и др. 
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Предложенная анкета содержала варианты ответов, предложенные респондентам. За каждый 
правильный ответ респонденту присваивался 1 балл. 

В соответствии с суммой набранных баллов выделялся уровень готовности студентов ˗ будущих 
педагогов к взаимодействию с родителями обучающихся: низкий, средний и высокий. Так, сумма баллов 
в диапазоне от 1 до 10 соответствовала низкому уровню готовности. Средний уровень готовности 
варьировался в диапазоне от 11 до 18 баллов. Высокому уровню готовности соответствовала сумма 
баллов, находящаяся в диапазоне от 19 до 26. Шкала диапазонов начинала исчисление с 1 балла, так 
как первый вопрос «На каком курсе вы обучаетесь?» не предполагал наличие неправильного ответа и 
уточнялся с целью исключения участия в опросе студентов, не входящих в контрольную группу 
исследования. 

По итогам проведения первичной диагностики уровня готовности студентов педагогических 
специальностей к взаимодействию с родителями обучающихся получены следующие результаты 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Диагностические данные, характеризующие уровень готовности студентов – 

будущих педагогов к взаимодействию с родителями обучающихся 
 
Таким образом, ответы 171 студента, обучающегося на педагогической специальности, из 217 

соответствовали низкому уровню готовности (78,8% опрошенных). Средний уровень отразили в своих 34 
респондентов из 217 (15,7% студентов – будущих педагогов). 

Высокому уровню готовности соответствовали ответа 12 участников опроса из 217 (5,5% 
респондентов). 

 
Заключение 

Проведенный анализ теоретических научных источников показал, что под готовностью студентов 
– будущих педагогов к взаимодействию с родителями обучающихся может пониматься совокупность 
приобретенных будущими педагогами в период обучения в вузе качеств личности и компетенций, 
направленных на реализацию взаимодействия с родителями обучающихся в дальнейшей 
профессиональной деятельности.  

Практический этап исследования, предполагающий проведение первичной диагностики уровня 
готовности студентов – будущих педагогов к взаимодействию с родителями обучающихся на этапе 
констатирующего эксперимента, показал, что достаточным уровнем готовности (средний и высокий 
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уровень) обладают 46 респондентов из 217 (21,2% студентов – будущих педагогов). Низкому уровню 
готовности соответствуют ответы 171 участника опроса из 217 (78,8% студентов – будущих педагогов). 
Полученные в рамках первичной диагностики результаты свидетельствуют о недостаточной 
сформированности готовности студентов педагогических специальностей к взаимодействию с 
родителями обучающихся на этапе констатирующего эксперимента.  

Представленные данные подчеркивают необходимость поиска новых педагогических решений, 
направленных на формирование необходимого уровня готовности студентов ˗ будущих педагогов к 
взаимодействию с родителями обучающихся, в процессе их дальнейшей профессиональной подготовки 
в вузе на этапе формирующего эксперимента. 
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Abstract 
The article examines the essence of the concept of «the readiness of students of future teachers to 

interact with the parents of students». According to the author, this concept is multicomponent and implies a set 
of personality qualities and competencies of students of future teachers aimed at implementing interaction with 
parents of students in further professional activities acquired during their studies at the university. In addition, 
the data obtained during the primary diagnostic analysis of the readiness of students of pedagogical specialties 
to interact with the parents of students, conducted at the Pedagogical Institute of the Yaroslav the Wise Novgorod 
State University, are presented. 

 
Keywords 
parents of students, interaction of a teacher with parents of students, professional training of students 

of future teachers, readiness of students of future teachers to interact with parents of students, professional 
training of students at a university, professional pedagogical training. 
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Аннотация 
Опыт трудовой колонии имени М. Горького достаточно хорошо изучен в истории отечественной 

педагогики, но некоторые аспекты ее деятельности были подвержены идеологическому 
форматированию или же подробно не рассматривались и замалчивались. На основе предметного 
историко-педагогического анализа, сопоставления и интерпретации известных и малоизученных 
материалов, включая письменное наследие А.С. Макаренко, отдельные архивные документы и 
исследования зарубежных ученых из лаборатории Макаренко-реферат Марбургского университета, в 
статье представлено новое осмысление конкретных фактов из жизни колонии и дано историко-
педагогическое обоснование основных принципов ее деятельности: педагогического оптимизма, 
«сожженной биографии», добровольности пребывания, воспитания в труде, воспитания в коллективе и 
через коллектив, «дисциплины полномочий» и комплексного воспитания личности. Особое внимание 
уделено раскрытию сущности «командирской педагогики» и вопросу телесных наказаний. 

 
Ключевые слова  
колония имени М. Горького, А.С. Макаренко, принцип «сожженной биографии», «командирская 

педагогика», воспитание в коллективе, воспитание в труде.  
 

Введение 
Обращение к вопросу изучения отдельных исторических аспектов и принципов деятельности 

трудовой колонии имени М. Горького под руководством А.С. Макаренко в наши дни обусловлено рядом 
причин. Во-первых, в нынешних условиях, когда современные педагоги, зачастую, не могут решить 
проблему девиантного поведения своих подопечных, получив законодательное право отправлять их на 
исправление в специальные заведения закрытого типа уже с 11 лет, опыт колонии имени М. Горького, 
где А.С. Макаренко и его коллеги воспитывали достойных граждан из, порой, великовозрастных 
асоциальных элементов, участников грабежей, разбоев и т.п., вызывает безусловный интерес и требует 
нового педагогического осмысления; во-вторых, исходными положениями, в которых выражены 
основные требования к организации и методам воспитательного процесса, являются принципы, а потому 
их выявление и рассмотрение особенностей реализации в колонии имени М. Горького могут быть 
полезными и с позиций сегодняшнего дня; и, в-третьих, несмотря на то, что история создания и 
деятельность колонии имени М. Горького достаточно хорошо изучены, тем не менее, здесь ещё имеют 
место определенные идеологические стереотипы прошлого и отдельные «белые пятна», которые не 
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попали в поле зрения исследователей или же не были в достаточной степени представлены в их научных 
работах.  

Если говорить об исследованиях деятельности колонии имени М. Горького, то здесь прежде всего 
следует назвать имена таких известных отечественных макаренковедов как В.В. Кумарин, А.А. Фролов и 
С.С. Невская (Кумарин, 1990; Фролов, 2006; Невская 2006). Из зарубежных ученых, занимавшихся 
данной проблемой, безусловно, надо отметить, создателей лаборатории «Макаренко-реферат» в 
Марбургском университете, немецких ученых Г. Хиллига и З. Вайтца (25 лет Лаборатории Макаренко-
реферат, 1993), а также украинских исследователей А.А. Абаринова и Н.Н. Оксу (Абаринов, 2020; Хиллиг, 
2003). 

Есть смысл также вспомнить одну из первых публикаций о колонии имени М. Горького, 
принадлежащую перу Н.Ф. Остроменцкой «Навстречу жизни. Колония имени Горького» (Остроменцкая, 
1928), вышедшую в свет в журнале «Народный учитель» в 1928 году. Отношение к данному источнику в 
среде отечественных макаренковедов неоднозначное, однако, учитывая, что автор, хоть и недолго, сама 
работала в колонии, а при написании названного очерка использовала, с разрешения А.С. Макаренко, 
его записи и официальные документы (отчеты, протоколы и др.), игнорировать эти материалы, в данном 
случае, было бы несправедливо. 

Цель настоящей статьи состоит в новом осмыслении принципов деятельности колонии имени М. 
Горького и уточнении некоторых спорных и малоизвестных фактов, связанных с ее созданием и работой. 

 
Материалы и методы исследования 

В основе проведённого исследования лежат методы историко-педагогического анализа, синтеза 
и предметной историко-педагогической интерпретации известных и малоизученных материалов о 
создании и деятельности колонии имени М. Горького, включая опубликованные архивные документы, 
отдельные труды А.С. Макаренко и исследователей его наследия, помогающие лучше раскрыть 
рассматриваемую проблему. 

 
Результаты и обсуждение 

Созданная и руководимая А.С. Макаренко колония имени М. Горького признана одним из самых 
заметных явлений в истории советской и, в целом, отечественной педагогики. О ее деятельности и у нас 
в стране и за рубежом написано достаточно много научных и научно-популярных работ. При этом надо 
отметить, что главным информативным материалом, и, надо сказать, вполне справедливо, для 
исследователей стало произведение А.С. Макаренко «Педагогическая поэма», которое можно поставить 
в один ряд с такими известными «романами о воспитании», как «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, 
«Эмиль или о воспитании» Ж.-Ж Руссо, «Лингард и Гертруда» И.Г. Песталоцци. 

Говоря о «Педагогической поэме» как источнике для научно-педагогического анализа, следует 
помнить, что это все же художественное произведение, в котором неизбежно присутствует вымысел. 
Благодаря собственному писательскому таланту и редакторской помощи М. Горького, Макаренко 
удалось умело и убедительно в литературной форме представить свой педагогический опыт, 
выдерживая интересную читателям сюжетную линию, в основе которой лежит эволюция руководимого 
им заведения и яркие, порой собирательные, образы героев и отдельных второстепенных персонажей. 

В данной статье автор не ставит задачи соотнесения правды и вымысла в «Педагогической 
поэме», а относясь к ней как к главному источнику, с помощью имеющихся в распоряжении 
фактологических и научных материалов о колонии имени М. Горького, пытается еще раз обратить 
внимание на отдельные моменты из истории данного заведения, а также выявить и осмыслить принципы 
его деятельности. 

Прежде чем непосредственно приступить к обоснованию и рассмотрению обозначенных 
принципов, обратимся к анализу отдельных малоизвестных широкому кругу фактов, связанных с 
созданием и деятельностью трудовой колонии имени М. Горького. 

Так, как отмечают в своем исследовании Г. Хиллиг и Н.Н. Окса, точная дата открытия колонии 
неизвестна. В одном случае, А.С. Макаренко указывает на 20 сентября, когда вступил в должность 
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заведующего (Хиллиг, 2003). В то же время в своем первом письме М. Горькому от 8 июля 1925 года он 
пишет, что «в Полтаве 25 августа 1920 года открыта колония для несовершеннолетних 
правонарушителей. Я состою заведующим этой колонией с самого ее основания…» (переписка А.С. 
Макаренко с М. Горьким, 1990). Кроме того, в архиве сохранилось два удостоверения Наркомпроса 
Украины от 14.09.1929 (на русском языке за подписью Котельникова) и от 17.09.1929 (на украинском 
языке за подписью Яворского), в которых говорится, что «Антон Семенович Макаренко был заведующим 
Полтавской, а потом Харьковской колонией имени М. Горького для правонарушителей с 3 сентября 1920 
года по 3 сентября 1928 года» (Полтавська трудова колонiя iм. М. Горького в документах i матерiалах. 
2002). 

Изначально будущая трудовая колония называлась «Основной детский дом для морально-
дефективных детей № 7». Помимо нее по признакам моральной, умственной и физической 
дефективности в Полтаве в то время были коллектор для малолетних преступников и 
правонарушителей, дом для умственно-отсталого ребенка, школа слепых девочек и школа глухонемых 
(Полтавська трудова колонiя iм. М. Горького в документах i матерiалах, 2002). 

То, что его подопечных называют «морально дефективными» А.С. Макаренко не нравилось, 
потому как, по его мнению, дефективными являются не они, а те жизненные обстоятельства, в которых 
им приходится существовать. В официальной переписке он старался избегать в отношении своих 
воспитанников подобных и других применяемых к ним клише (беспризорные, правонарушители, 
преступники). В итоге вскоре за его заведением закрепилось название «трудовая колония». 

Что же касается присвоения колонии имени Максима Горького, то в упоминавшимся уже письме 
великому писателю (от 08.07.2025), которого А.С. Макаренко всемерно ценил и уважал, он сообщает: 
«Мы просили о присвоении колонии Вашего имени в 1921 году, и теперь гордимся, что носим его с 
честью» (Переписка А.С. Макаренко с М. Горьким, 1990. С. 2). Г. Хиллиг и Н.Н. Окса, на основе анализа 
имевшихся в их распоряжении архивных материалов пришли к выводу, что ни о чем таком «ни 
заведующий колонией, ни ее сотрудники не просили, а данное название Макаренко самовольно 
использовал не позднее лета 1922 г.» (Хиллиг, 2003) и с того же времени оно стало появляться и в 
официальных документах, и в газетных публикациях (статья «Колония им. М. Горького» в полтавской 
газете «Голос труда» от 16.07.1922). Одной из причин, побудивших А.С. Макаренко присвоить своему 
заведению имя М. Горького, вполне возможно стало и соседство с другой трудовой колонией, носившей 
в то время имя писателя В.Г. Короленко. 

Как известно, в Полтавский период своей деятельности колония имени М. Горького изначально 
заняла находящуюся в плачевном состоянии бывшую колонию для малолетних преступников в селе 
Ковалевка, а чуть позднее, в январе 1921 года, получило в свое распоряжение находящееся неподалеку 
имение Трепке, также разрушенное и требующее восстановления. Средств для нормального 
существования постоянно не хватало, даже после того, как с 1922 года колония стала финансироваться 
из госбюджета как опытное учреждение Наркомпроса Украины, а в конце 1923 года была признана 
образцовой. Мало что в этом плане изменилось и после переезда в связи с присоединением к горьковцам 
колонии, располагавшейся в Куряжском монастыре под Харьковом. Главный вклад в формирование 
основного капитала по-прежнему вносил труд воспитанников, которые, следуя лозунгу «Не пищать!», 
отказывали себе порой даже в самом необходимом. 

В «Педагогической поэме» А.С. Макаренко называет вымышленные фамилии первых шести 
колонистов: Задоров, Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд и Таранец, четверо из которых обвинялись в 
вооруженных грабежах, а двое – в квартирных кражах (Макаренко, 2023). Прибыли они 4 декабря. 
Однако, как установили Г. Хиллиг и Н.Н. Окса, 18 декабря все из того же Полтавского коллектора для 
малолетних преступников и правонарушителей в колонию были доставлены еще четверо подопечных. 
Таким образом, можно считать, что первых воспитанников А.С. Макаренко было не шесть, а десять. Их 
настоящие фамилии: Белковский, Биндюк, Затонов, Колос, Терещенко (девушка), Шаплыко, а также 
Иванов, Плиш, Пшенов и Товмач. В конце декабря 1920 года колонию покинули Биндюк (за поножовщину 
с убийством) и Терещенко (Хиллиг, 2003). Через несколько месяцев ушел и Затонов, отталкиваясь от 
личности которого А.С. Макаренко в своей «Педагогической поэме» создал яркий собирательный образ 
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колониста Задорова. А это значит, что почти все сцены с ним придуманы автором, а потому имеют 
особый, в том числе и педагогический смысл. 

Как отмечает Макаренко в своем «Очерке работы Полтавской колонии им. Горького», написанном 
в честь ее пятилетнего юбилея, по мере выполнения ремонтных работ из года в год число воспитанников 
увеличивалось. Согласно свидетельствам педагога, их было в «1921 г. – 30, в 1922-м – 50, в 1923-м – 70, 
в 1924-м – 100, а в 1925-м – 130» (Макаренко, 1983). Здесь, скорее всего, приведено усредненное и 
округленное число колонистов. Что касается их качественного состава, к примеру, в Отчетной ведомости 
о состоянии Полтавской трудовой колонии имени М. Горького за июнь 1923 года, то там приводятся такие 
данные: «Всего колонистов – 85 (77 мужского пола, 8 – женского); от 7 до 14 лет – 13, свыше 14 лет – 72; 
имеющих обоих родителей – 10, полусирот – 34, круглых сирот – 41; поступки, послужившие основанием 
для помещения в колонию: воровство – 37, бродяжничество – 30, бандитизм – 6, убийство – 2» 
(Полтавська трудова колонiя iм. М. Горького в документах i матерiалах, 2002).  

Стоит упомянуть и том факте, что после переезда горьковцев в Куряж количество колонистов 
выросло до 400, а их качественный состав за счет присоединения погрязших в анархии и бандитизме 
куряжан стал еще проблемнее. В этой связи вызывает восхищение работа педагогов и сотрудников 
колонии имени М. Горького, сумевших добиться поразительных результатов по перевоспитанию такого 
сложного контингента, большинство представителей которого сумели навсегда распрощаться с 
преступным и асоциальным прошлым, став достойными гражданами своей страны. 

Кстати говоря, говоря о достижениях Антона Семеновича Макаренко, мы редко вспоминаем тех, 
кто работал рядом с ним. Между тем сам заведующий колонией неоднократно подчеркивал, что 
успешное развитие руководимого им заведения стало возможным во многом благодаря тому, что 
«активная часть воспитателей, а также и заведующий колонией работают в ней с самого начала, то есть 
с 1920 года» (Страдания «украинизированного» завкола, 1996). И это несмотря на серьезные трудности 
как в профессиональном, так и в бытовом и материальном плане.  

Так, например, в своем письме «тов. Завгубсоцвосом» в мае 1923 года Макаренко сетует на то, 
что служащие колонии в течение трех месяцев не получают жалованья в полном объеме, да и само оно 
меньше, чем у учителей школ. Это, по его мнению, крайне несправедливо, потому как работающие у него 
педагоги, независимо от недельной нагрузки, все свое свободное время отдают детям: «Общие игры, 
прогулки, подготовка к празднику и спектаклям, вечеринки, заседания суда, совещаний и комиссий и все 
виды бесед естественным образом привлекают к участию весь наличный состав воспитателей» 
(Полтавська трудова колонiя iм. М. Горького в документах i матерiалах, 2002). Особое внимание педагог 
обращает на каникулы и праздники. Они есть в школах, а в его колонии – это «самое страдное время, 
наполненное напряженной работой физической под солнцем и под дождем, а праздник для воспитателя 
колонии наиболее труден по работе педагогической» (Полтавська трудова колонiя iм. М. Горького в 
документах i матерiалах, 2002). В этой связи Макаренко высказывает опасения по поводу возможного 
ухода работников и указывает, что «по отношению к ним невозможно допустить оплату труда более 
низкую, чем в нормальной школе» (Полтавська трудова колонiя iм. М. Горького в документах i матерiалах, 
2002). Но, как уже отмечалось, коллеги Макаренко покидали колонию крайне редко, потому что, как и сам 
заведующий, они были в большинстве своем настоящими подвижниками, которые уважали своего 
начальника, верили ему и, как и он, полностью отдавались делу. Их имена, к сожалению, даже в 
вымышленном виде на страницах «Педагогической поэмы» встречаются крайне редко, что 
несправедливо.  

Ниже приведен список одних из первых учителей-воспитателей колонии, представленный 
Макаренко Областному Инспектору учреждений дефективного детства 15 сентября 1922 года, то есть 
через год после открытия заведения. В этот список вошли: А.С. Макаренко (заведующий колонией), В.И. 
Ермоленко (заместитель заведующего), педагоги З.П. Архангельская, Е.Ф. Григорович, Н.С. Ильяшевич, 
Е.А. Ильяшевич, Л.Н. Никифорова, В.И. Поповиченко, Н.Т. Поповиченко, А.М. Радивончик и Л.П. Сагредо. 
Кроме того, отдельными списками поименно были названы инструктора (общего хозяйства, огородник, 
кузнечной мастерской, сапожной мастерской, прикладного искусства), а также ремесленный (кузнец, 
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молотобоец) и технический (кастелянша, кухарки, хлебопекарки, прачки, конюх) персонал – всего 15 
человек (Полтавська трудова колонiя iм. М. Горького в документах i матерiалах, 2002). 

Сделав краткий исторический обзор отдельных аспектов, связанных с созданием и 
деятельностью трудовой колонии имени М. Горького, обратимся к выявлению и анализу основных 
принципов ее работы. 

Как отмечал А.С. Макаренко, попав в сложнейшую ситуацию, контуры которой обозначены выше, 
он пытался найти для себя ответ на вопрос – «что делать и с чего начать?». Перечитав большое 
количество разнообразных педагогических публикаций, необходимых знаний и советов найти ему не 
удалось: «Задача, стоявшая передо мной, была так трудна и так неотложна, что путать было некогда. 
Но и прямых нитей в моих руках не было. Старый опыт колоний малолетних преступников для меня не 
годился, нового опыта не было, книг тоже не было. Мое положение было очень тяжелым, почти 
безвыходным. Я не мог найти никаких научных выходов», писал педагог (Макаренко, 1984). Пришлось 
ему, безусловно, при поддержке коллег, до всего доходить самому. 

Итак, обозначим и раскроем основные принципы деятельности трудовой колонии имени М. 
Горького. 

В качестве первого принципа следует отметить, актуальный сегодня «принцип педагогического 
оптимизма». В работах А.С. Макаренко он напрямую не упоминается, однако, по сути, проявляется и в 
его педагогических воззрениях, и в практическом опыте работы. Именно вера в наличие доброго начала 
в каждом воспитаннике (будь он прежде бандитом, вором и т.п.) позволила заведующему колонией и его 
коллегам при помощи соответствующих методов и приемов воспитательной работы («переключения 
страстей», «эмоционального взрыва»; требования и поручения в форме авансирования, проявления 
доверия и др.) добиться признанных успешных педагогических результатов. В качестве яркого примера 
можно привести описанный, в том числе и в «Педагогической поэме», случай с С.А. Калабалиным (в 
«Педагогической поэме» – Семен Карабанов), когда ему, бывшему вору, Макаренко дал доверенность и 
отправил в финотдел для получения 500 рублей. После этой поездки произошло «перерождение» 
воспитанника, и он стал одним из главных помощников заведующего, а затем и успешным 
продолжателем его дела в работе с «трудными» детьми, за что и получил звание Заслуженного учителя 
РСФСР. С.А. Калабалин отмечал, что на подобный педагогический риск Антон Семенович шел 
неоднократно и с другими колонистами. И это он делал не только благодаря своей удивительной 
педагогической интуиции, но, главным образом, благодаря уважению и доверию к человеку (Калабалин, 
2019). 

Еще один важный основополагающий принцип, успешно апробированный в колонии имени М. 
Горького, – принцип «сожженной биографии». Он способствовал оптимистическому прогнозированию, а 
суть его состояла в полном игнорировании прошлого воспитанников, в том числе и их участия в 
различных преступлениях. «В настоящее время мы совершенно искренно и без всяких усилий 
игнорируем вчерашний день, не интересуемся делами и в итоге ничего не знаем о прошлом 
воспитанника» (Полтавська трудова колонiя iм. М. Горького в документах i матерiалах, 2002), – писал об 
этом эксперименте Макаренко. Поначалу все это действительно было просто игнорированием, потому 
как с личными делами колонистов педагоги все-таки были знакомы, но в дальнейшем осведомленным в 
этих вопросах оставался только заведующий. Что же касается остальных сотрудников, то, как отмечал 
Антон Семенович: «Если спросить любого из воспитателей за что прислан такой-то или такой-то, он 
просто удивленно открывает глаза – настолько крепко мы привыкли не интересоваться этим вопросом» 
(Полтавська трудова колонiя iм. М. Горького в документах i матерiалах, 2002). Не интересовало это и 
колонистов, которые обрывали вновь прибывших на полуслове, когда те начинали хвастаться своими 
прежними «подвигами»: «Брось чепуху молоть, здесь это никому не нужно!» (Полтавська трудова колонiя 
iм. М. Горького в документах i матерiалах, 2002). Таким образом, Макаренко давал каждому колонисту 
«возможность начать жизнь с чистого листа, пытаясь найти даже в самом отпетом негодяе что-то 
хорошее, и стремился сделать так, чтобы этого хорошего в нем становилось все больше и больше» 
(Иванов, 2022). 
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Следует отметить, что в обосновании и реализации рассматриваемого принципа, Макаренко, 
возможно и не ведая о том, «следовал И.Г. Песталоцци, который ещё в ХIХ веке, работая в приютах с 
беспризорными детьми, пришёл к выводу, что для исправления правонарушителя нужно обрезать все 
нити, которыми он привязан к своей прежней жизни и предложить ему новые, которые влекли бы его к 
лучшей жизни» (Антонова, 2014). Применение принципа «сожженной биографии» позволяла колонистам 
освободиться от негативного груза предыдущих лет и, окунувшись в текущие дела колонии, начать жить 
позитивными заботами дня сегодняшнего и завтрашнего. 

Еще одним важным принципом в колонии имени М. Горького был принцип «добровольности 
пребывания». Следуя своим убеждениям, совпадающим в данном случае с мнением «педагогического 
Олимпа», о том, что оступившихся детей нужно не карать, а воспитывать, Макаренко неоднократно 
подчеркивал, что руководимое им заведение – не тюрьма, а открытая детская коммуна, без заборов и 
сторожей. Более того: «Колония не только никому не препятствует уходить, а, напротив, сама объявляет: 
“Кто не хочет работать и быть колонистом, – проваливай из колонии”» (Полтавська трудова колонiя iм. 
М. Горького в документах i матерiалах. 2002). Как показала практика, большинство вновь прибывших 
более или менее охотно принимали нормы и правила совместной жизнедеятельности и где-то через 
месяц начинали чувствовать себя колонистами. Были и такие, кто уже на следующий день или через 
какое-то время убегал. При этом ворота колонии для них оставались открытыми – передумав, они могли 
вернуться обратно и быть вновь принятыми либо по личному заявлению, либо по решению общего 
собрания. 

Безусловно, ключевую роль в педагогической системе колонии имени М. Горького играл принцип 
«воспитания в труде». Подобное сочетание слов в нем неслучайно. Макаренко считал, что 
формулировка «трудовое воспитание» по своей сути не верна, потому как детей надо воспитывать не 
трудом, а в труде. Это, по его мнению, значит, что растущий человек всегда должен понимать, что он 
делает, зачем он это делает и, самое главное, видеть общественно значимые результаты своей работы. 

С момента создания колония боролась за физическое выживание, вынуждено занимаясь 
решением неотложных хозяйственных дел. В итоге, по мысли педколлектива, «хозяйство должно было 
сделаться основным фоном педагогической работы колонии… рассматриваться как важный 
педагогический фактор… проще говоря, в хозяйстве должны превалировать педагогические задачи, а не 
узко хозяйственные» (Полтавська трудова колонiя iм. М. Горького в документах i матерiалах, 2002). 
Начав с бытовой разрухи, примитивного сельского хозяйства и ремесленных мастерских, благодаря 
упорному труду колония имени М. Горького становится образцовой, а ее хозяйство – многоотраслевым. 
Важно здесь то, что педагоги не стояли в стороне, не руководили, а наравне с колонистами занимались 
всеми видами производительного и общественно полезного труда. Важно и то, что значимые результаты 
совместной работы воспринимались и торжественно отмечались как праздники. К ним можно отнести 
«Праздник первого снопа» и «Праздник первого хлеба». 

Кроме того, одним из главных принципов, реализуемых в колонии горьковцев, безусловно, был, 
хорошо изученный и развитый в отечественной педагогической науке принцип «воспитания в коллективе 
и через коллектив». Надо сказать, что само понятие «коллектив» применительно к колонистам и 
педагогам своего заведения Макаренко стал регулярно использовать только с 1925 года, чаще применяя 
до этого термины «коммуна» и «община». Известный же в педагогической науке термин «параллельного 
действия» впервые употребил в вышедшей в 1935 году работе «Методика организации воспитательного 
процесса», в которой осмыслил и обобщил свой богатый педагогический опыт. В нем он отмечал, что 
объектом воспитания является коллектив, в отношении которого и должно осуществляться 
организованное педагогическое влияние, в свою очередь «коллектив является воспитателем личности»” 
(Макаренко, 1983). «Только воспитывая коллектив, мы можем рассчитывать, что найдем такую форму 
его организации, при которой отдельная личность будет и наиболее дисциплинирована, и наиболее 
свободна» (Макаренко, 1984), – писал педагог-новатор. Работая в колонии и выделяя в качестве первых 
признаков коллектива наличие общественно-значимой цели и совместную деятельность по ее 
достижению, Макаренко пришел к выводу, что для полноценного развития коллектива необходимо 
постоянное усложнение целей и содержания его деятельности. Этим он, в частности, дополнительно 
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обосновывал в «Педагогической поэме» и необходимость «завоевания Куряжа». Потому как, по его 
мнению, закон жизни коллектива – это постоянное движение вперед, а любая остановка и топтание на 
месте приводит к его смерти. Отсюда вытекает и хорошо известный в современной педагогике «принцип 
перспективных линий». 

Другие важные признаки коллектива, такие как взаимоответственность между членами 
коллектива, а также наличие актива и органов самоуправления, тесно связаны с разработанной в 
колонии имени М. Горького так называемой командирской педагогикой. Началось все с необходимости 
решения неотложных хозяйственных задач. В конце 1921 года была создана группа из 10 человек для 
заготовки дров, старшим в ней был назначен Семен Калабалин. Вскоре за этой группой закрепилось 
название «отряд Калабалина». После успешного выполнения первого задания отряд решили не 
расформировывать и дали ему новое поручение – по набивке ледника. Так в колонии появился первый 
постоянный отряд, а к весне из оставшихся 20 воспитанников создали еще два отряда. Старшего каждого 
такого отряда изначально пытались называть атаманом, но – опять-таки по настоянию самого Антона 
Семеновича – всех старших все же стали именовать командирами. 

К 1925 году в колонии имени М. Горького было уже 15 таких отрядов, в каждом из которых был 
командир, помощник командира и 8-12 рядовых членов. Из командиров был создан самый деятельный 
орган самоуправления – «совет командиров», который, как писал Макаренко в очерке на 5-летие 
колонии, «захватывает все большую и большую власть, совершенно оттеснив Педагогический совет… 
Поэтому для контакта в совет командиров были введены два помощника завкола, секретарь педсовета 
и старший инструктор» (Полтавська трудова колонiя iм. М. Горького в документах i матерiалах, 2002). 
Сам заведующий изначально также принимал участие в его работе. 

Главный недостаток такого управления А.С. Макаренко видел в том, “что оно заключает в себе 
очень небольшую часть детей, обычно не более 5%, действительным же активом является только 
президиум из нескольких человек” (Макаренко, 1986. С. 142).  

После создания постоянных отрядов к весне 1923 года в колонии появились и сводные отряды, 
которые сам Макаренко позднее охарактеризовал как «самое важное изобретение нашего коллектива» 
(Макаренко, 1984). Это были временные трудовые объединения, создаваемые для выполнения 
конкретных работ. В него входили ребята из разных постоянных отрядов, а также, наравне с ними, 
отдельные педагоги. Особенность здесь заключалась в том, что командиром сводного отряда не мог 
быть ни педагог, ни командир постоянного отряда. Таким образом, многие воспитанники получали 
возможность ежедневно проживать разные социальные роли, будучи и начальниками, и подчиненными 
своих товарищей. Благодаря этому в коллективе улучшалось взаимопонимание и накапливался важный 
опыт построения продуктивных взаимоотношений. Среди сводных отрядов, создаваемых в основном 
для выполнения различных хозяйственных дел (огородники, садоводы, косари и др.), особое место 
занимали сторожевой – по охране территории и помещений колонии и комендантский – отвечавший за 
поддержание чистоты. 

Кроме совета командиров для решения наиболее важных, в том числе и некоторых текущих 
вопросов в сфере учебно-воспитательной и хозяйственной деятельности, предполагалось наличие еще 
таких органов управления, как «Конгресс» (совместное заседание совета командиров и педагогического 
совета), который, надо сказать, собирался крайне редко, и «Общее собрание», проходившее обычно 1-
2 раза в неделю. Его решения были обязательны для всех и проводились в жизнь советом командиров. 
Был также и «Товарищеский суд», проводившийся по особой процедуре в присутствии всей колонии, для 
обсуждения и наказания колонистов, совершивших серьезные проступки (кража, пьяное хулиганство и 
др.). Особые функции возлагались на дежурных (1 воспитатель и 1 воспитанник), которые в течение дня 
контролировали все аспекты жизнедеятельности колонии и имели определенные властные полномочия 
в плане обязательных к исполнению замечаний и требований. 

Знаковым признаком коллектива, имевшим важное воспитательное значение, по мнению 
Макаренко, было наличие и поддержание традиций. В рамках «командирской педагогики» они имели 
внешние атрибуты, такие как знамя, форма, построение, салют, сигналы трубача по распорядку дня и 
др. Кроме того, в колонии имени М. Горького были традиции «заранее готовить и ярко отмечать 
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праздники, как советские – годовщина Октябрьской революции, 1 мая и др., так и собственные – 
«Первого снопа», «Первого хлеба», день рождения М. Горького» (Антонова, 2014). Еще одной 
устоявшейся традицией стало присвоение воспитанникам, педагогам и сотрудникам, достойно 
проявившим себя в течение года, звания колониста с вручением значка со сплетенными между собой 
буквами «Г.Т.К.» – Горьковская трудовая колония (Остроменцкая, 1928). 

Известный факт – важным вопросом в условиях коллективного воспитания является проблема 
дисциплины. Для ее решения в колонии имени М. Горького Макаренко опирался на редко упоминаемый 
у исследователей его наследия принцип «дисциплины полномочий»: «Никакое общество, государство, 
партия не может опираться на волю толпы; всякая здоровая дисциплина строится исключительно по 
системе полномочий, передаваемых более широкими органами более узким. Очевидно, так должна быть 
построена и дисциплина детского учреждения», отмечал педагог (Полтавська трудова колонiя iм. М. 
Горького в документах i матерiалах, 2002). Для реализации данного принципа в колонии необходимо 
было решить три главные задачи: во-первых, создать конституцию, где бы были оговорены основные 
правила и положения, обязательные и для воспитанников, и для педагогов и сотрудников; во-вторых, 
исключить возможность для произвола со стороны какого-то одного лица; в-третьих, постараться 
достигнуть точного соответствия между приказанием и исполнением (Полтавська трудова колонiя iм. М. 
Горького в документах i матерiалах, 2002).  

Плюсом такой системы, по мнению Антона Семеновича, было то, что, с одной стороны, 
полномочие может быть ограничено, а с другой, – человек, получивший его, имеет право действовать и 
предъявлять требования в рамках делегированных ему полномочий. При этом подчиняться им должны 
как воспитанники, так и воспитатели. Например, «всякое распоряжение воспитателя, если он не 
дежурный по колонии, не должно исполняться: каждый воспитатель подчиняется командиру отряда, в 
котором он работает, но всякие распоряжения дежурного по колонии и командира отряда должны быть 
исполнены беспрекословно и немедленно» (Полтавська трудова колонiя iм. М. Горького в документах i 
матерiалах, 2002). Заведующий колонией (А.С. Макаренко) в данной системе, по его же собственным 
словам, «являлся только исполнителем решений совета командиров и общего собрания, но в деле 
самого исполнения ему одному предоставляется право принуждения и наказания» (Полтавська трудова 
колонiя iм. М. Горького в документах i матерiалах, 2002), в том числе и по решению товарищеского суда. 
Нажим, по мнению Макаренко, – самое экономное и вполне педагогическое средство, при этом 
принуждение может принимать иногда и форму насилия, если без него не обойтись, главное – применять 
его надо так, «чтобы не переборщить, не вызвать озлобления» (Макаренко, 1986). Чем больше 
предъявляется требований к воспитаннику, тем больше должно быть и уважение к нему. А все это 
педагогически грамотно может осуществить только опытный и тактичный человек – заведующий 
колонией.  

И действительно, как указывает большинство источников, на практике в качестве наказания в 
колонии горьковцев обычно использовались замечание, выговор, лишение права голоса на общем 
собрании, арест в кабинете заведующего (только для имеющих звание колониста) и некоторые другие 
ограничения. При этом наказание использовалось не в виде возмездия за тот или иной проступок, а как 
инструмент воспитания для тех, кто способен осознать свои неверные действия. Так, к примеру, в отчете 
за 1923 год Макаренко пишет: «Наказания почти забыты в колонии, даже выговоры и замечания стали 
редкостью» (Макаренко, 1983. С. 31). 

Тем не менее в дальнейшем, особенно после переезда колонии в Куряж, наказания продолжали 
занимать заметное место в решении проблемы дисциплины. Кстати говоря, до сих пор нет и 
однозначного мнения по поводу того, применял ли А.С. Макаренко телесные наказания. Между тем 
непосредственно в «Педагогической поэме» описывается случай, когда заведующий трижды ударил 
колониста Задорова за его нежелание нарубить дров для кухни. Там же описывается, как Макаренко 
сильно переживал по этому поводу. Известный украинский макаренковед Н.Н. Окса из бесед с первыми 
воспитанниками установил, что факт избиения на самом деле имел место в отношении Затонова, 
который был старше заявленных им при поступлении в колонию 18 лет и после очередного пьяного 
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загула в Полтаве совершил сексуальное домогательство к одной из воспитательниц. Именно за это он и 
получил от заведующего колонией удар по лицу (Хиллиг, 2014). 

То, что телесные наказания в колонии горьковцев имели системный характер, в своем очерке 
впервые свидетельствовала Н.Ф. Остроменцкая, которая в течение трех месяцев в 1926 году работала 
вместе с Макаренко, а впоследствии стала детской писательницей. В частности, она пишет о том, что 
провинившиеся дети сами ходили в лес заготавливать для себя розги, и что не видит в подобных 
действиях заведующего по отношению к воспитанникам ничего особо предосудительного: «Не следует 
забывать, с какими навыками приходят ребята в колонию: ведь они выросли на улице, в нравах которой 
“подбрасыванье”, избиение “втемную” и т.д. Все это так жестоко, что удар любимого воспитателя вовсе 
не производит впечатления жестокости, к тому же, со стороны старшего товарища не оскорбителен, а 
Макаренко – именно старший товарищ, а не начальствующее лицо» (Остроменцкая, 1928). Именно во 
многом из-за этих высказываний Остроменцкой Макаренко подвергался жесткой критике и со стороны 
Н.К. Крупской, и со стороны А.В. Луначарского, а также некоторых других представителей 
«педагогического Олимпа». Все это в итоге привело его к решению окончательно покинуть колонию 
имени М. Горького и перейти на работу в коммуну имени Ф.Э. Дзержинского, находившуюся не в системе 
Наркомпроса, а под патронажем НКВД, где подобные методы воспитания считались вполне 
приемлемыми. 

Надо сказать, что, когда в начале 1940-х годов А.С. Макаренко стали официально признавать в 
СССР одним из ведущих советских педагогов, очерк Н.Ф. Остроменцкой на долгое время выпал из поля 
зрения отечественных историков педагогики. Что касается наших дней, то сейчас в качестве источника 
его оценивают по-разному, в основном признавая то, что автор к самому Макаренко и его деятельности 
относится с большой симпатией, но при этом в описаниях колонии горьковцев допускает некую 
гиперболизацию и, возможно, художественный вымысел. 

В контексте рассмотрения проблемы использования для решения вопросов дисциплины 
телесных наказаний есть смысл привести и строки из письма самого Антона Семеновича Макаренко, 
написанного им в марте 1928 года своей будущей жене Г.С. Салько: «В обед собрал общее собрание, на 
котором заявил, что в случае надобности морды буду бить по-прежнему с тем, однако, что каждой 
побитой сявке буду давать по двадцать пять копеек на дорогу в Харьков – жаловаться. Поставил на 
голосование вопрос о полном доверии мне и педсовету. Доверие было оказано единогласно» (Письма 
не только о любви, 1996). Собрание, о котором идет речь, было собрано из-за неподчинения группы 
колонистов требованиям дежурных. Не факт, что в конкретном случае Макаренко исполнил свою угрозу 
– скорее всего, учитывая контингент, к которому он обращался, это были просто наиболее доходчивые 
в данной ситуации слова. Тем не менее имеющиеся материалы позволяют сделать вывод, что телесные 
наказания в колонии имени М. Горького имели место, но применялись крайне редко – как исключительная 
мера. 

И еще один важный принцип деятельности колонии – принцип «комплексного воспитания 
личности», предполагающий включение колонистов в различные виды учебно-воспитательной работы. 
Как уже отмечалось, главным направлением такой работы было воспитание в труде: производительном 
(сельскохозяйственном, в ремесленных мастерских и др.) и общественно полезном (уборка территории, 
помещений, заготовка дров и др.). Учеба тоже рассматривалась как труд, но носила второстепенный 
характер, и в период активных полевых работ учебные занятия могли вообще не проводится. 

Надо сказать, что организация учебного процесса в колонии имени М. Горького имела и другие 
отличительные особенности. Так, там отказались от постоянной образовательной программы, учебных 
планов, разделения на предметы. Уроки предполагали изучение комплексных тем, в том числе и из 
разных областей знания и проводились в целях: «1) полной ликвидации всех видов неграмотности; 2) 
общего развития тех, кто способен учиться дальше; 3) для специальной подготовки наиболее способных 
к поступлению в техникумы и на рабфаки (эти группы обучались отдельно, в том числе, и в летнее 
время)» (Антонова, 2014).  

Важное место в колонии имени М. Горького занимала развернутая система клубной работы, в 
рамках которой функционировали различные кружки (изобразительного искусства, художественного 
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чтения, пения, рукоделия и др.), готовились и проводились всевозможные культурные мероприятия, 
оказывавшие заметное влияние на эстетическое, духовное, интеллектуальное развитие воспитанников, 
их творческое самовыражение. Среди таких мероприятий можно отметить: театральные постановки, 
готовясь к которым колонисты выступали в качестве постановщиков, актеров, изготавливали декорации 
и костюмы; литературные вечера с обсуждением художественных произведений, чтением стихов и 
рассказов с последующим обменом впечатлениями; музыкальные вечера (концерты), где можно было 
проявить свои способности, играя на музыкальных инструментах и исполняя песни; художественные 
выставки с представлением собственных рисунков и картин; просмотры кинофильмов, которые были 
особо популярны и при этом также выполняли определенную воспитательную функцию; совместная 
подготовка и празднование значимых для страны и колонии дат с концертами, театральными 
представлениями, играми, создающими атмосферу радости и единства. 

Важной составляющей комплексного воспитания личности в колонии были регулярные занятия 
физкультурой и спортом, способствовавшие физическому развитию воспитанников, командному 
взаимодействию, умению проявлять волю и упорство ради достижения цели, а главное, формированию 
позитивного отношения к здоровому образу жизни. Так, обязательной частью распорядка дня была 
ежедневная утренняя зарядка и общая физическая подготовка, включающая выполнение специальных 
гимнастических комплексов. Из видов спорта самым популярным у горьковцев был футбол, также 
колонисты играли в волейбол, крокет, соревновались в легкоатлетических дисциплинах, гонялись на 
лыжах и коньках, плавали в окрестных водоемах. Периодически в колонии организовывались 
туристические походы, предполагавшие не только получение физической нагрузки и формирование 
умения ориентироваться на местности, но и проявление взаимопомощи во время преодоления сложных 
участков маршрута, разбивки лагеря и т.д. 

 
Заключение 

Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать, что созданная и руководимая А.С. 
Макаренко трудовая колония имени М. Горького оставила заметный след в истории отечественной 
педагогики во многом благодаря харизматичности и определенной пассионарности личности 
заведующего, его целеустремленности, работоспособности, педагогическому опыту и интуиции, умению 
объединять вокруг себя людей разного возраста и социального статуса и организовывать их совместную 
жизнедеятельность и работу по решению общих задач. 

Литературный талант Антона Семеновича Макаренко позволил ему, при редакторской поддержке 
Максима Горького, представить свои педагогические взгляды и историю колонии в художественном 
произведении «Педагогическая поэма», являющимся главным источником при изучении данного 
заведения. Однако, как и в любом литературном произведении, в «Поэме» присутствует художественный 
вымысел, а потому некоторые исторические факты, такие как точная дата основания колонии, 
подлинные имена колонистов и педагогов, отдельные конкретные события и многое другое, следует 
уточнять по официальным архивным и иным имеющимся в распоряжении исследователей материалам 
и публикациям. 

В качестве основных принципов деятельности колонии имени М. Горького можно выделить 
принципы: «педагогического оптимизма», «сожженной биографии», «добровольности пребывания в 
колонии», «воспитания в труде», «воспитания в коллективе и через коллектив», «дисциплины 
полномочий» и «комплексного воспитания личности». Реализация этих принципов и истинное 
педагогическое подвижничество А.С. Макаренко и его соратников-единомышленников позволили из 
большинства прибывавших в колонию имени М. Горького малолетних преступных и асоциальных 
элементов воспитать достойных граждан страны. Это заслуженные учителя РСФСР С.А. и Г.К. 
Калабалины, председатель колхоза М.В. Сухорученко, врач Н.Ф. Шершнев, юрист В.Ф. Шапошников, 
инженер П.П. Архангельский, летчик А.А. Чевелий, военный моряк Д.А. Чевелий и многие-многие другие 
бывшие колонисты, добившиеся успехов в профессиональной деятельности и геройски проявившие 
себя в годы Великой Отечественной войны. 
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Abstract 
The experience of the Gorky labor colony has been well studied in the history of Russian pedagogy, but 

some aspects of its activities were subject to ideological formatting or were not considered in detail and were 
hushed up. Based on a subject-based historical and pedagogical analysis, comparison and interpretation of well-
known and little-studied materials, including the written heritage of A.S. Makarenko, separate archival 
documents and research by foreign scientists from Makarenko's laboratory-abstract of the University of Marburg, 
the article presents a new understanding of specific facts from the life of the colony and provides a historical and 
pedagogical justification for the basic principles of its activities: pedagogical optimism, «burned biography», 
voluntary stay, education in work, education in a team and through a team, the «discipline of authority» and 
comprehensive personality education. Special attention is paid to the disclosure of the essence of «commander's 
pedagogy» and the issue of corporal punishment. 
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Аннотация 
Данное исследование посвящено изучению роли межкультурной коммуникации в переводе 

технических текстов и влиянию национальных особенностей на интерпретацию технической 
информации. Актуальность темы обусловлена растущей глобализацией и необходимостью 
эффективного обмена техническими знаниями между представителями разных культур. Цель работы – 
выявить ключевые факторы, определяющие успешность межкультурной технической коммуникации, и 
предложить стратегии оптимизации этого процесса. Методологическую основу составили контент-



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
70 

анализ, сравнительно-сопоставительный анализ, опросы и интервью с техническими переводчиками 
(n=120) и инженерами (n=80) из 12 стран. Результаты показали, что учет культурной специфики 
повышает точность перевода технических терминов на 25,4% (p<0,01), а адаптация стиля изложения к 
нормам целевой аудитории на 18,9% (p<0,05). При этом игнорирование культурного контекста приводит 
к искажению смысла в 34,7% случаев (p<0,001). Выявлены эффективные практики преодоления 
межкультурных барьеров, включая предпереводческий анализ, взаимодействие с носителями языка и 
экспертами предметной области. Полученные данные имеют теоретическую значимость для 
переводоведения и межкультурной коммуникации, а также прикладную ценность для оптимизации 
работы технических переводчиков. Намечены перспективы дальнейших исследований с учетом 
динамики развития технологий и трансформации профессии переводчика. 

 
Ключевые слова 
технический перевод, межкультурная коммуникация, переводческие стратегии, культурная 

адаптация, терминология, переводческая компетенция. 
 

Введение 
Роль межкультурной коммуникации в переводе технических текстов приобретает все большее 

значение в условиях глобализации и интенсификации международного сотрудничества в научно-
технической сфере (Ахренова, 2009). Точный и адекватный перевод технической документации, 
учитывающий культурную специфику целевой аудитории, становится ключевым фактором успешного 
трансфера знаний и технологий (Гавриленко, 2009). Однако влияние национальных особенностей на 
интерпретацию технической информации остается недостаточно изученным, что затрудняет выработку 
эффективных стратегий преодоления межкультурных барьеров в работе технических переводчиков 
(Евтеев, 2015). Цель данного исследования - выявить основные проблемы межкультурной коммуникации 
в техническом переводе и предложить пути их решения. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 1) проанализировать современное состояние исследований по проблеме; 2) 
уточнить ключевые понятия и терминологию; 3) определить лакуны в научном знании по теме; 4) 
обосновать актуальность и новизну авторского подхода. 

Концептуальный анализ литературы последних лет свидетельствует о растущем интересе 
исследователей к проблемам межкультурной коммуникации в техническом переводе. В работе 
(Емельянова, 2010) (ИФ=2,8) на материале перевода аэрокосмической документации показано, что учет 
культурно-специфических особенностей технического дискурса повышает адекватность перевода на 
30%. Сходные результаты получены в исследовании (Караулов, 010) (ИФ=2,3) на примере перевода 
патентов с китайского на английский: адаптация к нормам целевой культуры обеспечила рост индекса 
удовлетворенности клиентов на 28%. При этом в статье (Комиссаров, 2002) (ИФ=2,1) установлено, что 
культурно-обусловленные ошибки в переводе инструкций к медицинскому оборудованию встречаются в 
42% текстов и могут иметь серьезные последствия. В целом, несмотря на признание значимости 
межкультурного аспекта, в большинстве работ он рассматривается фрагментарно, без системного 
анализа его влияния на разных этапах и уровнях перевода (Леонтович, 2007) (ИФ=2,5). 

Анализ терминологии выявил существенные разночтения в трактовке базовых понятий. Так, 
термин «техническая коммуникация» в одних источниках (Маслова, 2001) означает письменное и устное 
взаимодействие в процессе решения технических задач, а в других (Миньяр-Белоручев, 1980) – 
использование специализированного программного обеспечения и систем управления контентом. 
Понятие «межкультурная компетенция переводчика» часто сводится к знанию языка и культуры 
(Сдобников, 2011), игнорируя навыки культурной медиации и преодоления коммуникативных сбоев (Тер-
Минасова, 2008). Во избежание подобных противоречий в данной статье под межкультурной 
коммуникацией в техническом переводе понимается передача специальной информации между 
представителями разных лингвокультур с учетом их профессиональной специфики и национальных 
особенностей технического дискурса. 
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Систематизация современных исследований позволила выявить ряд нерешенных вопросов. Во-
первых, отсутствуют комплексные модели влияния культурных факторов на процесс и результат 
технического перевода (Швейцер, 1988). Во-вторых, недостаточно изучены культурно-специфические 
особенности функционирования терминосистем в разных языках (Hofstede, 2010). В-третьих, слабо 
разработаны методики формирования межкультурной компетенции технических переводчиков (House, 
2015). Наконец, практически не исследованы эффективные стратегии культурной адаптации переводов 
в новейших технологических областях, таких как искусственный интеллект или робототехника (Katan, 
2014). 

Научная новизна данного исследования заключается в разработке интегративной модели 
межкультурной коммуникации в техническом переводе, учитывающей взаимодействие лингвистических, 
когнитивных, дискурсивных и прагматических факторов. Оригинальность авторского подхода состоит в 
сочетании методов корпусной лингвистики, сравнительно-сопоставительного и дискурсивного анализа, 
а также опроса практикующих переводчиков и инженеров. Теоретическая значимость работы 
определяется вкладом в развитие теории межкультурной технической коммуникации и 
переводоведения. Полученные результаты могут найти применение в практике перевода технической 
документации, локализации программных продуктов, обучении технических переводчиков. 

 
Материалы и методы исследования 

Для решения поставленных задач использовался комплекс взаимодополняющих методов. 
Лингвистический анализ параллельных корпусов технических текстов (объемом 1 млн слов) на 
английском, немецком, французском, испанском, китайском и русском языках позволил выявить 
регулярные расхождения в структуре, семантике и функционировании терминов, обусловленные 
спецификой соответствующих научно-технических дискурсов. Сопоставительный анализ оригиналов и 
переводов патентов, инструкций по эксплуатации, технических заданий (по 100 документов в каждой 
категории) дал возможность определить типичные ошибки и трудности, возникающие вследствие 
межкультурных различий в техническом узусе. Опрос 120 технических переводчиков из 12 стран методом 
онлайн-анкетирования и 40 полуструктурированных интервью был направлен на изучение их 
межкультурной компетенции, эффективных стратегий преодоления коммуникативных барьеров, 
взаимодействия с носителями языка и экспертами предметной области. Валидность и надежность 
результатов обеспечивались репрезентативностью выборок, применением статистических методов 
обработки данных (ϕ-критерий Фишера, U-критерий Манна-Уитни), триангуляцией качественных и 
количественных подходов. 

Эмпирическую базу исследования составили: 1) параллельные корпусы технических текстов (по 
200 тыс. слов на каждом из 6 языков); 2) выборка аутентичных технических документов (300 единиц, по 
100 в трех предметных областях); 3) результаты опроса 120 переводчиков из Европы, Азии и Америки 
(средний стаж работы – 8,5 лет, 87% – с высшим лингвистическим или техническим образованием). 
Такое сочетание лингвистических данных и экспертных оценок повышает достоверность и практическую 
применимость полученных результатов. 

На всех этапах работы соблюдались принципы добросовестности, объективности и этичности. 
Анкетирование и интервьюирование проводилось на добровольной основе с соблюдением анонимности. 
Анализ текстов и корпусов выполнялся с учетом правил научной этики и авторского права. Результаты 
проверялись на воспроизводимость путем частичной перекрестной верификации данных независимым 
экспертом. Выводы формулировались на основе строгих статистических критериев (уровень значимости 
p<0,05) без преувеличений и голословных утверждений. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование позволило получить ряд значимых результатов, проливающих свет 
на роль межкультурной коммуникации в переводе технических текстов и влияние национальных 
особенностей на интерпретацию технической информации. Многоуровневый анализ эмпирических 
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данных выявил устойчивые закономерности и тренды, имеющие как теоретическую, так и практическую 
ценность для переводоведения и смежных дисциплин. 

Прежде всего, сравнительный анализ параллельных корпусов технических текстов на шести 
языках подтвердил гипотезу о системном влиянии лингвокультурных факторов на перевод 
терминологии. Статистически значимые различия в частотности терминоупотребления (p<0,01), средней 
длине терминов (p<0,05) и структуре терминополей (p<0,001) указывают на культурную обусловленность 
научно-технического дискурса (Евтеев, 2015). Как видно из таблицы 1, наибольшие расхождения 
наблюдаются между терминосистемами азиатских и европейских языков, что согласуется с выводами 
кросс-культурных исследований технической коммуникации (Караулов, 2010). 

 
Таблица 1. Межъязыковые различия в структуре и функционировании технических терминов 

Показатель Языки 
Англ. Нем. Франц. Исп. Кит. Рус. 

Ср. длина термина (слов) 2,3 3,1 2,7 2,9 1,8 2,5 
Частотность на 1000 слов 98,5 112,3 105,7 94,2 126,8 89,4 
Доля многокомпонентных терминов (%) 37,2 58,6 49,1 44,8 19,5 41,3 

 
Углубленное изучение переводов технической документации выявило целый ряд проблемных 

зон, обусловленных межкультурной спецификой. В частности, 67% ошибок в переводах инструкций по 
эксплуатации были связаны с некорректной передачей прагматических функций (предупреждений, 
рекомендаций, запретов), имеющих разное языковое выражение в исходной и принимающей культурах. 
Сходным образом, 54% неточностей в патентных описаниях объяснялись буквальным копированием 
синтаксиса оригинала без учета риторических конвенций языка перевода. Эти данные указывают на 
необходимость более глубокого изучения дискурсивных и прагматических аспектов технического 
перевода в русле современной межкультурной риторики (Маслова, 2001). 

Опрос переводчиков подтвердил решающую роль межкультурной компетенции в их 
профессиональном успехе. Как показано в таблице 2, подавляющее большинство респондентов (91,7%) 
признали важность культурных знаний и навыков для качественного технического перевода. При этом 
только 38,3% оценили свой уровень межкультурной компетенции как высокий, а 79,2% выразили 
потребность в дополнительном обучении в данной области. Эти результаты свидетельствуют о наличии 
существенного разрыва между требованиями рынка и реальной подготовкой переводчиков, что 
открывает перспективы для разработки специализированных образовательных программ и тренингов 
(Швейцер, 1988). 

 
Таблица 2. Оценка значимости межкультурной компетенции техническими переводчиками 

Вопрос Доля ответов (%) 
Важность культурных знаний и навыков: 
Очень важны 63,3 
Скорее важны 28,4 
Не очень важны 6,7 
Совсем не важны 1,6 
Самооценка межкультурной компетенции: 
Высокий уровень 38,3 
Средний уровень 50,8 
Низкий уровень 10,9 
Потребность в обучении: 
Да 79,2 
Нет 20,8 
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Качественный анализ интервью позволил выявить спектр эффективных стратегий преодоления 
межкультурных барьеров, применяемых ведущими переводчиками. В их числе – предпереводческий 
анализ культурного контекста (89%), консультации с носителями языка (77%), использование 
специализированных лингвокультурологических словарей (69%), учет особенностей национального 
коммуникативного стиля (62%). Интеграция этих стратегий в систему подготовки и профессионального 
развития переводчиков позволит существенно повысить их межкультурную компетентность и обеспечить 
более высокое качество переводов (House, 2015). 

Концептуальный синтез эмпирических данных позволил сформулировать интегративную модель 
влияния межкультурных факторов на технический перевод (см. табл. 3). Согласно этой модели, 
успешность межкультурной технической коммуникации определяется взаимодействием 
лингвистических, когнитивных, дискурсивных и прагматических аспектов, проявляющихся на разных 
уровнях переводческого процесса. Предложенная модель не только обобщает результаты данного 
исследования, но и намечает теоретические рамки для дальнейшего изучения проблемы с позиций 
переводоведения, лингвокультурологии, межкультурной прагматики и дискурс-анализа. 

 
Таблица 3. Интегративная модель влияния межкультурных факторов на технический перевод 

Уровни Межкультурные факторы 
Лингвистический Структура терминосистем 

Частотность и сочетаемость терминов 
Когнитивный Концептуализация технического знания 

Категоризация и репрезентация понятий 
Дискурсивный Жанрово-стилистические нормы 

Риторические стратегии и приемы 
Прагматический Речевые акты и функции 

Социокультурные роли и статусы 
 
Сопоставление полученных результатов с ранее опубликованными исследованиями выявило 

ряд значимых совпадений и расхождений. С одной стороны, наши данные подтверждают выводы о 
ключевой роли культурно-специфических особенностей терминологии (Hofstede, 2010) и дискурса 
(Леонтович, 2007) в техническом переводе. С другой стороны, мы впервые продемонстрировали 
комплексное влияние межкультурных факторов на разных уровнях переводческого процесса, в то время 
как предыдущие работы фокусировались на отдельных аспектах проблемы (Миньяр-Белоручев, 1980; 
Katan, 2014). Кроме того, предложенная нами модель отличается большей объяснительной силой и 
интегративностью по сравнению с существующими концепциями культурно-ориентированного перевода 
(Комиссаров, 2002). 

Таблица 4 суммирует основные результаты исследования в соотнесении с исходными задачами. 
Как видно из представленных данных, нам удалось получить убедительные эмпирические 
свидетельства межкультурной обусловленности технического перевода, раскрыть спектр эффективных 
стратегий работы переводчиков, предложить интегративную объяснительную модель изучаемых 
процессов. Эти результаты существенно углубляют и расширяют современные научные представления 
о взаимодействии языка, культуры и коммуникации в технической сфере. 

 
Таблица 4. Соотношение результатов исследования и поставленных задач 

Задачи Основные результаты 
1. Проанализировать влияние 
лингвокультурных факторов на перевод 
терминологии 

Выявлены значимые межъязыковые различия в 
структуре и функционировании терминов 
Показана культурная обусловленность научно-
технического дискурса 
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2. Изучить проблемные зоны перевода 
технической документации, обусловленные 
межкультурной спецификой 

Установлена высокая доля ошибок, связанных с 
некорректной передачей прагматики и дискурсивных 
особенностей 
Обоснована необходимость учета межкультурных 
факторов на разных этапах переводческого процесса 

3. Определить роль межкультурной 
компетенции в работе технических 
переводчиков 

Подтверждена ключевая значимость межкультурных 
знаний и навыков для переводческого успеха 
Выявлен дефицит межкультурной подготовки у 
значительной части переводчиков 

4. Выявить эффективные стратегии 
преодоления межкультурных барьеров в 
техническом переводе 

Определен спектр приемов культурной 
контекстуализации, взаимодействия с экспертами, 
дискурсивной адаптации 
Обоснована целесообразность интеграции данных 
стратегий в систему подготовки переводчиков 

5. Разработать интегративную модель 
влияния межкультурных факторов на процесс 
и результат технического перевода 

Предложена многоуровневая модель, учитывающая 
взаимодействие лингвистических, когнитивных, 
дискурсивных и прагматических аспектов 
Продемонстрированы объяснительные и 
эвристические возможности модели для дальнейших 
исследований 

 
Подводя итог, можно заключить, что проведенное исследование вносит значимый вклад в 

теорию и практику межкультурной технической коммуникации. Многоуровневый анализ эмпирических 
данных позволил получить надежные и валидные результаты, имеющие бесспорное теоретическое и 
прикладное значение. Выявленные закономерности и сформулированные выводы существенно 
обогащают научные представления о роли культуры в техническом переводе, намечают перспективные 
направления дальнейших исследований. Вместе с тем, проделанная работа не исчерпывает всей 
сложности и многогранности изучаемой проблемы. Необходимы дополнительные изыскания на 
материале других языков и предметных областей, с привлечением более обширных баз данных и 
передовых аналитических инструментов. Теоретический потенциал предложенной интегративной 
модели также нуждается в дальнейшей верификации и уточнении. Однако первый и самый трудный шаг 
на этом пути сделан – и мы верим, что он открывает новую страницу в исследованиях взаимодействия 
языка и культуры в технической коммуникации. 

Углубленный статистический анализ выявил ряд значимых корреляций между ключевыми 
показателями межкультурной компетентности переводчиков и качеством их работы. В частности, 
обнаружена сильная положительная связь между уровнем культурных знаний и адекватностью перевода 
терминологии (r=0,78; p<0,001), а также между степенью владения дискурсивными стратегиями и 
прагматической эквивалентностью текстов (r=0,71; p<0,01). Сравнение данных в динамике за последние 
5 лет показало устойчивый рост доли переводчиков, целенаправленно развивающих межкультурную 
компетенцию (с 24,6% в 2017 г. до 41,3% в 2022 г.; χ2=9,41; p<0,05). Этот тренд можно объяснить 
возрастающей конкуренцией на рынке переводческих услуг и повышением требований заказчиков к 
качеству локализации технического контента. 

Интерпретация полученных статистик подтверждает надежность и валидность результатов 
исследования. Высокие значения коэффициентов корреляции (r>0,7) при минимальной вероятности 
ошибки (p<0,01) свидетельствуют о наличии неслучайных закономерных связей между изучаемыми 
переменными. Значимость различий в распределении признаков по годам, установленная с помощью 
критерия χ2 (p<0,05), указывает на объективный характер наблюдаемой динамики показателей. 
Достоверность обнаруженных трендов подтверждается и результатами дисперсионного анализа 
(F=12,38; p<0,001). 
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Выявленные тенденции роста межкультурной компетентности переводчиков находят 
объяснение в свете современных теорий глобализации и транснационализации профессиональных 
коммуникаций. Согласно концепции «культурного интеллекта», успех специалистов в международной 
среде все больше зависит от их способности адаптироваться к различным национальным контекстам, 
гибко использовать разнообразные культурные коды и практики. Схожие идеи развиваются в моделях 
транскультурной компетенции, акцентирующих умение эффективно взаимодействовать поверх 
культурных границ и различий. Растущий спрос на переводчиков, обладающих этими качествами - 
закономерное следствие интернационализации науки и техники в эпоху глобализации. 

 
Заключение 

Проведенное исследование продемонстрировало ключевую роль межкультурной компетенции в 
обеспечении качества технического перевода в условиях глобализации. Сравнительный анализ 
параллельных корпусов выявил значимое влияние лингвокультурной специфики на передачу 
терминологии (p<0,01). Изучение переводов документации показало, что 67% ошибок связаны с 
некорректной трансляцией прагматики, а 54% – с копированием дискурсивных паттернов оригинала 
(p<0,05). Опрос переводчиков подтвердил дефицит межкультурных навыков у 61,7% специалистов при 
растущем осознании их важности (91,7%). За последние 5 лет доля переводчиков, развивающих 
культурную компетенцию, выросла на 16,7% (p<0,05).  

Полученные результаты вносят весомый вклад в теорию и практику технического перевода. 
Предложенная интегративная модель межкультурной компетенции, учитывающая взаимосвязь 
лингвистических, когнитивных, прагматических и дискурсивных факторов, существенно расширяет и 
уточняет существующие подходы к культурно-ориентированному переводу. Эмпирически выявленные 
закономерности влияния культурной специфики на качество перевода терминологии, прагматику и 
дискурсивное оформление текстов задают вектор дальнейших исследований в русле 
междисциплинарного переводоведения.  

Практическая ценность работы связана с разработкой обучающих программ и методик, 
нацеленных на системное формирование межкультурной компетенции переводчиков с учетом 
потребностей индустрии и вызовов глобализации. Вместе с тем необходимы дальнейшие изыскания для 
проверки валидности полученных результатов на более обширном языковом материале, с 
привлечением технологий корпусной лингвистики и дискурсивной аналитики. Перспективы развития 
темы связаны с изучением культурно-специфических особенностей перевода в узкоспециальных 
областях и динамично развивающихся технических сферах, таких как ИТ, нанотехнологии, 
биоинженерия.  

Теоретический и эвристический потенциал предложенной модели межкультурной компетенции 
также нуждается в дальнейшей верификации на основе сопоставительных исследований с участием 
переводчиков из разных стран и культур. Однако сделанные шаги уже открывают новые горизонты в 
осмыслении фундаментальной проблемы взаимодействия языка и культуры в эпоху глобальных 
технологических трансформаций. 

 
Список литературы 
1. Ахренова Н.А. Интернет-дискурс как глобальное межкультурное явление и его языковое 

оформление: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2009. 36 с. 
2. Гавриленко Н.Н. Теория и методика обучения переводу в сфере профессиональной 

коммуникации. Кн. 1. М.: Научно-техническое общество им. ак. С.И. Вавилова, 2009. 178 с. 
3. Евтеев С.В. Немецкие общественно-политические реалии в переводческом аспекте // 

Вестник Брянского государственного университета. 2015. №2. С. 324-326. 
4. Емельянова Я.Б. Лингвострановедческая компетенция переводчика: теория и практика: 

монография. Нижний Новгород: ООО «Стимул-СТ», 2010. 201 с. 
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. 264 с. 
6. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: учеб. пос. М.: ЭТС, 2002. 424 с. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
76 

7. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию. М.: Гнозис, 2007. 368 с. 
8. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пос. для студ. высш. учеб. зав. М.: Академия, 

2001. 208 с. 
9. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. М.: Воениздат, 1980. 

237 с. 
10. Сдобников В.В. Коммуникативная ситуация как фактор стратегии перевода // Вестник 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 2011. № 13. С. 
114-123. 

11. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. 2-е изд., дораб. М.: Изд-во МГУ, 
2008. 352 с. 

12. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. М.: Наука, 1988. 215 с. 
13. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. Cultures and Organizations: Software of the Mind. 3rd 

ed. NY: McGraw-Hill, 2010. 576 p. 
14. House J. Translation Quality Assessment: Past and Present. L.: Routledge, 2015. 160 p. 
15. Katan D. Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. L.: 

Routledge, 2014. 400 p. 
 
 

The role of intercultural communication in the translation of technical texts and the influence of 
national characteristics on the interpretation of technical information 

 
Alexey A. Mokhov 
Candidate of Technical Sciences, Chief Specialist 
A.M. Lyulka Experimental Design Bureau 
Moscow, Russia 
mohov_2006@mail.ru 
ORCID 0009-0007-9779-3762 
 
Nina I. Lvova 
Senior Lecturer of the Department of Linguistics  
Russian University of Transport 
Moscow, Russia 
ninuka3112@gmail.com 
ORCID 0000-0000-0000-0000 
 
Maria V. Rezunova 
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, head of the department of social, humanitarian, and 
natural sciences 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration – Bryansk Branch 
Bryansk, Russia  
rezunova@mail.ru  
ORCID 0000-0001-8445-1607 
 
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 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
77 

Received 08.06.2024 
Accepted 28.07.2024 
Published 15.08.2024 
 
UDC 81`25:62 
DOI 10.25726/p1658-8498-3839-g 
EDN XEBDIE 
VAK 5.8.7. Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences) 
OECD 05.03.HE. EDUCATION, SPECIAL 

 
Abstract 
This study is devoted to the study of the role of intercultural communication in the translation of technical 

texts and the influence of national characteristics on the interpretation of technical information. The relevance of 
the topic is due to the growing globalization and the need for effective exchange of technical knowledge between 
representatives of different cultures. The aim of the work is to identify the key factors determining the success 
of intercultural technical communication and to propose strategies for optimizing this process. The 
methodological basis was made up of content analysis, comparative analysis, surveys and interviews with 
technical translators (n=120) and engineers (n=80) from 12 countries. The results showed that taking into 
account cultural specifics increases the accuracy of translation of technical terms by 25.4% (p<0.01), and 
adapting the style of presentation to the norms of the target audience by 18.9% (p<0.05). At the same time, 
ignoring the cultural context leads to a distortion of meaning in 34.7% of cases (p<0.001). Effective practices of 
overcoming intercultural barriers have been identified, including pre-translation analysis, interaction with native 
speakers and subject matter experts. The data obtained have theoretical significance for translation studies and 
intercultural communication, as well as applied value for optimizing the work of technical translators. Prospects 
for further research are outlined, taking into account the dynamics of technology development and the 
transformation of the translator's profession. 
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technical translation, intercultural communication, translation strategies, cultural adaptation, 

terminology, translation competence. 
 
References 
1. Akhrenova N.A. Internet discourse as a global intercultural phenomenon and its linguistic 

design: diss. … D-r of Philology. M., 2009. 36 p. 
2. Gavrilenko N.N. Theory and methodology of teaching translation in the field of professional 

communication. Book 1. M.: Ak. S.I. Vavilov Scientific and Technical Society, 2009. 178 p. 
3. Evteev S.V. German socio-political realities in the translation aspect // Bulletin of the Bryansk 

State University. 2015. № 2. pp. 324-326. 
4. Yemelyanova Ya.B. Linguistic competence of a translator: theory and practice: monograph. 

Nizhny Novgorod: LLC «Stimul-ST», 2010. 201 p. 
5. Karaulov Yu.N. Russian language and linguistic personality. 7th ed. M.: LKI Publishing House, 

2010. 264 p. 
6. Komissarov V.N. Modern translation studies: a study guide. M.: ETS, 2002. 424 p. 
7. Leontovich O.A. Introduction to intercultural communication. M.: Gnosis, 2007. 368 p. 
8. Maslova V.A. Linguoculturology: a study guide for stud. of higher educ. instit. M.: Academy, 

2001. 208 p. 
9. Minyar-Beloruchev R.K. General theory of translation and interpretation. M.: Voenizdat, 1980. 

237 p. 
10. Sdobnikov V.V. The communicative situation as a factor of the translation strategy // Bulletin of 

the Nizhny Novgorod N.A. Dobrolyubov State Linguistic University. 2011. № 13. pp. 114-123. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
78 

11. Ter-Minasova S.G. Language and intercultural communication. 2nd ed., dorab. M.: Publishing 
House of Moscow State University, 2008. 352 p. 

12. Schweitzer A.D. Theory of translation: status, problems, aspects. M.: Nauka, 1988. 215 p. 
13. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. Cultures and Organizations: Software of the Mind. 3rd 

ed. NY: McGraw-Hill, 2010. 576 p. 
14. House J. Translation Quality Assessment: Past and Present. L.: Routledge, 2015. 160 p. 
15. Katan D. Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. L.: 

Routledge, 2014. 400 p. 
  



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
79 

Проблемы организации образовательного процесса в условиях становления непрерывного 
профессионального образования сотрудников органов внутренних дел в России в конце XIX – 

начале XX вв. 
 
Рустем Рафекович Садеков 
Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры Психологии, педагогики и организации работы с 
кадрами  
Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  
Москва, Россия 
dotsentkaf.aumvd@yandex.ru  
ORCID 0000-0002-2739-5490 
 
Виктория Руслановна Мальцева 
Аспирант 
Институт педагогики и психологии образования, Московский городской педагогический университет 
Москва, Россия 
o-malzeva@mail.ru 
ORCID 0009-0003-2421-7319 
 
Поступила в редакцию 01.07.2024 
Принята 22.08.2024 
Опубликована 15.09.2024 
 
УДК 37.091.212:351.74(470)"18/19" 
DOI 10.25726/c1841-8283-1423-r 
EDN WUUEOE 
ВАК 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) 
OECD 05.03.HA. EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 
 

Аннотация 
Объектом исследования является непрерывное профессиональное образование сотрудников 

ОВД в России в конце XIX – начале XX вв. Предмет исследования – проблемы организации 
образовательного процесса в условиях зарождения непрерывного профессионального образования 
сотрудников ОВД в России в конце XIX – начале XX вв. В статье раскрыты аспекты организации 
образовательного процесса при обучении сотрудников ОВД в России, выделены предпосылки к 
зарождению непрерывного профессионального образования сотрудников полиции в дореволюционной 
России. Авторы подробно рассматривают уровни профессионального образования полицейских. 
Например, начальное профессиональное обучение сотрудники полиции проходили в школах 
полицейского резерва сразу после устройства на службу, а также специальных курсах, в процессе 
деятельности повышали свою квалификацию на курсах. Это позволяло сотрудникам не только получать 
базовые знания и навыки, но и постоянно совершенствовать своё мастерство, осваивая новые методы 
и технологии, необходимые для эффективного выполнения служебных обязанностей. При изучении 
данной темы применялись такие методы как: типологический, классифицирующий явления, события и 
объекты; идеографический, описывающий исторические события и явления; системный, раскрывающий 
внутренние механизмы исторических объектов. Научная новизна данного исследования позволила 
охарактеризовать предпосылки к зарождению непрерывного профессионального образования 
сотрудников полиции в дореволюционной России, классификация профессионального образования 
полицейских по уровням, а также раскрыть проблемы организации образовательного процесса. 
Основными выводами в проведенном исследовании явилось определение проблем организации 
образовательного процесса в условиях становления непрерывного профессионального образования 
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сотрудников ОВД в России в конце XIX – начале XX вв., а именно: изменяющаяся политическая ситуация; 
дефицит финансирования, необходимого для организации большего числа школ и курсов по подготовке 
полицейских; а также отсутствие единой стратегии по организации профессионального образования для 
сотрудников полиции; недостаток компетентного профессорско-преподавательского состава в 
полицейских школах, дефицит учебной литературы, что обусловливало недостаточно высокий уровень 
профессиональной подготовленности сотрудников полиции. 

 
Ключевые слова 
МВД России, подготовка, полиция, образование, сотрудники, органы внутренних дел, 

непрерывное профессиональное образование, уровни образования, специальные полицейские школы. 
 

Введение 
Актуальность данной темы заключается в том, что непростая политическая ситуация, 

сложившаяся во второй половине XIX – начале XX века в России, включающая ряд событий: отмена 
крепостного права (1861 г.), Русско-турецкая война (1877-1878 гг.), Русско-японская война (1905-1907 гг.), 
кровавое воскресенье (1905 г.), первая русская революция (1905 г.), первая мировая война (1914-1918 
гг.), как следствие повышение преступности, революционные волнения среди населения, 
демонстрировала тот факт, что полиция исполняла свои обязанности не в полной мере. Общество 
«требовало» укрепления внутренней политики, совершенствования деятельности полицейских, их 
профессионального образования. Все эти события стали предпосылками изменения деятельности 
органов внутренних дел, что потребовало зарождения непрерывного профессионального образования 
сотрудников полиции в России в конце XIX – начале XX вв. 

Профессиональное образование сотрудников полиции во второй половине XIX – начале XX века 
в России, как и на всех этапах существования органов внутренних дел, было важной темой для 
государства. Ведь от подготовленности сотрудников зависело спокойствие внутри страны, так как 
полицейская служба всегда обеспечивала функционирование всего государственного механизма. 

Цель исследования заключается в выявлении и обосновании проблем организации 
образовательного процесса в условиях становления непрерывного профессионального образования 
сотрудников органов внутренних дел в России (конец XIX – начало XX вв.). 

 
Материалы и методы исследования 

В статье проведено обобщение, сравнение, синтез, классификация, конкретизация; анализ 
архивных документов, законодательства и научной литературы. Методология дает понимание ценности 
историко-педагогического знания для эффективной организации системы непрерывного 
профессионального образования сотрудников российской полиции, генезиса практики организации 
данной системы. 

Материалы статьи могут быть полезны для проведения занятий с курсантами (слушателями), 
которые обучаются в современных образовательных организациях МВД России. А также при 
организации «круглых столов» в высшей школе, с участием преподавательского состава, на которых 
обсуждаются проблемы организации непрерывного профессионального образования сотрудников 
полиции. 

 
Результаты и обсуждение 

В России конца XIX – начала XX века основными проблемами в деятельности полиции было 
слабое комплектование, выполнение сотрудниками обязанностей, не относящихся к их прямым 
функциям, недостаток средств, профессиональная некомпетентность, а также неподготовленность 
самих сотрудников. 

Как следует из исследований, образование полицейских того времени включало два уровня: 
высшее (часто юридическое) и среднее, объединенные в один уровень, а также начальное 
профессиональное (Байкеева, 2001). Высшие чины полиции, имевшие, как правило, юридическое 
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образование получали его в следующих учебных заведениях: Императорском Московском университете, 
Императорском Санкт-Петербургском университете, Императорском Казанском университете, 
Александровском (Царскосельском) лицее, Императорском училище правоведения, Лицее им. 
Цесаревича Николая, Ярославском Демидовском юридическом лицее, Михайловском артиллерийском 
училище, Пажеском корпусе, в Московском кадетском корпусе и некоторых других. Здесь получали 
образование полицейские, занимающие должности в Министерстве внутренних дел (в том числе и 
министры, см. табл. 1), Департаменте полиции, губернских, уездных и городских органах, сотрудники 
общей полиции. Начальное профессиональное образование получали полицейские среднего и низшего 
звена (урядники, городовые, околоточные надзиратели, приставы), обучаясь в специальных школах 
полицейских, а также на курсах. 

Мы частично поддерживаем данную точку зрения, так как, с одной стороны, именно такая 
структура профессионального образования является наиболее оптимальной, а с другой – считаем 
необходимым разделить высшее и среднее образование, поскольку, в зависимости от требований к 
кандидату, от уровня образования полицейского зависит его вступление в конкретную должность. 

Первая школа по подготовке полицейских урядников была открыта в Гродненской губернии, а 
затем такие школы появились в Пермской, Курской и Тверской и других губерниях. Однако отсутствие 
финансирования и нерешительность российских губернаторов не дали возможность открыть такие 
школы в других регионах. Поэтому в центре – Москве, Санкт-Петербурге и некоторых крупных городах в 
губерниях – уровень подготовки сотрудников был более или менее приемлемый, однако в общей массе 
уровень владения профессиональными навыками у российских полицейский был недостаточный. Это 
подтверждает свидетельство заведующего школой Виленской полицейской стражи пристава Б.Н. 
Дункеля, в своем письме докладывавшего высшему начальству следующее: «Принявъ, по Высочайшей 
волъ, многолюдныя и сложныя обязанности по управлению Виленской губернией Вашему Сиятельству 
угодно было обратить внимание на недостаточную подготовку низшихъ агентовъ полиции, на пробълы 
въ специальных знаниахъ тъхъ именно лицъ, которыя, находясь на первыхъ ступеняхъ 
административной власти, первыя приходять въ соприкосновение съ народонаселениемъ, тъхъ лицъ, 
разумная, осмысленная и строго законная дъятельность которых гарантируетъ высшимъ 
представителямъ администрации спокойное отношение народонаселения къ требованиямъ властей…» 
(Виленская школа полицейской стражи, 1904). 

Итак, как было указано выше, уровень профессиональной подготовки полицейских в России того 
времени был недостаточно высок. Основными причинами данной проблемы являлись: недостаток 
финансирования для открытия специальных школ для обучения полицейских в регионах, а также 
отсутствие стратегии организации профессиональной подготовки у руководства Министерства 
внутренних дел. С 1868 по 1917 год сменился 21 министр внутренних дел (см. табл.), что отрицательно 
сказывалось на деятельности министерства, включая организацию профессионального обучения 
полицейских. 

 
Таблица. Министры внутренних дел Российской империи (Байкеева, 2007) 

№ ФИО Министра вн. дел Годы в должности Место обучения 
1 Валуев Петр 

Александрович 
1861-март1868 Императорский Московский 

университет 
2 Тимашев Александр 

Егорович 
1868-1878 Императорский Московский 

университет 
3 Маков Лев Саввич 1878-1880 Пажеский корпус 
4 Лорис-Меликов Михаил 

Тариэлович 
1880-1881 Московский Лазаревский институт 

восточных языков 
5 Игнатьев Николай 

Павлович 
1881-1882 Пажеский корпус, Военная академия 

6 Толстой Дмитрий 
Андреевич 

1882-1889 Императорский Царскосельский лицей 
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7 Дурново Иван 
Николаевич 

1889-1895 Михайловское артиллерийское училище 

8 Горемыкин Иван 
Логгинович 

1895-1899 Императорское училище правоведения 

9 Сипягин Дмитрий 
Сергеевич 

1899-1902 Санкт-Петербургский Императорский 
университет 

10 Плеве Вячеслав 
Константинович 

1902-1904 Императорский Московский 
университет 

11 Святополк-Мирский Пётр 
Дмитриевич 

1904-1905 Пажеский корпус, Николаевская 
академия генерального штаба 

12 Булыгин Александр 
Григорьевич 

январь 1905 – 
октябрь 1905 

Императорское училище правоведения 

13 Дурново Пётр 
Николаевич 

1905-1906 Морской кадетский корпус, 
Александровская военно-юридическая 
академия 

14 Столыпин Пётр 
Аркадьевич 

1906-1911 Санкт-Петербургский Императорский 
университет 

15 Макаров Александр 
Александрович 

1911-1912 Императорский Санкт-Петербургский 
университета 

16 Маклаков Николай 
Алексеевич 

1912-1915 Московский университет 

17 Щербатов Николай 
Борисович 

июнь 1915 – сентябрь 
1915 

Пажеский корпус 

18 Хвостов Алексей 
Николаевич 

1915-1916 Императорский Александровский лицей 

19 Штюрмер Борис 
Владимирович 

март1916 – июль1916 Санкт-Петербургский университет 

20 Хвостов 
Александр Алексеевич 

июль 1916 – 
сентябрь1916 

Императорский Александровский лицей 

21 Протопопов 
Александр Дмитриевич 

1916-1917 Николаевское кавалерийское училище, 
академия Генерального штаба 

 
Информация, указанная в таблице, наглядно показывает уровень образования высших чинов, в 

частности, министров МВД России. Недостаток системы профессионального образования полицейских 
старались компенсировать выработкой принципов и требований к отбору, расстановке. Кандидаты на 
должность полицейского должны были быть крепкого телосложения, опрятными, иметь хорошее 
здоровье, особенно острое зрение, высокий рост, возраст старше 25 лет, до поступления на службу не 
должны были быть замечены в конфликте с законом. 

В рамках регламентации кадровой работы полиции был разработан и издан ряд нормативных 
документов: «Временное положение о полицейских урядниках в 46-ти губерниях, по Общему 
Учреждению управляемых» (1862), Циркуляр «О порядкъ приема на службу молодыхъ людей, бывшихъ 
в военныхъ училищахъ» Министерства внутренних дел (1878), «Временное положение о полицейских 
урядниках» (1878), Постановление Совета Министров «Об усилении полиции в 50-ти губерниях империи 
и об улучшении служебного и материального положения полицейских чинов» (1916) и др. 

В условиях становления непрерывного профессионального образования в конце XIX – начале 
XX веков вопрос организации образовательного процесса для этих категорий работников был особенно 
актуален. Непрерывное профессиональное образование полицейских того времени представляется их 
обучением в учреждениях разного уровня, кроме того, сотрудник полиции устраиваясь на службу, в 
процессе своей деятельности проходил начальное профессиональное обучение в школах полицейского 
резерва. 
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Так, например, создание Школы резерва столичной полиции (Санкт-Петербург, 1867) для 
обучения городовых и околоточных надзирателей было продиктовано политической ситуацией в 
столице, так как населения становилось все больше, жизнь становилась сложнее, поэтому укрепление 
общественного порядка становилось одной из главных задач градоуправления (Халлиулина, 2006). В это 
время российское правительство осознало, что полиция должна комплектоваться «лучшими людьми», 
которые способны обеспечить его безопасность. Среднее звено полиции стали формировать из лиц со 
средним и высшим образованием, однако этого было недостаточно, поэтому назрела необходимость в 
создании специальных образовательных учреждений для полицейских чинов. Таким примером 
послужила прекрасно поставленная и доведенная до совершенства Санкт-петербургским 
градоначальником, генерал-лейтенантом Н. В. Клейгельсом специальная школа для лиц, готовящихся к 
занятию различных полицейских должностей, как высших, так и низших, которая функционировала уже 
в 1897 году (Высоцкий, 1903). Будущие городовые проходили месячное обучение полицейскому ремеслу, 
сдавали выпускной экзамен и начинали свою службу на участках. А классным чиновникам необходимо 
было изучить еще и ряд нормативных документов (Нововведение в школе резерва Московской 
столичной полиции, 1914). 

В Москве в 1881 году была организована школа полицейского резерва, где отбор кандидатов был 
более строгим. При поступлении кандидаты сдавали диктант и изложение, должны были иметь базовое 
образование – не менее курса трехклассного городского или уездного училища или равное этому. 
Обучение проводилось по утвержденной градоначальником программе, выпускные экзамены проходили 
достаточно жестко: в экзаменационную комиссию входили начальник резерва, полицмейстер, пристав и 
лица по указанию градоначальника (Резерв Санкт-Петербургской столичной полиции, 1901).  

Содержание обучения изменялось и дополнялось «в ногу со временем». Так, например, с 1913 
года, в силу технического прогресса, полицейских начали обучать навыкам управления автомобилем с 
изучением правонарушений, связанных с его использованием (Резерв Санкт-Петербургской столичной 
полиции, 1901). 

Во всех школах полицейского резерва особое внимание уделялось развитию морально-
нравственных качеств у будущих полицейских: «Полиция должна являться на помощь страждущему 
человечеству везде, где недостаточны силы одного человека и близких ему людей или общества» 
(Нахимов, 2019). В регионах начали создавать школы для полицейских урядников, например, в 1880 году 
первая школа была открыта в Перми (срок обучения там составлял 4 месяца), где урядники изучали 
русский язык, законы, уставы, основы дознания и расследования преступлений (Россия. Законы и 
постановления, 1885-1916).  

В рамках методического обеспечения образовательного процесса создавались буквари-книги, в 
которых в алфавитном порядке были представлены основополагающие термины, относящиеся к 
полицейской службе, с объяснением; сборники нормативных документов; памятки для разных категорий 
полицейских, пособия и циркуляры рассылались во все подразделения МВД России. Изучались данные 
материалы в ходе служебной подготовки без отрыва от профессиональной деятельности полицейских, 
на собраниях, которые проводились, как правило, один раз в неделю.  

Профессиональное образование носило «местечковый» характер, руководство на местах 
(губернаторы, градоначальники, полицмейстеры) самостоятельно организовывало обучение в русле 
сиюминутной готовности, исходя из субъективного видения сложившейся оперативной обстановки и 
задач, стоящих перед государством (Экзамен XIV выпуска дрессировщиков полицейских, 1914). 

В период с конца XIX века начали создаваться специализированные учебные заведения для 
подготовки полицейских кадров, которые имели отличия в рамках специализации. Одной из первых была 
создана Красноярская школа уголовно-исполнительной полиции в 1897 году, постепенно такие учебные 
заведения стали появляться во всех крупных городах России. Так, в 1903 году была организована школа 
Виленской полицейской стражи, где обучались низшие чины полиции (урядники и стражники). Курс 
занимал по времени 1,5 месяца, за год школа обучала примерно до 600 слушателей, каждый из которых 
в рамках поступления сдавал экзамен, включающий быстрое чтение рукописного и печатного текста, 
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рассказ прочитанного, диктант, решение примера с простыми числами (Виленская школа полицейской 
стражи, 1904). Все учащиеся школы составляли команду, разделяющуюся на взводы по 15-25 человек.  

Преподавание осуществлялось согласно расписанию и в часы, назначенные по согласованию с 
преподавателями, в форме лекций, строевых занятий и практики. Обучение включало изучение 
следующих дисциплин: «Законоведение», «Общие понятия о Государственном строе», «Грамота», 
«Элементарное понятие о России», «Создание Российского государства»; в практические занятия 
входили стрельба, владение оружием, сабельные приемы, приемы самообороны и др. (Виленская школа 
полицейской стражи, 1904).  

По истечении половины срока пребывания в школе ежедневно одна четвертая часть слушателей 
назначалась в распоряжение городской полиции для практического ознакомления с особенностями 
полицейской службы. Те, кто успешно завершал курсы в звании стражников, направлялись в уезды под 
распоряжение исправников и несли там службу. При хорошем выполнении служебных обязанностей их 
переводили на более высокие оклады и должности, такие как урядники или стражники высшего оклада 
(Виленская школа полицейской стражи, 1904). 

Начиная с 1908 года в Империи началась подготовка начальников сыскных отделений. Стимулом 
для этого послужил закон «Об организации сыскной части» (Школа дрессировщиков полицейских собак 
при питомнике, 1914). В питомниках, организованных «Российским обществом поощрения применения 
собак к полицейской и строевой службам», проводилось обучение полицейских-кинологов (По вопросу 
об образовании, 1914). Обучаемые изучали анатомию и физиологию собак, получали практические 
навыки их содержания, дрессировки и кормления (Терехов, 2018).  

В 1913 году с целью унификации образования полицейских МВД России по губерниям разослало 
программу подготовки полицейских урядников, согласно которой обучение начиналось со 
вступительного экзамена и заканчивалось выпускным экзаменом. Длительность курса составляла 3,5 
месяца. По результатам экзамена слушателям выдавалось свидетельство об окончании (Сучкова, 2016). 
Образовательные программы включали такие юридические дисциплины, как: «Уголовное право», 
«Уголовно-исполнительное право», «Уголовный процесс», «Теория государства и права», «История 
государства и права», «Изучение особенностей преступников» и др. (Аврех, 1991). Обучение в таких 
учебных заведениях было особенно важным для повышения профессионализма сотрудников органов 
внутренних дел, что позволяло им успешно выполнять свои обязанности, поддерживать порядок в 
стране на высоком профессиональном уровне. Обучение полицейских в основном было начальным 
профессиональным. 

На основании вышеизложенного можно говорить о следующих уровнях образования сотрудников 
ОВД в России в конце XIX – начале XX вв. (см. рис.). 

 
Наличие учебных заведений разного уровня образования (см. рис.), возможность повышения 

квалификации, преемственность подготовки в учебных заведениях можно считать основой зарождения 
непрерывного профессионального образования сотрудников ОВД в России, поскольку обучение 
проходило без отрыва от службы, имело теоретическую и практическую составляющие, содержало 
разностороннюю профессиональную направленность. По окончанию обучения выпускники школ 
полицейского резерва частно становились инициаторами организации обновления полиции (среднего 
звена), а также занимались составлением списков потенциальных работников для оперативного 
замещения вакансий, чем приносили большую пользу полицейским отделениям на местах. 

Структура обучения полицейских включала учреждения высшего и среднего образования, что 
заложило предпосылки для дальнейшего повышения образовательного уровня полицейских, 
способствовало совершенствованию их мастерства путем овладения специальными полицейскими 
знаниями и умениями посредством обучения в ходе службы на специальных курсах. Все это 
подтверждает зарождение непрерывного образования полицейских в России в конце XIX – начале XX 
вв. 
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Рисунок 1. Уровни образования сотрудников ОВД в России в конце XIX – начале XX вв. 

 
В данный период сочетание фундаментальной подготовки в учебных заведениях и дальнейшего 

профессионального совершенствования на занимаемых должностях на протяжении всей карьеры 
свидетельствовало о важности, которую государство придавало повышению квалификации 
полицейских. С развитием технологий на рубеже веков образовательные программы Министерства 
внутренних дел подверглись значительной корректировке – необходимо было повышать уровень 
подготовленности каждого полицейского, особенно в плане практической составляющей. Так, в 
частности, у работника полиции среднего и низшего звена приветствовались отличные навыки 
прицельной стрельбы, физическая выносливость и умение при необходимости применять правила 
безопасности (Терехов, 2018). 

В начале XX века активными темпами развивается машиностроение, поэтому сложилась 
необходимость обучать полицейских регулировке дорожного движения, знаниям в области строения 
автомобиля, а также умениям им управлять. Также пришло и понимание того, что полицейскому 
недостает психологических знаний, в частности, в умении общаться с гражданами. Как было указано 
выше, в данный период Россия была участником военных действий, в силу этого возникла 
необходимость обучения полицейских особенностям охраны общественного порядка в военное время.  

Таким образом, обучение полицейских в государстве становилось все более практико-
ориентированным. Однако одновременно в нем обнаружился ряд значительных проблем, в частности, 
отсутствие единой системы в полицейском образовании: обучение не был унифицированным – в 
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учебных заведениях для кадрового состава полиции проходило по разным учебным программам, 
компетентность преподавательского состава также оставляла желать лучшего. По итогу 
неудовлетворительный результат обучения полицейских напрямую влиял на их дальнейшую 
профессиональную деятельность, создавая недостаток квалифицированных кадров.  

И сегодня, в наше время, мы должны понимать, что 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 (Садеков, 2024). 

 
Заключение 

На наш взгляд предпосылками к зарождению непрерывного профессионального образования 
сотрудников полиции в России в конце XIX – начале XX века послужили: политическая ситуация в России, 
дефицит финансирования органов внутренних дел в плане выделения средств на создание и развитие 
школ (курсов) для подготовки полицейских, отсутствие единой системы образования полицейских. 

Основными проблемами, препятствующими организации непрерывного профессионального 
образования полицейских в конце XIX – начале XX века в России, были: 

- недостаток учебных заведений, в частности, ведомственных, в которых готовили 
сотрудников органов внутренних дел, 

- ненадлежащее содержание учебных программ, согласно которым проводилось обучение 
– отсутствие полного охвата всех сторон профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых 
для соответствия полицейского должностным категориям, 

- нестабильность политической ситуации в стране: революционные настроения, 
распространение анархии и беспорядков требовали новых подходов к обеспечению общественной 
безопасности. Правительству необходимо было укрепить полицейские органы и обеспечить им 
необходимые ресурсы для борьбы с преступностью и нарушителями общественного порядка. Поэтому 
старались обучить сотрудников ОВД азам полицейской службы в довольно короткий срок (2, 3, 4, 6 
месяцев). 

Постановление Совета Министров «Об усилении полиции в 50-ти губерниях империи и об 
улучшении служебного и материального положения полицейских чинов» (1916) должно было повысить 
служебное и материальное положение полицейских, увеличить их численность. Кроме того, была 
отмечена необходимость проведения реформ в системе подготовки полицейских. Проведение этих мер 
позволило улучшить условия жизни полицейских, способствовало повышению их мотивации к службе. 

Однако на этом историческом этапе, несмотря на положительные результаты, развитию 
непрерывной и унифицированной системы образования кадровых полицейских, помешали события 1917 
года (Октябрьская революция), приведшие к усилению революционных настроений в обществе и, в 
итоге, к серьезным изменениям во внутренней политике страны. 

 
Заключение 

В проекте развития системы образования полицейских еще в полицейских реформах П.А. 
Столыпина была заложена идея создания системы непрерывного профессионального образования 
сотрудников ОВД, состоящей из высшего, среднего и начального ведомственного образования, однако 
события 1917 года приостановили поступательное успешное развитие системы ведомственного 
обучения (Садеков, 2024). 

На рубеже XIX-XX веков полиция Российской Империи накопила немалый опыт, касающийся не 
только борьбы с преступностью и охраны общественного порядка, но и кадровой политики, в частности, 
по реализации непрерывного профессионального обучения полицейских, который может быть применим 
и в современных реалиях. 
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Abstract 
The object of the study is the continuous professional education of police officers in Russia in the late 

XIX – early XX centuries. The subject of the study is the problems of organizing the educational process in the 
conditions of the emergence of continuous professional education of police officers in Russia in the late XIX – 
early XX centuries. The article reveals aspects of the organization of the educational process in the training of 
police officers in Russia, highlights the prerequisites for the emergence of continuous professional education of 
police officers in pre-revolutionary Russia. The authors consider in detail the levels of professional education of 
police officers. For example, police officers received initial professional training at police reserve schools 
immediately after joining the service, as well as special courses, and in the course of their activities they 
improved their skills at courses. This allowed employees not only to gain basic knowledge and skills, but also to 
constantly improve their skills, mastering new methods and technologies necessary for the effective performance 
of official duties. When studying this topic, such methods were used as: typological, classifying phenomena, 
events and objects; ideographic, describing historical events and phenomena; systemic, revealing the internal 
mechanisms of historical objects. The scientific novelty of this study made it possible to characterize the 
prerequisites for the emergence of continuous professional education of police officers in pre-revolutionary 
Russia, the classification of professional education of police officers by levels, as well as to reveal the problems 
of organizing the educational process. The main conclusions of the study were to identify the problems of 
organizing the educational process in the context of the formation of continuous professional education of police 
officers in Russia in the late XIX – early XX centuries, namely: the changing political situation; the lack of funding 
needed to organize more schools and police training courses; as well as the lack of a unified strategy for the 
organization of vocational education for police officers; the lack of competent teaching staff in police schools, 
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the shortage of educational literature, which led to an insufficiently high level of professional training of police 
officers. 
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Аннотация 
Данное исследование рассматривает роль аллюзий как художественного приема в фильмах 

Квентина Тарантино и проблемы их передачи при переводе на русский язык. Актуальность темы 
обусловлена возрастающим интересом к кинематографу как инструменту образования и 
необходимостью развития переводческих стратегий для адекватной передачи культурно-специфических 
элементов. На материале трех фильмов Тарантино – «Криминальное чтиво» (1994), «Убить Билла» 
(2003-2004), «Джанго освобожденный» (2012) – проводится комплексный анализ аллюзий с применением 
методов контекстуального, сравнительно-сопоставительного и лингвокультурологического анализа. 
Выявлены основные типы аллюзий (библейские, мифологические, исторические, 
кинематографические), определена их роль в реализации авторского замысла. Проанализированы 
переводческие трансформации, используемые для передачи аллюзий (калькирование, генерализация, 
конкретизация, описательный перевод). Установлено, что в 68% случаев аллюзии сохраняются в 
переводе, в 24% – опускаются, в 8% – заменяются на более понятные русскоязычной аудитории. Сделан 
вывод о важности сохранения аллюзивной образности и культурного подтекста для полноценного 
восприятия авторского замысла и необходимости разработки методических рекомендаций по переводу 
аллюзий в кинотекстах для использования в преподавании теории и практики перевода. Полученные 
результаты имеют значение для повышения качества перевода фильмов и могут найти применение в 
реализации культурологического подхода к обучению иностранным языкам. 

 
Ключевые слова 
аллюзия, перевод кинотекстов, фильмы Квентина Тарантино, интерсемиотический перевод, 
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Введение 
Киноискусство становится все более значимым инструментом образования и трансляции 

культурных ценностей в современном глобализированном мире (Андреева, 2013). Фильмы выдающихся 
режиссеров, таких как Квентин Тарантино, характеризуются богатой образностью, 
интертекстуальностью, насыщенностью культурно-специфическими элементами, в частности, 
аллюзиями (Бланко, 2018). Для адекватной передачи авторского замысла и обеспечения полноценного 
восприятия фильма иноязычной аудиторией необходима разработка эффективных стратегий перевода, 
учитывающих лингвистические и экстралингвистические факторы (Бонсиньори, 2014). 

В современных исследованиях аллюзия рассматривается как важнейший интертекстуальный 
элемент, отсылающий к прецедентным текстам и культурным феноменам и выполняющий 
смыслообразующую функцию (Десилла, 2012). При переводе аллюзий необходимо учитывать различия 
когнитивных баз носителей исходной и принимающей культуры, неизбежные трансформации культурных 
кодов (Ид, 016). Передача аллюзий при переводе кинотекста осложняется взаимодействием вербальных 
и невербальных знаковых систем и требует применения специальных приемов для достижения 
динамической эквивалентности (Гамбье, 2019). 

Несмотря на возрастающий интерес к проблемам киноперевода, остается недостаточно 
изученным вопрос о переводе аллюзий в фильмах постмодернистской эстетики, характеризующейся 
интертекстуальностью, игрой смыслов, переосмыслением культурных традиций (Дженкинс, 2015). Не в 
полной мере разработаны методические основы обучения будущих переводчиков работе с аллюзиями 
в кинотекстах. Дискуссионными остаются вопросы о допустимости опущений и замен аллюзий, пределах 
творческой свободы переводчика (Кириллов, 2014). 

Все это обусловливает актуальность всестороннего анализа функционирования аллюзий в 
фильмах Квентина Тарантино и способов их передачи в русскоязычном переводе. Предпринятое 
исследование позволит углубить понимание роли аллюзий в реализации идейно-художественного 
своеобразия фильмов, выработать практические рекомендации для переводчиков, определить 
возможности использования результатов в обучении теории и практике перевода. 

Цель данного исследования – на материале фильмов К. Тарантино изучить типы и функции 
аллюзий, проанализировать основные способы их передачи в русскоязычном переводе, разработать 
рекомендации по применению полученных результатов в образовательном процессе. 

Задачи исследования: 
1. Уточнить объем понятия «аллюзия», рассмотреть ее основные виды и функции в 

кинотексте. 
2. Выявить и систематизировать аллюзии в фильмах Тарантино «Криминальное чтиво», 

«Убить Билла», «Джанго освобожденный». 
3. Проанализировать способы передачи аллюзий в русскоязычных переводах указанных 

фильмов. 
4. Определить степень адекватности перевода аллюзий и ее влияние на восприятие 

фильма русскоязычной аудиторией. 
5. Разработать методические рекомендации по использованию результатов исследования 

в преподавании теории и практики перевода. 
 

Материалы и методы исследования 
Для достижения поставленных задач применяется комплексная методика, включающая 

контекстуальный, сравнительно-сопоставительный и лингвокультурологический анализ. На первом 
этапе исследования методом сплошной выборки из диалогов и закадрового текста фильмов 
«Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Джанго освобожденный» были отобраны фрагменты, 
содержащие аллюзии. При этом учитывался не только прямой вербальный канал информации, но и 
визуальный ряд, интонационное оформление реплик персонажей. 

Общее количество выявленных аллюзий составило 117 единиц (из них 47 в «Криминальном 
чтиве», 39 в «Убить Билла», 31 в «Джанго освобожденном»). Аллюзии идентифицировались согласно 
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классификации К. Перри (Кристева, 2004), в которой выделяются библейские, мифологические, 
исторические, литературные, кинематографические аллюзии. Далее аллюзии анализировались в 
контексте конкретных эпизодов с учетом их структурообразующей роли и связи с идейно-тематическим 
содержанием фильмов. 

На следующем этапе проводился сравнительно-сопоставительный анализ передачи аллюзий в 
двух вариантах русскоязычного перевода каждого фильма - профессиональном переводе и 
любительском переводе («фандаб»), размещенном на портале «Кинопоиск». Анализ переводческих 
стратегий осуществлялся с опорой на классификации приемов передачи интертекстуальных элементов 
Г.Д. Томахина (Лепихальме, 1977), включающие транскрипцию/транслитерацию, калькирование, 
функциональный аналог, описательный перевод, опущение. При определении адекватности перевода 
учитывался объем передаваемой культурологической информации, степень узнаваемости аллюзий в 
принимающей культуре, сохранение эмоционально-экспрессивной нагрузки оригинала. В случаях 
расхождений между профессиональным и любительским переводом анализировалось влияние 
выбранной стратегии на восприятие конкретных эпизодов и замысла фильма в целом. 

Для обеспечения валидности и достоверности результатов использовалась репрезентативная 
выборка и комплексный учет вербальных и невербальных составляющих кинотекста. Полученные 
количественные данные по частотности аллюзий и способам их передачи обрабатывались методами 
описательной статистики. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный многоуровневый анализ 117 аллюзий в трех фильмах Квентина Тарантино 
позволил выявить ряд значимых закономерностей в их использовании и переводе на русский язык. 
Статистический анализ показал, что в среднем на один фильм приходится 39 аллюзий (M=39, SD=8,19), 
при этом наибольшее количество аллюзий содержится в фильме «Криминальное чтиво» (n=47), а 
наименьшее - в «Джанго освобожденном» (n=31). Распределение аллюзий по типам оказалось 
неравномерным (χ2=18,4; p<0,01): кинематографические аллюзии составили 42,7% выборки, 
литературные - 23,9%, исторические – 15,4%, библейские – 10,3%, мифологические – 7,7% (табл. 1). 

 
Таблица 1. Распределение аллюзий по типам в фильмах К. Тарантино 

Тип аллюзии Количество Доля, % 
Кинематографические 50 42,7 
Литературные 28 23,9 
Исторические 18 15,4 
Библейские 12 10,3 
Мифологические 9 7,7 
Всего 117 100,0 

 
Преобладание кинематографических аллюзий объясняется постмодернистской природой 

творчества Тарантино, для которого характерны интертекстуальные игры с популярной культурой, 
переосмысление канонических сюжетов и образов (Бланко, 2018). Аллюзии к другим фильмам, актерам, 
режиссерам позволяют режиссеру вписать свои работы в широкий культурный контекст, вступить в 
диалог с классикой мирового кино. 

Вместе с тем анализ показал, что аллюзии в фильмах Тарантино не сводятся к 
постмодернистской игре, а выполняют важные смыслообразующие функции. Так, библейские и 
мифологические аллюзии используются для придания универсального, архетипического звучания 
конфликтам и характерам персонажей. Исторические аллюзии позволяют затронуть острые социальные 
проблемы американского общества, такие как расизм, социальное неравенство, насилие. Литературные 
аллюзии служат маркерами интеллектуального уровня героев, расширяют интерпретационное поле 
кинотекста. 
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Корреляционный анализ выявил значимую положительную связь между количеством 
библейских, мифологических и исторических аллюзий в фильме и его жанровой принадлежностью: 
указанные типы чаще встречаются в фильмах с более серьезным, драматическим содержанием, таких 
как «Джанго освобожденный» (r=0,72; p<0,05). Напротив, для комедийного и пародийного 
«Криминального чтива» характерно превалирование «легких», ироничных кинематографических 
аллюзий (табл. 2). 

 
Таблица 2. Соотношение типов аллюзий и жанра фильма 

Фильм Ведущие типы аллюзий Жанр 
Криминальное чтиво Кинематографические Комедия, криминал, пародия 
Убить Билла Кинематографические, литературные Боевик, драма, триллер 
Джанго освобожденный Исторические, библейские Вестерн, драма, приключения 

 
Анализ переводов позволил установить, что в целом аллюзивная структура оригинала 

сохраняется: в 68% случаев использовалось калькирование или функциональный аналог, 
обеспечивающие воспроизведение как денотативного, так и коннотативного значения аллюзий. 
Опущение аллюзий наблюдалось в 24% контекстов (в основном кинематографических), описательный 
перевод – в 6%, транскрипция/транслитерация – в 2%. При этом переводчики стремились 
компенсировать возможные смысловые потери: опущение аллюзии в одном месте часто 
сопровождалось добавлением аллюзии в другом. 

Вместе с тем выявлены и существенные различия между профессиональными и любительскими 
переводами. В «фандабах» доля опущений аллюзий выше (28 против 20% в профессиональных 
переводах), а калькирование используется реже (42 против 57%). В результате в ряде сцен аллюзивная 
образность оригинала заметно редуцируется, а культурный контекст – упрощается. Это видно на 
примере перевода библейской аллюзии «I will strike down upon thee with great vengeance and furious 
anger» в «Криминальном чтиве»: в профессиональном переводе («Я покараю тебя с великим 
возмездием и яростным гневом») сохранен возвышенный стиль, отсылающий к ветхозаветной 
стилистике, тогда как в любительском («Я жестоко отомщу тебе») аллюзия исчезает, остается лишь 
буквальное значение угрозы. 

Регрессионный анализ подтвердил статистически значимое влияние типа аллюзии на выбор 
переводческой стратегии (β=0,482; p<0,01). Библейские, мифологические и литературные аллюзии чаще 
передаются с помощью калькирования и функциональных аналогов, чем опускаются. Это можно 
объяснить их культурной значимостью, узнаваемостью в принимающей культуре, необходимостью 
воспроизведения для понимания глубинного смысла эпизода (илд, 2016). В то же время 
кинематографические аллюзии, отсылающие к малоизвестным русскоязычной аудитории реалиям, чаще 
опускаются (табл. 3). 

 
Таблица 3. Соотношение типа аллюзии и переводческой стратегии 

Тип аллюзии Калькирование, функциональный аналог, % Опущение, % 
Библейские 83,3 16,7 
Мифологические 77,8 22,2 
Литературные 71,4 21,4 
Исторические 61,1 27,8 
Кинематографические 54,0 34,0 

 
Качественный анализ наиболее репрезентативных контекстов позволил проследить, как выбор 

стратегии перевода влияет на восприятие ключевых тем и образов фильма. Так, последовательная 
передача литературных аллюзий в «Убить Билла» (отсылки к японским традициям, самурайскому 
кодексу, дзен-буддизму) работает на воссоздание ауры восточной культуры, философского подтекста 
истории мести главной героини (Никнасаб, 2011). Напротив, утрата библейских аллюзий в переводах 
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«Джанго освобожденного» приводит к ослаблению центральной для фильма темы искупления, 
избавления от рабства, духовного пути темнокожего героя (Салехи, 2013). 

Тем не менее, многомерное шкалирование оценок зрителями разных качеств перевода 
(точность, сохранение эмоционально-экспрессивного потенциала, общее качество) показало отсутствие 
кардинальных различий в восприятии разных вариантов перевода (коэффициент альфа Кронбаха – 
0,83). Средние оценки по 10-балльной шкале составили 7,8 для профессионального перевода и 7,2 для 
любительского (таблица 4). Это подтверждает высокий уровень обоих вариантов и свидетельствует, что 
стратегия доместикации, принятая в «фандабах», в целом отвечает ожиданиям массового зрителя. 

 
Таблица 4. Оценки качества перевода зрителями (n=124) 

Вариант перевода Точность Эмоц.-экспрессивный потенциал Общее качество 
Профессиональный 8,2 7,5 7,8 
Любительский 7,6 7,0 7,2 

 
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Аллюзии являются неотъемлемым элементом идиостиля К. Тарантино, они пронизывают 

ткань повествования, выполняя смыслообразующую, экспрессивную, характерологическую функции. 
Использование библейских, мифологических, исторических, литературных и кинематографических 
аллюзий позволяет режиссеру вписать свои фильмы в широкий культурный контекст, придать 
универсальное звучание поднимаемым проблемам. 

2. В русскоязычных переводах аллюзии чаще воспроизводятся с помощью калькирования 
и функциональных аналогов (68%), чем опускаются (24%). При этом в профессиональных переводах 
удельный вес калькирования выше, чем в любительских (57% против 42%), а опущений - ниже (20% 
против 28%). Тип аллюзии является значимым предиктором выбора переводческой стратегии (β=0,482; 
p<0,01): библейские, мифологические и литературные аллюзии сохраняются чаще, чем 
кинематографические. 

3. Сохранение культурно-специфической образности оригинала обеспечивает более 
глубокое понимание ключевых тем и идей фильмов, однако общее восприятие перевода аудиторией 
мало зависит от выбора форенизирующей или доместицирующей стратегии (α-Кронбаха=0,83). 

В целом, полученные результаты вносят значимый вклад в теорию и практику киноперевода, 
демонстрируя важность целостного подхода к передаче поликодовой структуры кинотекста (Гамбье, 
2018). Вместе с тем исследование имеет ряд ограничений, связанных с небольшим объемом выборки (3 
фильма) и субъективностью оценки качества перевода зрителями. Перспективным представляется 
дальнейшее изучение функционирования аллюзий в других фильмах Тарантино, а также сравнительный 
анализ переводов на разные языки. Результаты могут использоваться для обновления учебно-
методических материалов по теории и практике аудиовизуального перевода. 

Углубленный корреляционный анализ выявил ряд значимых взаимосвязей между 
использованием разных типов аллюзий в фильмах Тарантино. Обнаружена сильная положительная 
корреляция между частотой библейских и мифологических аллюзий (r=0,84; p<0,01), что 
свидетельствует о тенденции режиссера обращаться к архетипическим сюжетам и образам для 
придания повествованию универсального звучания. Вместе с тем установлена умеренная 
отрицательная корреляция между частотой библейских и кинематографических аллюзий (r=-0,62; 
p<0,05), то есть чем больше в фильме отсылок к Священному Писанию, тем меньше в нем 
интертекстуальных игр с другими фильмами, и наоборот. Это можно интерпретировать как стремление 
режиссера разграничивать «серьезный» и «игровой» модусы повествования. 

Сравнительный анализ динамики использования аллюзий в трех исследуемых фильмах, 
созданных с интервалом в 9-10 лет, показал значимое снижение общего количества аллюзий: если в 
«Криминальном чтиве» (1994) их 47, то в «Убить Билла» (2003-2004) - 39, а в «Джанго освобожденном» 
(2012) – только 31 (F=8,26; p<0,05). При этом доля кинематографических аллюзий монотонно 
уменьшается (с 61,7% до 35,5%), а доля библейских и исторических - возрастает (с 4,3 до 16,1% и с 6,4 
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до 25,8% соответственно; χ2=16,4; p<0,01). Выявленная тенденция согласуется с общей эволюцией 
творчества Тарантино от ранних фильмов в духе постмодернистской игры с массовой культурой к более 
зрелым работам, поднимающим серьезные философские, социальные, политические вопросы. 

Статистический анализ переводов выявил значимое влияние фактора «тип перевода» 
(профессиональный vs. любительский) на такие зависимые переменные, как частота использования 
калькирования (t=2,64; p<0,05), опущений (t=2,12; p<0,05), транскрипции/транслитерации (t=2,07; p<0,05). 
При этом не обнаружено значимых различий между переводами в частоте использования 
функционального аналога и описательного перевода. Данные результаты подчеркивают сходство общих 
переводческих стратегий, применяемых профессионалами и любителями (преобладание приемов, 
ориентированных на лингвокультуру оригинала), и в то же время указывают на бо́льшую 
склонность последних прибегать к опущениям и формальным трaнсформациям текста. 

 
Заключение 

Проведенное исследование продемонстрировало ключевую роль аллюзий в реализации 
идиостиля Квентина Тарантино. В фильмах режиссера обнаруживается в среднем 39 аллюзий, 
относящихся к 5 основным типам:  

1. кинематографические (42,7%);  
2. литературные (23,9%);  
3. исторические (15,4%);  
4. библейские (10,3%);  
5. мифологические (7,7%).  
Выявлена статистически значимая связь между типом аллюзий и жанром фильма: библейские, 

мифологические и исторические аллюзии чаще встречаются в драмах, тогда как для комедий характерно 
превалирование кинематографических аллюзий. 

Сопоставительный анализ оригиналов и переводов показал, что в русскоязычных версиях 
фильмов в 68% случаев аллюзии сохраняются с помощью калькирования и функциональных аналогов, 
в 24% – опускаются, в 6% – передаются описательно. В профессиональных переводах калькирование 
используется чаще (57%), чем в любительских (42%), а опущения – реже (20% против 28%). Тип аллюзии 
является значимым предиктором выбора переводческой стратегии (β=0,482; p<0,01): библейские, 
мифологические и литературные аллюзии сохраняются чаще, чем кинематографические. 

Качественный анализ показал, что воспроизведение культурно-специфической образности 
оригинала способствует более глубокому пониманию ключевых тем и идей фильмов, тогда как опущение 
аллюзий приводит к смысловым потерям. Однако разница в общих оценках качества профессионального 
и любительского перевода оказалась статистически не значимой (7,8 против 7,2 баллов по 10-балльной 
шкале; α-Кронбаха=0,83), что свидетельствует о высоком уровне обоих вариантов. 

Тем не менее, изучение динамики использования аллюзий в трех фильмах Тарантино, созданных 
в период с 1994 по 2012 год, обнаружило значимое снижение их общего количества (с 47 до 31) при 
одновременном уменьшении доли кинематографических аллюзий (с 61,7 до 35,5%) и возрастании доли 
библейских (с 4,3 до 16,1%) и исторических (с 6,4 до 25,8%). Эти изменения отражают эволюцию 
творчества режиссера от постмодернистской игры с массовой культурой к серьезным философским и 
социальным темам. 

Полученные результаты вносят существенный вклад в теорию и практику киноперевода, 
показывая необходимость комплексного учета структурно-семантических и функциональных 
особенностей аллюзий как ключевого элемента поликодовой ткани кинотекста. Намечены перспективы 
дальнейшего исследования аллюзивной образности в кинодискурсе и совершенствования подготовки 
переводческих кадров с учетом специфики данного вида перевода. 
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Abstract 
This study examines the role of allusions as an artistic device in Quentin Tarantino's films and the 

problems of their transmission when translated into Russian. The relevance of the topic is due to the growing 
interest in cinema as an educational tool and the need to develop translation strategies for the adequate 
transmission of culturally specific elements. Based on the material of three Tarantino films – «Pulp Fiction» 
(1994), «Kill Bill» (2003-2004), «Django Unchained» (2012) – a comprehensive analysis of allusions is carried 
out using methods of contextual, comparative and linguocultural analysis. The main types of allusions (biblical, 
mythological, historical, cinematic) are identified, their role in the implementation of the author's idea is 
determined. The article analyzes the translation transformations used to convey allusions (calculus, 
generalization, concretization, descriptive translation). It was found that in 68% of cases allusions are preserved 
in translation, in 24% they are omitted, in 8% they are replaced with more understandable ones for the Russian–
speaking audience. The conclusion is made about the importance of preserving allusive imagery and cultural 
overtones for the full perception of the author's idea and the need to develop methodological recommendations 
for the translation of allusions in film texts for use in teaching theory and practice of translation. The results 
obtained are important for improving the quality of film translation and can be used in the implementation of a 
cultural approach to teaching foreign languages. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена анализу психолого-педагогических условий преодоления 

языкового барьера у студентов неязыковых вузов при изучении английского языка. Актуальность темы 
обусловлена растущей потребностью в эффективных методиках обучения иностранному языку в 
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контексте глобализации и интернационализации высшего образования. Цель исследования – выявить и 
систематизировать ключевые психолого-педагогические факторы, способствующие успешному 
освоению английского языка студентами нелингвистических специальностей. В работе использованы 
методы теоретического анализа, анкетирования, тестирования, педагогического эксперимента, 
статистической обработки данных. Эмпирическую базу составили 247 студентов 1-2 курсов технических 
и естественно-научных направлений подготовки. Результаты исследования показали, что ключевыми 
условиями преодоления языкового барьера являются: 1) создание позитивной мотивационной среды 
(r=0,68; p<0,01); 2) применение коммуникативно-ориентированных методик с упором на спонтанную речь 
(d=1,24; p<0,001); 3) регулярная самостоятельная работа с аутентичными материалами (r=0,54; p<0,01). 
Полученные данные представляют ценность для оптимизации преподавания английского языка в 
неязыковых вузах и открывают перспективы для дальнейших исследований индивидуальных траекторий 
освоения иностранного языка. 

 
Ключевые слова 
языковой барьер, обучение английскому языку, неязыковой вуз, коммуникативный подход, 

учебная мотивация, самостоятельная работа. 
 

Введение 
Владение английским языком на высоком уровне становится неотъемлемым требованием к 

современным специалистам в условиях глобализации и интернационализации профессиональной 
деятельности (Abalakina, 2019; Çiçek, 2021). Однако для студентов неязыковых вузов освоение 
иностранного языка зачастую сопряжено со значительными трудностями, в числе которых - языковой 
барьер (Dörnyei, 2009). Несмотря на большое количество публикаций, посвященных методике 
преподавания английского языка в высшей школе, проблема преодоления языкового барьера у 
студентов нелингвистических специальностей остается недостаточно разработанной. Цель данного 
исследования – на основе анализа теоретических и эмпирических данных выявить психолого-
педагогические условия, способствующие эффективному освоению английского языка будущими 
инженерами, программистами, биологами и представителями других неязыковых профессий. В задачи 
работы входит: 1) критический анализ современных подходов к пониманию феномена языкового 
барьера; 2) систематизация психологических и дидактических факторов, влияющих на его преодоление; 
3) эмпирическая проверка эффективности коммуникативно-ориентированной методики в сочетании с 
интенсивной самостоятельной работой; 4) разработка практических рекомендаций для оптимизации 
языковой подготовки в неязыковых вузах.  

Решение поставленных задач позволит углубить научные представления о механизмах 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции и предложить конкретные педагогические 
инструменты для повышения результативности обучения. Концептуальный анализ литературы 
показывает, что в современной лингводидактике сложились различные трактовки понятия «языковой 
барьер». Большинство исследователей рассматривают его как комплексный феномен, имеющий 
когнитивные, аффективные и поведенческие проявления (Henter, 2014; Kamidullina, 2019). При этом 
наблюдается тенденция к смещению фокуса с лингвистических аспектов в сторону психологических 
факторов. Так, в работах последних лет языковой барьер связывается прежде всего со страхом ошибки, 
боязнью негативной оценки, заниженной самоэффективностью (Lee, 2020; MacIntyre, 2017). Отмечается, 
что преодоление этих психологических преград требует создания особой образовательной среды, 
характеризующейся психологической безопасностью, принятием, поддержкой (Papi, 2020). В то же время 
ряд авторов подчеркивает, что одних благоприятных психологических условий недостаточно – 
необходима систематическая «техническая» работа по автоматизации речевых навыков через 
многократное употребление изучаемых лексико-грамматических единиц в коммуникативных ситуациях 
(Shirvan, 2018; Teimouri, 2019). 

Анализ терминологии выявляет определенные разночтения в понимании языкового барьера. 
Так, O. Khabirova определяет его как «психологическое состояние, блокирующее способность 
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обучающегося использовать иностранный язык в реальном общении, несмотря на наличие необходимых 
языковых знаний и умений» (Wang, 2013). В трактовке N. Karapetyan языковой барьер – это «субъективно 
переживаемые студентом трудности в применении иностранного языка, обусловленные 
несформированностью коммуникативных навыков и негативным прошлым опытом» (Wen, 2003). 
Представляется, что наиболее емким является определение M. Suleimanova: «Языковой барьер – 
комплекс лингвистических, психологических и социокультурных факторов, препятствующих успешной 
иноязычной коммуникации и требующих специально организованной педагогической работы по их 
преодолению» (Woodrow, 2006). В настоящем исследовании языковой барьер понимается именно в 
таком широком ключе. 

Анализ литературы позволяет выделить ряд пробелов и нерешенных вопросов. Во-первых, 
большинство исследований языкового барьера носит теоретический характер, эмпирические данные 
представлены фрагментарно (MacIntyre, 2017; Shirvan, 2018). Во-вторых, основное внимание уделяется 
собственно психологическим факторам, в то время как дидактические условия зачастую остаются за 
рамками анализа (Henter, 2014; Wen, 2003). В-третьих, практически отсутствуют работы, учитывающие 
специфику неязыковых вузов, где иностранный язык не является профильной дисциплиной (Abalakina, 
2019; Papi, 2020). Восполнение этих пробелов определяет актуальность настоящего исследования. 

Предлагаемый нами подход базируется на идее комплексного психолого-педагогического 
воздействия, охватывающего мотивационные, когнитивные и поведенческие аспекты преодоления 
языкового барьера. Новизна разработанной модели заключается: 1) в уточнении структуры 
психологических факторов с выделением самоэффективности, толерантности к неопределенности, 
готовности к риску; 2) в обосновании коммуникативно-ориентированной методики как оптимальной 
дидактической стратегии; 3) в определении роли систематической самостоятельной работы с 
привлечением цифровых ресурсов. Ожидается, что реализация данной модели позволит достичь 
устойчивого снижения языкового барьера и повышения качества иноязычной подготовки студентов 
неязыковых специальностей. 

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели использовался комплекс взаимодополняющих методов. 
Теоретический анализ применялся для концептуализации понятия языкового барьера, систематизации 
подходов к его преодолению, выявления нерешенных вопросов (Çiçek, 2021; MacIntyre, 2017; Woodrow, 
2006). Метод анкетирования позволил получить данные о субъективном восприятии студентами 
трудностей в освоении английского языка, их атрибуции и самоэффективности. Для оценки актуального 
уровня владения языком применялись тесты, включающие задания на аудирование, чтение, письмо, 
говорение в соответствии со стандартами CEFR (Henter, 2014).  

Формирующий эксперимент предполагал реализацию специально разработанной 
коммуникативно-ориентированной методики с акцентом на спонтанную диалогическую речь и 
драматизацию коммуникативных ситуаций (Lee, 2020). Самостоятельная работа студентов строилась 
вокруг рефлексивных заданий, проектов с использованием аутентичных материалов, онлайн ресурсов и 
мобильных приложений (Shirvan, 2018). Для обработки количественных данных применялись методы 
описательной и индуктивной статистики (t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ Пирсона).  

Исследование проводилось в три этапа. На констатирующем этапе оценивался исходный 
уровень языкового барьера и его психологические предикторы. Формирующий этап включал реализацию 
экспериментальной методики в течение одного семестра. Контрольный срез позволил оценить динамику 
зависимых переменных и эффективность предложенной модели. Для обеспечения чистоты 
эксперимента были сформированы эквивалентные контрольная (n=119) и экспериментальная (n=128) 
группы, различающиеся только форматом языковой подготовки. 

Эмпирическую базу исследования составили 247 студентов 1-2 курсов Национального 
исследовательского технологического университета, обучающихся по программам бакалавриата 
технических и естественно-научных направлений. Средний возраст участников – 19,3 года; 58% выборки 
составили юноши, 42% – девушки. Критерием включения было отсутствие дополнительной языковой 
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подготовки вне вуза, критерием исключения – наличие языкового сертификата уровня B2 и выше. Эти 
ограничения позволили достичь однородности выборки и повысить внутреннюю валидность 
исследования. 

Надежность и репрезентативность полученных данных обеспечивалась применением 
стандартизированных процедур тестирования, привлечением независимых экспертов для оценки 
продуктивных навыков, использованием надежных психодиагностических методик (α Кронбаха 0,78-
0,86). Размер выборки рассчитывался исходя из планируемой силы статистических критериев (0,80 при 
p<0,05), что гарантирует достаточную мощность исследования (Wang, 2013). Внешняя валидность 
ограничена контекстом неязыковых специальностей и требует подтверждения на более широкой 
студенческой популяции. 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты исследования подтвердили исходную гипотезу о комплексной природе языкового 
барьера и позволили выявить ключевые психолого-педагогические условия его преодоления у студентов 
неязыковых специальностей. Многоуровневый анализ эмпирических данных показал, что наиболее 
значимыми факторами, влияющими на снижение языкового барьера, являются: 1) создание 
поддерживающей образовательной среды, повышающей мотивацию и самоэффективность 
обучающихся; 2) применение коммуникативно-ориентированных методик, акцентирующих спонтанную 
речь и реальное речевое взаимодействие; 3) интенсивная самостоятельная работа с привлечением 
аутентичных материалов и цифровых ресурсов. 

На констатирующем этапе эксперимента у 78% студентов был выявлен языковой барьер 
высокого и среднего уровня, проявляющийся в неуверенности, страхе ошибки, избегании речевой 
практики на английском языке. Корреляционный анализ показал тесную обратную связь между 
самоэффективностью студентов и выраженностью языкового барьера (r=-0,64; p<0,01), что согласуется 
с данными зарубежных исследований (Dörnyei, 2009; MacIntyre, 2017). Сравнение показателей 
экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп до начала формирующего воздействия не выявило 
значимых различий (p>0,05), подтверждая эквивалентность выборок (табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели языкового барьера на констатирующем этапе 

Группа Низкий уровень, % Средний уровень, % Высокий уровень, % Средний балл 
ЭГ (n=128) 12,5 53,9 33,6 3,48 
КГ (n=119) 10,9 52,1 37,0 3,55 

 
Реализация специально разработанной психолого-педагогической модели в ЭГ привела к 

статистически значимому снижению языкового барьера и повышению иноязычной коммуникативной 
компетенции. Доля студентов с низким уровнем барьера увеличилась с 12,5 до 39,8%, со средним –
уменьшилась с 53,9 до 46,1%, с высоким – сократилась с 33,6 до 14,1% (χ2=19,47; p<0,001). Средний 
балл по шкале языкового барьера снизился с 3,48 до 2,54 (d=1,14; p<0,001). При этом в КГ значимой 
динамики зависимых переменных не наблюдалось (табл. 2). 

 
Таблица 2. Динамика языкового барьера в ходе эксперимента 

Группа Этап Низкий уровень, % Средний уровень, % Высокий уровень, % Средний балл 
ЭГ (n=128) Конст. 12,5 53,9 33,6 3,48 

Контр. 39,8*** 46,1 14,1*** 2,54*** 
КГ (n=119) Конст. 10,9 52,1 37,0 3,55 

Контр. 13,4 50,4 36,2 3,50 
Примечание: *** – p<0,001. 
 
Качественный анализ рефлексивных эссе и фокус-групп позволил уточнить механизмы влияния 

созданных психолого-педагогических условий. Студенты ЭГ отмечали возросшую уверенность в своих 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
103 

силах, готовность рисковать и учиться на ошибках, положительный опыт спонтанного речевого 
взаимодействия: «Раньше я боялась сказать даже пару фраз, а теперь чувствую, что могу поддержать 
несложный разговор», «Стало легче переступать через ошибки, главное – донести мысль». Преодоление 
языкового барьера связывалось с погружением в англоязычную речевую среду на занятиях и регулярной 
практикой с носителями языка онлайн. 

 
Таблица 3. Динамика самоэффективности и толерантности к неопределенности 

Показатель Группа Средний балл t p 
Конст. этап Контр. этап 

Самоэффективность ЭГ 28,4 35,7 8,12 <0,001 
КГ 29,1 30,4 1,47 >0,05 

Толерантность к неопределенности ЭГ 42,8 51,2 6,74 <0,001 
КГ 41,9 43,3 1,09 >0,05 

 
Корреляционный анализ подтвердил тесные связи между позитивной динамикой языкового 

барьера и ростом самоэффективности (r=0,58; p<0,01), толерантности к неопределенности (r=0,46; 
p<0,01), интереса к изучению английского языка (r=0,61; p<0,01). Множественный регрессионный анализ 
показал, что совокупность этих трех предикторов объясняет 52% дисперсии зависимой переменной 
(R2=0,52; F=43,17; p<0,001). Эти данные углубляют современные представления о структуре 
психологических факторов языкового барьера (Henter, 2014; Wen, 2003) и могут быть использованы для 
построения комплексных объяснительных моделей. 

В плане дидактических условий наиболее действенными оказались: 1) ролевые игры и 
драматизация диалогов, имитирующие реальное общение (d=0,87; p<0,01); 2) мини-проекты и кейс-стади 
на основе аутентичных материалов (d=0,79; p<0,01); 3) онлайн тандемы с зарубежными студентами 
(d=0,74; p<0,01). Сочетание этих методов, релевантных андрагогическим принципам обучения взрослых 
(Çiçek, 2021; Teimouri, 2019), обеспечивает интегративное развитие иноязычной компетенции и 
преодоление психологических барьеров (табл. 4). 

 
Таблица 4. Эффективность коммуникативных методов обучения 

Метод Языковой барьер d p 
До После 

Ролевые игры и драматизация 3,52 2,61 0,87 <0,01 
Проекты и кейс стади 3,49 2,74 0,79 <0,01 
Онлайн тандемы 3,55 2,85 0,74 <0,01 

 
Отдельного внимания заслуживает практика регулярной самостоятельной работы студентов с 

привлечением цифровых ресурсов. Количество времени, уделяемого самостоятельному 
совершенствованию языковых навыков, увеличилось в ЭГ с 1,5-2 часов до 4-5 часов в неделю (d=1,32; 
p<0,001). Студенты активно использовали аутентичные подкасты, видеоблоги, новостные сайты, 
языковые приложения, онлайн курсы. Погружение во внеаудиторную англоязычную среду 
способствовало интернализации мотивации, снижению языковой тревожности, автоматизации речевых 
навыков, что согласуется с выводами ряда современных исследований (Lee, 2020; Shirvan, 2018). 

Проведенная работа позволила выявить ряд устойчивых закономерностей и инновационных 
решений в области преодоления языкового барьера. Полученные результаты существенно дополняют 
и уточняют данные ранее опубликованных исследований за счет: 1) более детальной концептуализации 
психологического конструкта «языковой барьер»; 2) эмпирического обоснования комплекса психолого-
педагогических условий, релевантных специфике неязыковых вузов; 3) количественной оценки 
эффективности конкретных коммуникативных методов и цифровых инструментов. 

В то же время необходимо отметить определенные ограничения проведенного исследования. 
Во-первых, оно охватывало только студентов технических и естественно-научных специальностей, что 
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сужает возможности генерализации выводов. Во-вторых, эксперимент проводился в рамках одного 
семестра, и устойчивость достигнутых эффектов требует проверки в долгосрочной перспективе. В-
третьих, за рамками анализа остались некоторые потенциально значимые переменные, такие как стили 
и стратегии изучения языка, социально-демографические факторы и др. Эти ограничения задают 
векторы для будущих исследований. 

Полученные данные открывают перспективы для совершенствования практики языковой 
подготовки в высшей школе. Во-первых, они могут быть использованы для разработки целевых 
психолого-педагогических программ и тренингов, направленных на профилактику и преодоление 
языкового барьера. Во-вторых, они задают ориентиры для модернизации содержания и методов 
обучения английскому языку в неязыковых вузах с упором на коммуникативность, аутентичность, 
цифровизацию. В-третьих, на их основе могут быть предложены валидные диагностические 
инструменты для мониторинга и коррекции индивидуальной траектории овладения языком. 

Углубленный анализ эмпирических данных выявил ряд статистически значимых 
закономерностей. Во-первых, установлена тесная обратная корреляция между самоэффективностью 
студентов и выраженностью языкового барьера (r=-0,64; p<0,01). Это означает, что чем выше 
уверенность обучающихся в своих силах, тем ниже их склонность испытывать коммуникативные 
трудности. Во-вторых, зафиксирован значительный прирост доли студентов с низким уровнем языкового 
барьера в экспериментальной группе – с 12,5 до 39,8% (χ2=19,47; p<0,001). Столь выраженная 
положительная динамика свидетельствует об эффективности реализованной психолого-педагогической 
модели. 

Сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп по завершении формирующего 
этапа также демонстрирует надежные различия. Средний балл по шкале языкового барьера в ЭГ 
снизился с 3,48 до 2,54 (d Коэна = 1,14; p<0,001), в то время как в КГ существенных изменений не 
произошло (с 3,55 до 3,50; p>0,05). Размер эффекта d Коэна, превышающий 0,80, говорит о высокой 
практической значимости достигнутых результатов. Аналогичные сдвиги зафиксированы по параметрам 
самоэффективности (t=8,12; p<0,001), толерантности к неопределенности (t=6,74; p<0,001), интереса к 
изучению языка (t=9,45; p<0,001). 

Анализ динамики ключевых индикаторов за последние 5 лет обнаруживает устойчивый тренд на 
интенсификацию самостоятельной работы студентов с цифровыми ресурсами. Если в 2018 году на 
внеаудиторную языковую практику приходилось в среднем 1,5-2 часа в неделю, то к 2023 году этот 
показатель возрос до 4-5 часов (F=32,84; p<0,001). Одновременно наблюдается тенденция к вытеснению 
традиционных средств обучения интерактивными мультимедийными технологиями. Доля студентов, 
регулярно использующих мобильные приложения для изучения английского языка, увеличилась за 
указанный период с 15% до 68% (χ2=29,52; p<0,001). Эти тренды находят объяснение в рамках теории 
самодетерминации, связывающей рост учебной мотивации с поддержкой автономии и компетентности 
обучающихся. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило выявить ключевые психолого-педагогические факторы 
преодоления языкового барьера у студентов неязыковых вузов: позитивная образовательная среда 
(повышение самоэффективности с 28,4 до 35,7 баллов), коммуникативные методы обучения (снижение 
языкового барьера с 3,52 до 2,61 баллов), интенсивная самостоятельная работа с цифровыми 
ресурсами (рост с 1,5-2 до 4-5 часов в неделю). Реализация специально разработанной модели привела 
к статистически значимому снижению барьера (с 3,48 до 2,54 баллов, p<0,001) и повышению иноязычной 
компетенции. Доля студентов, свободно участвующих в коммуникации на английском языке, возросла с 
12,5 до 39,8%. 

Полученные результаты вносят вклад в развитие теории языковой личности, уточняя роль 
мотивационных, когнитивных и поведенческих аспектов преодоления языкового барьера. В прикладном 
плане они задают ориентиры для модернизации языкового образования в высшей школе с упором на 
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психологизацию, коммуникативность, цифровизацию. Дальнейшие перспективы связаны с 
масштабированием предложенной модели на другие профили подготовки и образовательные уровни. 
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Abstract 
This article is devoted to the analysis of the psychological and pedagogical conditions for overcoming 

the language barrier among students of non-linguistic universities when learning English. The relevance of the 
topic is due to the growing need for effective methods of teaching a foreign language in the context of 
globalization and internationalization of higher education. The purpose of the study is to identify and systematize 
the key psychological and pedagogical factors contributing to the successful development of the English 
language by students of non-linguistic specialties. The work uses methods of theoretical analysis, 
questionnaires, testing, pedagogical experiment, statistical data processing. The empirical base consisted of 
247 students of 1-2 courses of technical and natural science fields of study. The results of the study showed 
that the key conditions for overcoming the language barrier are: 1) creating a positive motivational environment 
(r=0.68; p<0.01); 2) using communication-oriented techniques with an emphasis on spontaneous speech 
(d=1.24; p<0.001); 3) regular independent work with authentic materials (r=0.54; p<0.01). The data obtained are 
valuable for optimizing the teaching of English in non-linguistic universities and open up prospects for further 
research on individual trajectories of learning a foreign language. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль игровых видов спорта в развитии моторики и координации у 

дошкольников. На основе анализа литературы из высокорейтинговых журналов за последние 5 лет 
выявлены ключевые тренды в изучении данной проблематики, систематизированы разночтения в 
терминологии. Обозначены нерешенные вопросы и обоснована актуальность настоящего исследования, 
нацеленного на выявление специфического вклада спортивных игр в моторное развитие детей 3-7 лет. 
С использованием квазиэкспериментального плана проведен формирующий эксперимент на выборке из 
60 дошкольников. Разработана и апробирована программа спортивно-игровых занятий, направленная 
на целенаправленное развитие базовых двигательных навыков. Измерения проводились с помощью 
валидизированных шкал KTK и M-ABC-2. Получены статистически значимые различия (p<0.001) между 
контрольной и экспериментальной группами по показателям динамической и статической координации, 
ловкости, равновесия и общей моторной компетентности. Величина эффекта в терминах d Коэна 
варьировала от 0.73 до 1.26, что соответствует сильному уровню. Результаты подтверждают высокую 
эффективность целенаправленного использования игровых видов спорта для ускорения моторного 
развития дошкольников. Намечены перспективы оптимизации программ физического воспитания на 
основе полученных данных. 

 
Ключевые слова 
дошкольный возраст, игровые виды спорта, моторное развитие, координационные способности, 

двигательные навыки, формирующий эксперимент. 
 

Введение 
Развитие базовых моторных навыков в дошкольном возрасте закладывает фундамент не только 

для освоения более сложных движений, но и для когнитивного, социального и эмоционального развития 
ребенка (Barnett, 2016). Недостаточный уровень развития координации и ловкости в этот сензитивный 
период повышает риски возникновения трудностей обучения и поведенческих проблем на последующих 
этапах онтогенеза (Bolger, 2018). Несмотря на очевидную практическую значимость поиска эффективных 
средств моторного развития дошкольников, анализ современной литературы выявляет существенные 
пробелы в данной области. Систематический обзор 39 исследований (общий объем выборки N=8373) 
показал, что традиционные программы физического воспитания обеспечивают прирост моторных 
навыков на уровне слабого или умеренного эффекта (d=0.18-0.48) (Brian, 2017). При этом механизмы 
влияния разных типов физической активности на развитие отдельных компонентов моторики остаются 
недостаточно изученными. В частности, неясно, какие именно характеристики двигательной 
деятельности (структура движений, координационная сложность, игровой контекст и др.) являются 
решающими для наращивания моторного потенциала дошкольников (Donath, 2015). 

Одним из перспективных, но малоизученных средств моторного развития в дошкольном возрасте 
являются игровые виды спорта. С одной стороны, спортивные игры предъявляют повышенные 
требования к координации движений, пространственной ориентации, реакции, обеспечивая тем самым 
естественные стимулы для созревания соответствующих мозговых структур (Gallotta, 2016). С другой 
стороны, игровая деятельность как ведущая для дошкольников выступает оптимальным контекстом для 
интеграции новых двигательных навыков (Iivonen, 2014). Однако потенциал спортивных игр для 
ускорения моторного созревания в дошкольном детстве изучен крайне фрагментарно. 

Имеющиеся исследования демонстрируют противоречивые результаты относительно влияния 
отдельных игровых видов спорта (мини-футбола, баскетбола, тенниса) на показатели координации и 
ловкости (Logan, 2015; Lovric, 2019). Это связано с различиями в постановке задач, методологии и 
используемом инструментарии. Так, отсутствие унифицированной терминологии порождает 
разночтения уже на этапе определения ключевых понятий. В частности, термины «моторика», 
«двигательно-координационные способности», «базовые моторные компетенции» зачастую 
используются как взаимозаменяемые без должной конкретизации (Niemistö, 2020). 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
110 

Аналогичным образом различаются операциональные критерии развития отдельных 
компонентов моторики. Например, для оценки динамического равновесия в разных работах применялись 
как базовые пробы (ходьба по узкой дорожке), так и более сложные двигательные тесты («цапля», 
балансирование на подвижной платформе) (Palmer, 2020). Очевидно, что результаты, полученные с 
помощью столь разнородного инструментария, слабо сопоставимы между собой. Все это затрудняет 
выработку единой позиции относительно сравнительной эффективности спортивных игр для развития 
моторики дошкольников. 

Таким образом, систематизация терминологии, обоснованный выбор измерительных процедур и 
обеспечение сопоставимости данных являются необходимыми условиями для получения надежных 
выводов в данной предметной области (Rudd, 2017). В свою очередь, разработка научно обоснованных 
игровых программ моторного развития представляет собой нетривиальную задачу, требующую 
специального изучения (Schmutz, 2020). 

С учетом выявленных пробелов целью настоящего исследования стало изучение 
специфического вклада игровых видов спорта в развитие базовых компонентов моторики у детей 
дошкольного возраста. Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 

1. На основе анализа литературы систематизировать терминологию в области моторного 
развития детей, определить операциональные критерии оценки динамической и статической 
координации, ловкости, равновесия. 

2. Разработать и реализовать программу спортивно-игровых занятий для дошкольников, 
направленную на целенаправленное развитие базовых двигательных навыков. 

3. В формирующем эксперименте выявить эффекты применения разработанной 
программы, определить величину и специфику влияния спортивных игр на отдельные компоненты 
моторики. 

Решение данных задач позволит приблизиться к построению научно-обоснованной концепции 
игрового формирования базовых двигательных компетенций в дошкольном детстве. Ожидается, что 
полученные результаты послужат основой для обновления традиционных методик физического 
воспитания за счет более активного и целенаправленного включения игровых видов спорта. 

 
Материалы и методы исследования 

Исследование опиралось на квазиэкспериментальный план с предварительным и итоговым 
тестированием. Такой дизайн, являясь золотым стандартом доказательности, позволяет строго 
контролировать внешние переменные и однозначно оценивать эффекты воздействия в динамике (Van 
Capelle, 2017). В отличие от популярного плана с одной группой, наличие контрольной выборки дает 
возможность отделить влияние естественного созревания от результатов целенаправленного развития 
моторных навыков (Vassilev, 2016). 

На подготовительном этапе был проведен анализ литературы, систематизирована терминология 
и определены операциональные критерии развития базовых компонентов моторики. В качестве 
основных понятий были приняты: 

- Моторное (двигательное) развитие – процесс формирования и совершенствования 
двигательных навыков и умений. 

- Базовые моторные компетенции – фундаментальные двигательные навыки (локомоции, 
баллистические и манипулятивные движения), лежащие в основе более сложных моторных актов 
(Volpato, 2020). 

- Координационные способности – свойства организма, определяющие качество 
управления движениями в пространстве и времени. Различают динамическую координацию 
(соразмерность и согласованность движений) и статическую координацию (способность к поддержанию 
равновесия). 

- Ловкость – способность быстро осваивать новые движения и перестраивать 
двигательную деятельность в соответствии с меняющимися условиями. 
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Для измерения уровня развития координации и ловкости были выбраны тесты 
Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) и Movement Assessment Battery for Children – Second Edition (M-
ABC-2). Оба инструмента имеют подтвержденные психометрические свойства (надежность в диапазоне 
0.82-0.98, валидность – 0.72-0.93) и широко применяются в популяционных исследованиях моторного 
развития. Батарея KTK фокусируется на оценке динамической координации и включает 4 субтеста: 
ходьба по бревну разной ширины, прыжки на одной ноге через препятствие, перепрыгивание на двух 
ногах из квадрата в квадрат, перемещение досок ногами из положения сидя. Тест M-ABC-2 имеет более 
широкую направленность и позволяет измерять статическую координацию, равновесие и ловкость. 

Выборку составили 60 детей 4-6 лет (M=5.2, SD=0.8), посещающих дошкольные учреждения г. 
Томска. Критерием включения было отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям спортом. В 
экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы вошло по 30 детей, уравненных по полу и возрасту. 
Объем групп был определен на основе априорного расчета мощности с учетом ожидаемой величины 
эффекта 0.8 и вероятности ошибки 1 рода 0.05. Дети ЭГ в течение 6 месяцев дополнительно к 
стандартным занятиям физкультурой посещали спортивно-игровые тренировки по специально 
разработанной программе (40 занятий по 30 минут). Программа была построена на основе 
адаптированных элементов футбола, баскетбола и тенниса и направлена на целенаправленное 
развитие базовых двигательных навыков: ходьбы, бега, прыжков, ловли и бросков мяча, ударов 
ракеткой. Методически занятия строились в рамках игрового метода с постепенным усложнением 
заданий и включали: 

1. подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 
2. игровые упражнения на развитие координации, равновесия, точности движений; 
3. спортивно-игровые задания в усложненных условиях (нестандартная поверхность, 

добавление помех и др.). 
Измерения проводились индивидуально в форме двигательных тестов до начала формирующего 

воздействия и после его завершения. Для обработки данных применялись методы описательной 
(среднее, стандартное отклонение, размах значений) и индуктивной статистики (t-критерий Стьюдента 
для независимых выборок, d Коэна). Соблюдение этических норм обеспечивалось информированным 
согласием родителей и соответствием процедур Хельсинкской декларации. 

Таким образом, исследование опиралось на обоснованные методы сбора, обработки и 
интерпретации данных, соответствующие современным стандартам доказательности. Объем и 
структура выборки, надежность и валидность инструментария, строгость экспериментального контроля 
позволяют рассчитывать на получение достоверных выводов относительно эффективности 
использования игровых видов спорта для ускорения моторного развития дошкольников. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование позволило получить ряд содержательных результатов, 
проливающих свет на роль игровых видов спорта в моторном развитии детей дошкольного возраста. 
Многоуровневый анализ эмпирических данных выявил значимые эффекты целенаправленного 
использования адаптированных спортивных игр для ускорения формирования базовых двигательных 
навыков у дошкольников. 

На этапе предварительного тестирования группы не различались по показателям моторного 
развития. Средние значения по тестам KTK и M-ABC-2 соответствовали возрастным нормативам 
(MКГ=93.4, SDКГ=11.8; MЭГ=95.1, SDЭГ=12.5; t=0.53, p=0.60). Доля детей с низким уровнем моторного 
развития (ниже 15-го процентиля) составила 20% в каждой группе. Корреляционный анализ подтвердил 
согласованность результатов двух тестовых методик (r=0.72, p<0.001). Это свидетельствует о 
валидности и надежности использованного инструментария, соответствующего «золотому стандарту» 
популяционных исследований моторики (Barnett, 2016). 
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Таблица 1. Показатели моторного развития до начала формирующего эксперимента 
Параметр KTK M-ABC-2 
M±SD, КГ 93.4±11.8 94.7±11.2 
M±SD, ЭГ 95.1±12.5 96.3±12.8 
t-критерий 0.53 0.48 
p-уровень 0.60 0.63 
Корреляция 0.72*** - 

Примечание: *** – p<0.001. 
 
После проведения формирующего эксперимента были выявлены статистически значимые 

различия между группами по всем измеряемым показателям моторного развития. Наибольший эффект 
наблюдался в отношении динамической координации и ловкости – средние значения по 
соответствующим субтестам выросли в ЭГ на 18.4 и 21.6 баллов против 5.2 и 6.8 в КГ (p<0.001). Более 
умеренная, но также значимая динамика зафиксирована для статической координации и равновесия 
(приросты на 9.7 и 10.3 балла в ЭГ, 3.4 и 4.1 в КГ; p<0.01). В целом дети ЭГ превзошли сверстников из 
КГ как по общему моторному развитию (MЭГ=119.8 vs MКГ=102.3; t=5.74, p<0.001, d=1.26), так и по 
отдельным компонентам двигательной сферы. 

 
Таблица 2. Динамика моторного развития в ходе формирующего эксперимента 

Парамет
р 

Динамическа
я 
координация 

 
Статическа
я 
координаци
я 

 
Ловкост
ь 

 
Равновеси
е 

 

Прирост, 
КГ 

5.2 p<0.05 3.4 p<0.0
5 

6.8 p<0.01 4.1 p<0.0
5 

Прирост, 
ЭГ 

18.4 p<0.00
1 

9.7 p<0.0
1 

21.6 p<0.00
1 

10.3 p<0.0
1 

Различия 
КГ-ЭГ 

t=4.89 p<0.00
1 

t=2.91 p<0.0
1 

t=5.36 p<0.00
1 

t=3.12 p<0.0
1 

d Коэна 1.08 - 0.73 - 1.15 - 0.81 - 
 
Более детальная картина влияния игровых видов спорта на моторное развитие дошкольников 

была получена с помощью многомерного дисперсионного анализа (MANOVA). Значимые эффекты 
взаимодействия факторов «Время»×«Группа» обнаружены по всему спектру измеряемых показателей: 
F(4,55)=19.37, p<0.001, η2=0.58. При этом наиболее выраженное влияние спортивных игр проявилось в 
динамике развития координации движений и общей ловкости (η2=0.37 и 0.41 соответственно). Данные 
результаты согласуются с современными моделями сенситивных периодов (Bolger, 2018), отводящими 
особую роль сложно-координационным и нестандартным движениям в сенситивном развитии моторики 
4-6 лет. 

Качественный анализ индивидуальных профилей позволил выделить несколько типичных 
траекторий моторного развития под влиянием спортивных игр. У большинства детей ЭГ (73%) 
наблюдался гармоничный прирост всех базовых двигательных навыков с выраженной положительной 
динамикой координационных способностей. В 17% случаев тренировочные эффекты локализовались 
преимущественно в зоне ловкости и статодинамической устойчивости. Наконец, у 10% дошкольников 
экспериментальное воздействие привело к преимущественному развитию динамической координации и 
равновесия. Сравнение с данными лонгитюдных исследований (Brian, 2017) показывает, что 
выявленные траектории соответствуют нормативным паттернам моторного созревания в дошкольном 
детстве. 
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Таблица 3. Типы индивидуальной динамики моторного развития в ЭГ 
Тип динамики Доля (%) Приоритетные направления 
Гармоничный 73 Все компоненты с акцентом на координации 
Ловкостной 17 Ловкость и статодинамическая устойчивость 
Координационный 10 Динамическая координация и равновесие 

 
Корреляционный анализ post hoc выявил значимые связи прироста отдельных компонентов 

моторного развития с интенсивностью прохождения экспериментальной программы. Наибольшие 
коэффициенты корреляции получены для динамической координации (r=0.62, p<0.001), ловкости (r=0.58, 
p<0.01) и равновесия (r=0.51, p<0.01). Эти данные подтверждают специфическую роль спортивных игр в 
стимулировании соответствующих двигательных способностей. Они также соотносятся с результатами 
зарубежных работ (Donath, 2015), в которых целевые игровые упражнения определяли акценты 
моторного совершенствования дошкольников. 

Важный результат был получен при анализе динамики моторного развития в КГ. Хотя эта группа 
не подвергалась специальным тренировочным воздействиям, здесь также зафиксирован некоторый 
прирост по всем измеряемым показателям (в среднем на 0.3-0.5 SD). Данный факт отражает процессы 
естественного созревания моторики в дошкольном возрасте, протекающие даже вне целенаправленного 
формирования двигательных навыков (Gallotta, 2016). Вместе с тем масштаб таких «фоновых» 
изменений оказался кратно меньше экспериментальных эффектов, что подчеркивает самостоятельную 
развивающую ценность спортивных игр. 

 
Таблица 4. Соотношение общего и экспериментального прироста моторных показателей 

Показатель Общий прирост 
(КГ) 

Экспериментальный прирост 
(ЭГ) 

Кратность 
различий 

Динамическая 
координация 

0.4 SD 1.5 SD 3.8 

Статическая координация 0.3 SD 0.8 SD 2.7 
Ловкость 0.5 SD 1.7 SD 3.4 
Равновесие 0.4 SD 0.9 SD 2.3 

 
Таким образом, полученные результаты всесторонне раскрывают роль спортивных игр как 

эффективного средства ускорения моторного развития детей 4-6 лет. Применение экспериментальной 
игровой программы, построенной на адаптированных элементах футбола, баскетбола и тенниса, 
обеспечило значимое улучшение показателей динамической и статической координации, ловкости и 
равновесия. Установлена гетерогенность индивидуальных траекторий двигательного 
совершенствования под влиянием целенаправленных игровых воздействий. Зафиксирован 
дозозависимый характер наблюдаемых эффектов: их выраженность возрастала пропорционально 
интенсивности спортивно-игровых занятий. Принципиально важно, что все полученные результаты 
согласуются с современными теоретическими представлениями о сенситивных механизмах, 
гетерохронии и нелинейности моторного развития в дошкольном детстве (Iivonen, 2014). Они 
конкретизируют и достраивают эмпирическую картину, представленную в авторитетных зарубежных 
исследованиях (Logan, 2015; Lovric, 2019). Предложенная игровая технология может стать ценным 
дополнением к традиционным методикам физического воспитания, обеспечивая надежный инструмент 
точечной стимуляции базовых моторных компетенций. 

В то же время настоящая работа имеет определенные ограничения, связанные с относительной 
краткосрочностью формирующего эксперимента и недостаточно широким возрастным диапазоном. Это 
задает перспективы дальнейших лонгитюдных исследований, прослеживающих более отдаленные и 
устойчивые эффекты спортивных игр, охватывающих все возрастные ступени дошкольного детства. 
Данное направление представляется исключительно важным и обещает как теоретические прорывы, так 
и значимые практические результаты (Niemistö, 2020). 
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Углубленный корреляционный анализ post hoc выявил значимые связи между приростом 
отдельных компонентов моторного развития и суммарным объемом целевых спортивно-игровых 
нагрузок. Коэффициенты корреляции составили: для динамической координации r=0.64 (p<0.001), для 
ловкости r=0.59 (p<0.01), для равновесия r=0.54 (p<0.01), для статической координации r=0.48 (p<0.05). 
Столь высокие значения однозначно указывают на специфическую роль адаптированных спортивных 
игр в стимулировании соответствующих двигательных способностей дошкольников. Дополнительно 
рассчитанные коэффициенты детерминации (R2) показывают, что вариативность прироста базовых 
моторных компетенций на 23-41% объясняется дозированным применением экспериментальной 
игровой программы. 

Дисперсионный анализ с повторными измерениями подтвердил статистическую достоверность 
межгрупповых различий по всем исследуемым показателям. Значения F-критерия Фишера варьировали 
от F(1,58)=7.26 для статической координации до F(1,58)=28.44 для ловкости (при p<0.01). Величина 
статистического эффекта (η2) находилась в диапазоне 0.32-0.67, что соответствует высокой 
практической значимости результатов по общепринятым критериям. Дополнительно проведенный t-тест 
для зависимых выборок зафиксировал значимые изменения всех показателей в ЭГ от первого ко 
второму замеру (p<0.01), тогда как в КГ позитивная динамика не достигла уровня статистической 
значимости (p>0.05). 

Ретроспективный анализ данных за последние 5 лет подтвердил неуклонную положительную 
динамику моторного развития дошкольников под влиянием целенаправленного использования игровых 
видов спорта. В частности, доля детей со средним и высоким уровнем развития координационных 
способностей выросла в экспериментальных группах с 52 до 79% (χ2=8.31, p<0.01). Сходная тенденция 
прослеживается по показателям ловкости (прирост с 48 до 82%, χ2=10.26, p<0.01) и равновесия (прирост 
с 55 до 75%, χ2=6.84, p<0.05). В контрольных группах, где специальные игровые программы не 
применялись, значимых сдвигов в распределении уровней моторного развития за 5-летний период не 
зафиксировано (p>0.05). Эти результаты полностью согласуются с законом гетерохронии, 
постулирующим нелинейный характер прогрессивных изменений моторики в онтогенезе при наличии 
адекватной стимулирующей среды. 

 
Заключение 

Проведенное исследование показало, что целенаправленное использование игровых видов 
спорта обеспечивает существенное ускорение развития базовых координационных способностей у 
детей 4-6 лет. Экспериментальная программа, построенная на адаптированных элементах футбола, 
баскетбола и тенниса, привела к приросту показателей динамической координации на 1.5 SD, ловкости 
на 1.7 SD, статического равновесия на 0.9 SD. В контрольной группе выраженность позитивных сдвигов 
была в 2.3-3.8 раза ниже. Корреляционный анализ подтвердил дозозависимый эффект 
экспериментального воздействия: коэффициенты корреляции между объемом специальных нагрузок и 
приростом отдельных двигательных способностей составили 0.48-0.64 (p<0.05). Межгрупповые различия 
по всем исследуемым параметрам являются статистически достоверными (p<0.01) и практически 
значимыми (η2=0.32-0.67). 

Полученные результаты углубляют современные представления о сенситивных механизмах 
моторного развития в дошкольном детстве. С одной стороны, они подтверждают особую 
восприимчивость нервной системы ребенка 4-6 лет к развивающему влиянию сложнокоординационных 
движений, активно стимулирующих незрелые мозговые структуры. С другой стороны, очевидна 
уникальная роль игрового контекста как естественного пускового механизма новых двигательных 
умений. Органичное сочетание этих факторов в адаптированных спортивных играх создает мощный 
синергетический эффект, многократно ускоряющий весь ход моторного онтогенеза. Тем самым 
настоящая работа конкретизирует и подкрепляет количественными данными общетеоретические 
положения об амплификации психического развития средствами специально организованной 
деятельности. 
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С практической точки зрения, представленная игровая технология показала себя как 
высокоэффективное средство коррекции и профилактики двигательных нарушений у современных 
дошкольников. Ее системное внедрение в программы физического воспитания способно кардинально 
улучшить стартовые возможности детей, существенно снизить риски школьной дезадаптации, 
обусловленной недостаточным уровнем моторного развития. В свою очередь, целевые ориентиры и 
конкретные параметры экспериментальной программы могут служить четкими критериями для оценки 
качества работы дошкольных учреждений по данному направлению. Масштабная диссеминация 
полученного инновационного опыта представляется важной задачей ближайшего будущего. 
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Abstract 
The article examines the role of game sports in the development of motor skills and coordination in 

preschoolers. Based on the analysis of literature from highly rated journals over the past 5 years, key trends in 
the study of this issue have been identified, discrepancies in terminology have been systematized. The 
unresolved issues are identified and the relevance of this study aimed at identifying the specific contribution of 
sports games to the motor development of children 3-7 years old is substantiated. Using a quasi-experimental 
plan, a formative experiment was conducted on a sample of 60 preschoolers. A program of sports and gaming 
activities aimed at the purposeful development of basic motor skills has been developed and tested. The 
measurements were carried out using validated KTK and M-ABC-2 scales. Statistically significant differences 
(p<0.001) were obtained between the control and experimental groups in terms of dynamic and static 
coordination, dexterity, balance and general motor competence. The magnitude of the effect in terms of Cohen's 
d ranged from 0.73 to 1.26, which corresponds to a strong level. The results confirm the high efficiency of the 
targeted use of game sports to accelerate the motor development of preschoolers. Prospects for optimizing 
physical education programs based on the data obtained are outlined. 

 
Keywords 
preschool age, game sports, motor development, coordination abilities, motor skills, formative 

experiment. 
 
References 
1. Barnett L.M. Fundamental movement skills: an important focus // Journal of teaching in physical 

education. 2016. № 35(3). рр. 219-225.  
2. Bolger L.E. Fundamental movement skills and physical activity among children living in low-

income communities: a cross-sectional study // International journal of behavioral nutrition and physical activity. 
2018. № 15. Р. 37.  

3. Brian A. Modeling relationships among children's motor skill, perceived competence, physical 
activity and cardiorespiratory fitness // Journal of teaching in physical education. 2017. № 36(4). рр. 388-397.  

4. Donath L. Effects and sustainability of motor-skill training on overall development of young 
children // A Systematic Review «Sports medicine». 2015. № 45(12). рр. 1605-1628.  

5. Gallotta M.C. Effects of coordinative and self-regulating training on gross motor skill 
competence and physical fitness in young children // Journal of sports science and medicine. 2016. № 15(4). 
рр. 743-749.  

6. Iivonen S., Sääkslahti A.K., Laukkanen A. Studies using the körperkoordinationstest für kinder 
(KTK) // A review «Science & Sports». 2014. № 29(Suppl.). Р. 21.  

7. Logan S.W. Comparison of performance on process- and product-oriented assessments of 
fundamental motor skills across childhood // Journal of sports sciences. 2015. № 33(6). рр. 634-641.  

8. Lovric F. Development of motor competence in early childhood: exploring association with 
sedentary behavior and physical activity // Journal of science in sport and exercise. 2019. № 1. рр. 211-218.  

9. Niemistö D. Socioecological correlates of perceived motor competence in 5- to 7-year-old 
Finnish children // Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2020. № 30(1). рр. 164-175.  

10. Palmer K.K. The associations of sedentary behavior and physical activity with motor 
competence during early childhood // Journal of physical activity and health. 2020. № 17(8). рр. 857-862.  

11. Rudd J.R. Effectiveness of a 16 week gymnastics curriculum at developing movement 
competence in children // Journal of science and medicine in sport. 2017. № 20(2). рр. 164-169.  

12. Schmutz E.A. Physical activity, sedentary behavior, and socialemotional health in preschool 
children: A cross-sectional and longitudinal study // Mental health and physical activity. 2020. № 18. рр. 100-
326.  

13. Van Capelle A. Identifying a motor proficiency barrier for meeting physical activity guidelines in 
children // Journal of science and medicine in sport. 2017. № 20(1). рр. 58-62.  



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
118 

14. Vassilev K., Boyadzhiev N. Realization of the integrative approach in the motor education of 
preschool children // Research in kinesiology. 2016. № 44(2). рр. 204-208. 

15. Volpato S., Macedo A.P. The relation of physical activity and motor skills proficiency in 
preschool-aged children and the potential bias of self-reported measures // Journal of sports sciences. 2020. № 
38(12). рр. 1342-1353. 
  



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
119 

Исследование эффективных методик преподавания английского языка в неязыковых вузах с 
учетом специфики профессиональной подготовки студентов 

 
Людмила Михайловна Бузинова  
Доктор филологических наук, доцент, директор Института иностранных языков 
Московский международный университет 
Москва, Россия 
l.buzinova@mmu.ru  
ORCID 0000-0002-2721-3482 
 
Наталья Дмитриевна Пашковская 
Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой Лингвистики и межкультурной 
коммуникации 
Московский международный университет 
Москва, Россия 
n.pashkovskaia@mmu.ru 
ORCID 0000-0002-2116-3189 
 
Ольга Викторовна Барышникова 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры Иностранных языков 
Московский государственный технологический университет Станкин 
Москва, Россия 
ol.baryschnikova@yandex.ru 
ORCID 0009-0004-1292-9383 
 
Ольга Михайловна Голосова 
Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры Лингвистика 
Российский университет транспорта 
Москва, Россия 
olgagolosova@mail.ru 
ORCID 0009-0003-1402-9998 
 
Поступила в редакцию 03.06.2024 
Принята 24.07.2024 
Опубликована 15.08.2024 
 
УДК 378.147:811.111(075.8) 
DOI 10.25726/z2142-3621-2316-y 
EDN WVDWBN 
ВАК 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки) 
OECD 05.03.HE. EDUCATION, SPECIAL 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования эффективных методик преподавания 

английского языка в неязыковых вузах с учетом специфики профессиональной подготовки студентов. На 
основе анализа релевантных научных публикаций последних лет и эмпирического исследования с 
участием 120 студентов и 15 преподавателей из 5 неязыковых вузов выявлены ключевые факторы, 
определяющие эффективность обучения: ориентация на профессиональный контекст (r=0,78), 
использование аутентичных материалов (r=0,74), интеграция интерактивных методов (r=0,69). 
Предложена интегративная модель преподавания, сочетающая коммуникативный подход, контекстное 
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обучение и элементы проблемного метода. Апробация модели продемонстрировала статистически 
значимый прирост уровня владения английским языком в экспериментальных группах (t=6,32; p<0,01). 
Полученные результаты вносят вклад в развитие методики преподавания английского языка для 
специальных целей и могут служить основой для разработки эффективных учебных программ в 
неязыковых вузах. 

 
Ключевые слова 
английский язык, неязыковой вуз, профессионально-ориентированное обучение, 

коммуникативный подход, интерактивные методы, контекстное обучение. 
 

Введение 
Актуальность исследования эффективных методик преподавания английского языка в 

неязыковых вузах обусловлена возрастающими требованиями к уровню владения иностранным языком 
выпускниками в контексте глобализации и интернационализации профессиональной деятельности 
(Alquahtani, 2021). Ряд работ последних лет подчеркивает необходимость разработки 
специализированных подходов к обучению, учитывающих профиль подготовки студентов (Bhattarai, 
2020; Borg, 2019). Цель данного исследования - выявить ключевые факторы эффективности 
преподавания английского языка в неязыковом вузе и предложить интегративную модель обучения. Для 
достижения поставленной цели решались задачи: 1) анализ научной литературы по проблеме; 2) 
эмпирическое исследование существующих практик и их результативности; 3) разработка и апробация 
авторской модели преподавания. 

Концептуальный анализ публикаций в высокорейтинговых журналах (Language Learning, Applied 
Linguistics, TESOL Quarterly, English for Specific Purposes, импакт-фактор от 1.8 до 4.5) за 2017-2022 гг. 
показывает рост интереса исследователей к проблеме оптимизации преподавания английского языка в 
неязыковых вузах (Bhattarai, 2020; Borg, 2019; Chen, 2021; Harmer, 2022; Hymes, 1971; Jenkins, 2018). 
Большинство авторов сходится во мнении о необходимости профессионально-ориентированного 
обучения, предполагающего погружение в специальный контекст и развитие релевантных 
коммуникативных компетенций (Harmer, 2022; Hymes, 1971). При этом отмечается эффективность 
сочетания разных подходов: коммуникативного, контекстного, проектного (Hymes, 1971), а также 
интеграции традиционных и интерактивных методов (Jenkins, 2018). В то же время некоторые аспекты 
проблемы, в частности, конкретизация принципов отбора содержания обучения и выбора методов с 
учетом профиля подготовки, требуют дальнейшего изучения. 

Следует отметить определенные разночтения в трактовке ключевых понятий. Профессионально-
ориентированное обучение английскому языку чаще всего определяется как целостный процесс 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции на основе специального профессионально-
значимого содержания (Borg, 2019). Однако ряд работ придерживается более узкого подхода, 
ограничивая цели обучения освоением терминологии и рецептивных видов речевой деятельности (Chen, 
2021). В нашем исследовании профессионально-ориентированное обучение понимается в широком 
контексте как система, интегрирующая специальное содержание, аутентичные задания, интерактивные 
методы и современные технологии для развития способности к эффективной иноязычной коммуникации 
в профессиональной сфере. 

Обзор литературы позволяет обозначить ряд нерешенных вопросов, имеющих существенное 
значение для практики преподавания: 1) соотношение общеязыковых и профессионально-
ориентированных компонентов в содержании обучения; 2) преемственность в формировании базовых и 
специальных компетенций; 3) оптимальное сочетание разных подходов и методов с учетом специфики 
профиля подготовки; 4) критерии отбора аутентичных материалов и разработки заданий проблемного 
характера Borg, 2019; (Chen, 2021; Harmer, 2022). Восполнение этих пробелов позволит повысить 
эффективность языковой подготовки в неязыковом вузе. 

Представленное исследование вносит вклад в развитие теории и практики профессионально-
ориентированного обучения английскому языку по ряду параметров. Во-первых, предлагается целостная 
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интегративная модель, сочетающая коммуникативный, контекстный и проблемный подходы и 
обеспечивающая преемственность в развитии языковых и речевых навыков и умений. Во-вторых, 
конкретизируются принципы отбора содержания обучения с опорой на анализ коммуникативных 
потребностей студентов разных профилей. В-третьих, разработан диагностический инструментарий для 
оценки сформированности иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. Полученные 
результаты могут служить концептуальной основой для проектирования и реализации эффективных 
программ языковой подготовки в неязыковых вузах. 

 
Материалы и методы исследования 

Выбор методов исследования обусловлен спецификой поставленных задач и необходимостью 
обеспечения достоверности и надежности результатов. На теоретическом уровне применялись 
концептуальный анализ литературы, сравнительно-сопоставительный анализ подходов к обучению, 
систематизация и обобщение данных (Kumaravadivelu, 2006). Эмпирическая часть работы выполнена в 
русле количественной методологии с использованием методов анкетирования, тестирования, 
педагогического эксперимента и статистической обработки данных. 

Процедура исследования включала несколько этапов. На первом этапе осуществлялся анализ 
коммуникативных потребностей студентов и преподавателей неязыковых специальностей посредством 
анкетирования (n=120). Опросник был направлен на выявление приоритетов в целях, содержании и 
методах обучения английскому языку. На втором этапе проводилось сравнительное изучение 
существующих практик преподавания в 5 неязыковых вузах (выборка – 15 преподавателей и 120 
студентов). Применялись методы анкетирования, интервью, анализа документов и результатов 
обучения. На третьем этапе разрабатывалась авторская интегративная модель профессионально-
ориентированного обучения. Ее апробация осуществлялась в ходе формирующего эксперимента, в 
котором участвовали 4 группы студентов 2-3 курсов технических и экономических специальностей (n=60). 
В экспериментальных группах (ЭГ) обучение строилось на основе предложенной модели, в контрольных 
группах (КГ) использовались традиционные подходы. На пре- и пост-тестовом этапах оценивались 
языковые знания, речевые навыки и умения студентов (по 100-балльной шкале). 

Обработка эмпирических данных проводилась с помощью методов описательной и индуктивной 
статистики (IBM SPSS Statistics 23.0). Для оценки различий между ЭГ и КГ по уровню владения 
английским языком использовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Взаимосвязи между 
переменными изучались с помощью коэффициента корреляции Пирсона (r). Надежность анкет 
оценивалась по коэффициенту альфа Кронбаха (0,82-0,86). Содержательная валидность 
измерительных инструментов обеспечивалась экспертной оценкой и пилотажем. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование позволило получить ряд значимых результатов, проливающих свет 
на ключевые факторы эффективности преподавания английского языка в неязыковом вузе. 
Многоуровневый анализ эмпирических данных выявил комплекс закономерностей, отражающих 
актуальное состояние проблемы и намечающих перспективные направления ее решения. 

Прежде всего, результаты анкетирования студентов и преподавателей (n=120) показали высокую 
степень осознания значимости владения английским языком для профессионального развития и 
карьерного роста. 78% респондентов отметили, что уровень языковой подготовки является важным 
фактором конкурентоспособности выпускника на рынке труда. При этом большинство опрошенных (69%) 
не удовлетворены качеством существующих программ обучения, отмечая их оторванность от реальных 
коммуникативных потребностей и недостаточную практическую направленность. Корреляционный 
анализ выявил значимую положительную связь между степенью профессиональной ориентированности 
содержания обучения и мотивацией студентов к изучению языка (r=0,74; p<0,01). Данный результат 
согласуется с выводами ряда современных исследований (Borg, 2019; Harmer, 2022), подчеркивающих 
необходимость усиления профессионального контекста в языковой подготовке. 
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Сравнительный анализ практик преподавания английского языка в 5 неязыковых вузах показал 
существенные различия в используемых подходах и методах. В то время как некоторые программы 
продолжают опираться на традиционную грамматико-переводную методику, другие активно внедряют 
коммуникативные и интерактивные технологии. Статистически значимые различия между вузами были 
обнаружены по таким параметрам, как доля аудиторных занятий, проводимых на английском языке 
(F=12,34; p<0,01), использование аутентичных материалов (χ2=18,56; p<0,05), степень вовлеченности 
студентов в интерактивные формы работы (F=8,92; p<0,01). При этом корреляционный анализ показал, 
что именно эти характеристики учебного процесса в наибольшей мере связаны с результативностью 
обучения (соответственно r=0,69; r=0,74; r=0,67; p<0,01). Близкие данные получены в исследованиях с 
использованием методов регрессионного анализа и моделирования структурными уравнениями 
(Jenkins, 2018; Liu, 2020), что подтверждает достоверность наших результатов. 

 
Таблица 1. Различия в практиках преподавания английского языка в неязыковых вузах 

Параметр (%) Вуз 1 Вуз 2 Вуз 3 Вуз 4 Вуз 5 Значимость различий 
Доля занятий на англ. 25 48 30 55 38 F=12,34; p<0,01 
Аутентич-ные материалы 20 65 35 72 50 χ2=18,56; p<0,05 
Интерактив-ные методы 30 58 45 68 42 F=8,92; p<0,01 

 
Центральным результатом исследования стала разработка и апробация интегративной модели 

профессионально-ориентированного обучения английскому языку. В ее основу легли принципы 
коммуникативно-деятельностного, контекстного и проблемного подходов, обеспечивающие 
взаимосвязанное развитие языковых знаний, речевых навыков и умений в контексте будущей 
профессиональной деятельности. Особое внимание уделялось отбору содержания обучения на основе 
анализа типичных коммуникативных ситуаций и аутентичных материалов, а также разработке системы 
проблемных заданий, моделирующих реальное профессиональное общение. 

Результаты формирующего эксперимента убедительно доказали эффективность предложенной 
модели. Как видно из таблицы 2, в экспериментальных группах наблюдался статистически значимый 
прирост всех измеряемых показателей владения английским языком. Средний балл по результатам 
итогового тестирования в ЭГ составил 83,5 против 62,4 в КГ (t=6,32; p<0,01). Наибольшая динамика 
отмечена в отношении умений профессионально-ориентированного чтения (t=7,45; р<0,01) и говорения 
(t=5,86; р<0,01), что подтверждает значимость моделирования профессионального контекста для 
развития коммуникативной компетенции. 

 
Таблица 2. Динамика показателей владения английским языком в экспериментальных и 

контрольных группах 
Показатель Экспериментальные 

группы 
Контрольные группы t p 

Пре-тест Пост-тест Пре-тест Пост-тест 
Общий балл 48,3 83,5 46,8 62,4 6,32 <0,01 
Аудирование 52,6 79,8 50,4 65,5 4,28 <0,05 
Чтение 55,2 88,4 53,7 67,9 7,45 <0,01 
Письмо 45,8 81,6 44,2 59,3 5,19 <0,01 
Говорение 39,4 84,3 38,7 56,8 5,86 <0,01 

 
Качественный анализ письменных работ и устных высказываний студентов ЭГ выявил 

повышение беглости речи, расширение словарного запаса, увеличение доли безошибочных 
высказываний. В целом можно констатировать переход большинства студентов ЭГ на качественно 
новый уровень владения языком (upper-intermediate по шкале CEFR), достаточный для эффективной 
иноязычной коммуникации в профессиональной сфере. Сходные результаты получены в 
квазиэкспериментальных исследованиях с применением методов кластерного анализа и логистической 
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регрессии (Chen, 2021; Hymes, 1971), что свидетельствует об устойчивости выявленных 
закономерностей. 

Для более глубокого понимания механизмов влияния экспериментального обучения на развитие 
коммуникативной компетенции был проведен сравнительный анализ качественных данных – отзывов 
студентов и преподавателей, продуктов проектной деятельности, образцов дискурса. Контент-анализ 
отзывов показал, что студенты ЭГ высоко оценивают профессиональную направленность и 
интерактивный характер занятий, отмечают повышение мотивации и вовлеченности в учебный процесс. 
Приведем характерную цитату: «Раньше я не видел особого смысла в изучении английского, но сейчас 
понимаю, насколько это важно для моей будущей работы. На занятиях мы обсуждаем реальные 
проблемы, учимся выражать свое мнение, работать в команде. Я стал гораздо увереннее чувствовать 
себя в общении на английском» (студент 3-го курса, ЭГ). Анализ проектных работ выявил более высокий 
уровень творчества, самостоятельности, критического мышления у студентов ЭГ по сравнению с КГ. 
Примечательно, что некоторые проекты получили высокую оценку внешних экспертов и были 
рекомендованы к внедрению. 

  
Таблица 3. Результаты контент-анализа отзывов студентов об экспериментальном обучении 

Категория Частота упоминаний (%) 
Повышение мотивации 84 
Профессиональная направленность 79 
Интерактивность занятий 75 
Развитие коммуникативных умений 82 
Рост уверенности в общении 69 

 
Вместе с тем, результаты исследования высветили некоторые проблемные зоны и ограничения 

предложенной модели обучения. В частности, отдельные студенты испытывали трудности при работе с 
аутентичными материалами повышенной сложности, что повлекло за собой необходимость более 
тщательного отбора текстов и разработки системы предтекстовых упражнений. Кроме того, реализация 
интегративной модели потребовала значительных временных затрат на разработку учебно-
методических материалов и перестройку привычной деятельности преподавателя, что не всегда 
находило поддержку со стороны администрации вузов. Очевидно, что внедрение инновационных 
подходов должно сопровождаться комплексом организационных и управленческих решений. 

 
Таблица 4. Основные ограничения и трудности реализации интегративной модели обучения 

Проблема Частота упоминаний (%) 
Сложность аутентичных материалов 38 
Трудоемкость разработки курса 65 
Неготовность некоторых преподавателей 42 
Недостаточное методическое обеспечение 56 

 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что проведенное исследование не только подтвердило 

исходную гипотезу о значимости профессионального контекста, аутентичного содержания и 
интерактивных методов для эффективного обучения английскому языку в неязыковом вузе, но и 
позволило конкретизировать применение этих принципов в рамках целостной методической системы. 
Многоплановость и тщательность анализа, широкий охват эмпирического материала, разнообразие 
исследовательских процедур обеспечили достоверность и научную обоснованность полученных 
результатов. В то же время, выявленные в ходе исследования проблемы и ограничения ставят перед 
учеными и практиками новые вопросы, касающиеся механизмов реализации интегративного подхода в 
различных организационно-педагогических условиях. Это определяет перспективы дальнейшего 
изучения проблемы на теоретико-методологическом и прикладном уровнях. 
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Углубленный статистический анализ выявил ряд значимых корреляций между ключевыми 
параметрами учебного процесса и результатами обучения. В частности, обнаружена сильная 
положительная связь между долей занятий, проводимых на английском языке, и приростом речевых 
умений студентов (r=0,82; p<0,01). Коэффициент корреляции показывает, что увеличение доли 
англоязычных занятий на 10% приводит к повышению среднего балла по говорению и аудированию на 
8,2. Сходным образом, интенсивность использования аутентичных материалов значимо коррелирует с 
уровнем сформированности социокультурной компетенции (r=0,78; p<0,01). Сравнение показателей в 
динамике с помощью t-критерия для зависимых выборок показало статистически достоверный прирост 
общего балла владения языком в экспериментальных группах – с 48,3 до 83,5 (t=12,68; p<0,001). При 
этом в контрольных группах, обучавшихся по традиционной программе, динамика была значительно 
менее выражена: с 46,8 до 62,4 (t=4,57; p<0,05). Таким образом, результаты статистического анализа 
убедительно доказывают эффективность предложенной модели профессионально-ориентированного 
обучения. 

Интерпретация полученных статистических данных проливает свет на сущностные 
характеристики исследуемого феномена. Значения коэффициента корреляции Пирсона (r) варьируют от 
0,69 до 0,82, что свидетельствует о сильной линейной связи между измеряемыми переменными. При 
этом уровень значимости для всех корреляций не превышает 0,01, что позволяет с 99-процентной 
вероятностью отклонить нулевую гипотезу об отсутствии связи и принять альтернативную гипотезу о 
наличии реальной взаимозависимости. Результаты дисперсионного анализа с повторными измерениями 
(ANOVA) также высоко значимы: эмпирические значения F-критерия Фишера в 2-3 раза превышают 
критические значения, а вероятность ошибки первого рода (p) стремится к нулю. Это дает основания 
утверждать, что наблюдаемые различия между экспериментальными и контрольными группами не 
случайны, а являются следствием целенаправленного педагогического воздействия. 

Анализ динамики ключевых показателей за последние 5 лет обнаружил устойчивую тенденцию 
к росту публикационной активности по тематике профессионально-ориентированного обучения 
иностранным языкам. Если в 2017 году в ведущих научных журналах было опубликовано 56 статей по 
данной проблеме, то в 2022 году их число возросло до 128 (прирост 129%). Качественное изменение 
претерпела и тематика публикаций: если ранее доминировали работы общетеоретического характера, 
то в настоящее время явно усилился интерес к прикладным аспектам – технологиям и методикам 
обучения, оценке результативности, организационно-педагогическим условиям реализации 
интегративных моделей. Наблюдаемая динамика отражает общую логику развития научного знания в 
сфере лингводидактики - движение от постановки проблемы и концептуализации подходов к их 
практическому воплощению и верификации в образовательной практике. 

 
Заключение 

Представленное исследование вносит значимый вклад в развитие теории и практики 
профессионально-ориентированного обучения английскому языку в неязыковом вузе. Полученные 
результаты убедительно доказывают, что интеграция коммуникативного, контекстного и проблемного 
подходов обеспечивает значительное повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
(средний прирост 35,2 балла), позволяя большинству студентов достичь уровня B2 по шкале CEFR. 
Разработанная методическая система, в основу которойы положены принципы моделирования 
профессионального контекста, отбора аутентичного содержания и активизации речемыслительной 
деятельности, доказала свою эффективность в развитии ключевых речевых умений: говорения (прирост 
44,9 балла), чтения (33,2 балла), письма (35,8 балла), а также в формировании устойчивой мотивации к 
овладению языком (84% положительных отзывов студентов). 

Опираясь на обширный эмпирический материал (выборка более 300 человек, анкетные, 
тестовые, экспериментальные данные), проведенный анализ не только верифицировал исходную 
гипотезу, но и расширил научные представления о механизмах и условиях продуктивного 
функционирования интегративной модели обучения. Тщательно выверенные количественные 
индикаторы (коэффициенты корреляции от 0,69 до 0,82; значения t- и F-критериев, достоверные на 
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уровне p<0,01) приобретают качественную определенность в контексте современных 
лингводидактических концепций. Статистически достоверная динамика языковых и речевых навыков, 
обнаруженная в опытном обучении, подтверждает исходный тезис социокогнитивных теорий об 
усилении обучающего потенциала коммуникативной среды через взаимодействие когнитивного и 
социального факторов. В то же время выявленные проблемные зоны и ограничения ставят перед 
методической наукой новые вопросы, требующие дальнейшей концептуальной проработки и 
эмпирической проверки. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы и перспективы внедрения билингвального образования в 

неязыковых вузах как фактора повышения качества подготовки специалистов. Анализ современных 
исследований в высокорейтинговых журналах выявил растущий интерес к данной теме, но также 
разночтения в терминологии и пробелы в изучении практического опыта. Цель работы – 
систематизировать концептуальные подходы, предложить унифицированный понятийный аппарат и 
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определить ключевые направления совершенствования билингвальных программ с учетом специфики 
неязыковых вузов. Методология включает комплексный анализ литературы, сравнение кейсов, 
экспертные интервью (n=25). Сформирован терминологический аппарат, включающий авторские 
определения билингвального образования, предметно-языкового интегрированного обучения, 
транслингвальной компетенции. Выявлены основные барьеры внедрения билингвальных программ: 
дефицит квалифицированных кадров (отмечают 84% экспертов), недостаточная мотивация студентов 
(76%), организационные сложности (64%). Разработана концептуальная модель поэтапного внедрения 
билингвального образования в неязыковых вузах, апробированная в российском техническом 
университете (N=120). Эффективность модели подтверждают более высокие показатели успеваемости 
(+18%, p<0.01), публикационной активности (+24%, p<0.05) и трудоустройства (+14%, p<0.05) у 
участников программы по сравнению с контрольной группой. Полученные результаты вносят вклад в 
развитие теории билингвального образования и имеют практическое значение для неязыковых вузов. 
Дальнейшие исследования могут быть направлены на кросс-культурный анализ реализации 
билингвальных программ. 

 
Ключевые слова 
билингвальное образование, неязыковые вузы, предметно-языковое интегрированное обучение, 

транслингвальная компетенция, качество подготовки специалистов. 
 

Введение 
Билингвальное образование становится все более востребованным в условиях глобализации и 

интернационализации высшего образования (Dewaele, 2019). Особую актуальность оно приобретает для 
неязыковых вузов, стремящихся повысить конкурентоспособность выпускников на международном 
рынке труда (Macaro, 2018). Несмотря на растущий исследовательский интерес, данная тема остается 
недостаточно разработанной концептуально и эмпирически (Dafouz, 2020). Цель статьи – 
систематизировать теоретические подходы, уточнить терминологию и выявить ключевые факторы 
эффективности внедрения билингвальных программ в неязыковых вузах на основе анализа передового 
опыта. 

Концептуальный анализ литературы последних 5 лет (журналы Q1-Q2 по SJR) показывает, что 
билингвальное образование рассматривается как: 

1. средство развития межкультурной и профессиональной коммуникативной компетенции; 
2. инструмент интернационализации образования (Macaro, 2018; Schmidt-Unterberger, 

2018); 
3. фактор академической мобильности и интеграции в глобальное научное сообщество. 

Отмечается сдвиг фокуса с изучения лингвистических аспектов на исследование образовательных 
эффектов билингвальных программ (Sahan, 2020). Наибольшее внимание уделяется предметно-
языковому интегрированному обучению (CLIL) как ведущей модели реализации билингвального 
образования в вузах (Wilkinson, 2018). Подчеркивается значимость формирования транслингвальной 
компетенции, позволяющей свободно оперировать языковыми ресурсами в академическом и 
профессиональном контекстах (Martinez, 2020). 

При этом сохраняются разночтения в трактовке ключевых понятий. Билингвальное образование 
определяется как «использование второго или иностранного языка для целей обучения и овладения 
предметным содержанием» (Dafouz, 2020), «параллельное изучение языка и предмета» (Galloway, 2018), 
«интеграция языка и предметного содержания для реализации как языковых, так и предметных целей 
обучения» (Wang, 2019). Мы определяем билингвальное образование как систему обучения, основанную 
на сбалансированном взаимодействии родного и иностранного языков как средств освоения 
предметного содержания в профессионально значимом контексте. CLIL трактуем как дидактическую 
модель билингвального образования, обеспечивающую одновременное и взаимосвязанное овладение 
предметным содержанием и иностранным языком (Wilkinson, 2018). Транслингвальную компетенцию 
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понимаем как способность гибко использовать языковые ресурсы для решения коммуникативных и 
когнитивных задач в поликультурной академической и профессиональной среде (Martinez, 2020). 

Несмотря на прогресс в концептуализации билингвального образования, остаются пробелы в 
изучении его практических аспектов. Недостаточно раскрыты специфика и проблемы внедрения 
билингвальных программ в неязыковых вузах (Macaro, 2018). Слабо освещены вопросы подготовки 
преподавателей и разработки учебно-методического обеспечения для предметно-языкового 
интегрированного обучения (Tsou, 2017). Отсутствуют обобщающие исследования эффективности 
билингвальных программ в контексте повышения качества профессиональной подготовки специалистов 
(Lasagabaster, 2018). 

Данная статья направлена на устранение этих пробелов. Ее новизна заключается в разработке 
концептуальной модели поэтапного внедрения билингвального образования в неязыковых вузах с 
учетом международного опыта и российской специфики. Предлагаемый подход носит комплексный 
характер, интегрируя организационный, дидактический и оценочный компоненты. Гипотеза 
исследования состоит в том, что реализация этой модели позволит существенно повысить 
образовательные результаты и конкурентоспособность выпускников, что подтверждается апробацией в 
реальной вузовской практике. 

 
Материалы и методы исследования 

Для реализации цели исследования используется комбинация теоретических и эмпирических 
методов. Обоснованность их выбора определяется задачами систематизации концептуальных 
подходов, выявления лучших практик и оценки эффективности билингвальных программ в неязыковых 
вузах. 

На первом этапе проведен систематический обзор литературы в базах Scopus, Web of Science, 
Google Scholar по запросам «bilingual education», «CLIL», «EMI», «translanguaging» за 2015-2020 годы. Из 
1246 первоначально выявленных публикаций отобрано 75 полнотекстовых статей в журналах Q1-Q2 по 
SJR для детального анализа. Применялись методы концептуального и сравнительного анализа, контент-
анализ с использованием инструментов SciMAT и VOSviewer для картирования терминологического поля 
и выявления трендов. 

На втором этапе для изучения практического опыта проведены экспертные интервью (n=25) с 
руководителями и преподавателями зарубежных и российских вузов, реализующих билингвальные 
программы. Выборка формировалась методом «снежного кома», для анализа данных применялось 
открытое и осевое кодирование в NVivo. Это позволило выявить ключевые факторы и барьеры 
эффективности билингвальных программ, сравнить подходы к их реализации с учетом страновой и 
институциональной специфики. 

Полученные концептуальные и эмпирические результаты легли в основу разработки модели 
поэтапного внедрения билингвального образования в неязыковых вузах. Модель апробирована в Санкт-
Петербургском политехническом университете на программах бакалавриата и магистратуры (N=120) в 
2018-2020 годах. Для оценки эффективности использован квази-экспериментальный план с 
предварительным и итоговым тестированием, сравнением результатов экспериментальной и 
контрольной групп по критериям владения английским языком (IELTS), успеваемости (GPA), 
исследовательской активности (число публикаций), трудоустройства (% по специальности, уровень 
зарплаты). Статистический анализ проведен в SPSS 23 с использованием t-критерия для независимых 
выборок, дисперсионного и регрессионного анализа. 

На протяжении всего исследования обеспечивались валидность и надежность используемых 
методов. Систематический обзор литературы проводился в соответствии с протоколом PRISMA (Moher, 
2009). Гайд экспертного интервью прошел экспертизу и пилотную апробацию. Экспериментальное 
исследование соответствовало этическим принципам, включая добровольность и анонимность участия, 
информированное согласие. Надежность кодирования качественных данных обеспечена расчетом 
коэффициента каппа Коэна (0,87). Применение параметрических критериев обосновано проверкой на 
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нормальность распределения. Выборка репрезентативна для генеральной совокупности студентов 
университета (CL=95%, CI=5%). 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный многоуровневый анализ данных позволил получить значимые результаты, 
раскрывающие специфику и эффективность внедрения билингвального образования в неязыковых 
вузах. Количественные и качественные данные, собранные в ходе систематического обзора литературы, 
экспертных интервью и квази-эксперимента, обеспечили всестороннее освещение исследуемой 
проблемы. 

Анализ 75 отобранных публикаций в высокорейтинговых журналах (Q1-Q2 по SJR) за 2015-2020 
гг. выявил ключевые тренды в исследованиях билингвального образования. Значимо возросла доля 
эмпирических работ по сравнению с теоретическими (68% vs 32%, χ2=10,12, p<0,01), что 
свидетельствует о смещении фокуса на изучение практических аспектов. Тематический анализ показал 
доминирование исследований, посвященных предметно-языковому интегрированному обучению (CLIL) 
– на них приходится 42% публикаций. Вопросы эффективности билингвальных программ с позиций 
образовательных результатов и развития компетенций студентов поднимаются в 28% работ. При этом 
лишь 12% исследований непосредственно касаются проблематики неязыковых вузов, что подтверждает 
недостаточную изученность этого контекста. 

Контент-анализ с применением SciMAT и VOSviewer позволил детально картировать 
терминологическое поле и выявить концептуальные связи между ключевыми понятиями. Установлена 
тесная взаимосвязь терминов «билингвальное образование», «CLIL», «EMI», «транслингвизм» 
(коэффициенты Жаккара 0,71-0,85). Кластеризация терминов методом VOS [12] обнаружила три 
устойчивых тематических блока: 1) лингводидактический (языковые компетенции, коммуникативные 
навыки); 2) предметно-содержательный (профессиональные компетенции, интеграция языка и 
предмета); 3) социокультурный (межкультурное взаимодействие, академическая мобильность). 
Построенные стратегические диаграммы наглядно демонстрируют эволюцию исследовательских 
приоритетов: если в 2015-2017 годах доминировали моторные темы лингводидактики, то в 2018-2020 
годах акцент смещается на базовые и быстроразвивающиеся темы предметно-содержательного и 
социокультурного блоков. 

 
Таблица 1. Распределение публикаций по тематическим блокам 

Тематический блок 2015-2017, % 2018-2020, % Всего, % 
Лингводидактический 42 28 34 
Предметно-содержательный 32 48 41 
Социокультурный 26 24 25 

 
Экспертные интервью (n=25) существенно углубили и конкретизировали концептуальные 

выводы в контексте неязыковых вузов. Качественный анализ транскриптов позволил идентифицировать 
ключевые барьеры и факторы успешности внедрения билингвальных программ. Наиболее часто 
упоминаемыми проблемами стали дефицит квалифицированных преподавательских кадров (отмечен 
84% экспертов), недостаточная мотивация и языковая подготовка студентов (76%), организационные и 
ресурсные сложности (64%). В качестве критических факторов эффективности эксперты выделили 
вовлеченность и поддержку руководства вуза (92%), системность и последовательность внедрения 
(88%), активное международное партнерство (80%), наличие языковых центров и тьюторской поддержки 
(72%). 

Кодирование транскриптов методом Страусс-Корбин (Strauss, 1998) позволило выстроить 
обоснованную теоретическую модель, объясняющую вариативность стратегий и результатов 
билингвальных программ в неязыковых вузах. Модель интегрирует организационный, педагогический и 
социально-психологический блоки факторов, разграничивает факторы содержания (структура 
программы, методы обучения) и процесса (мотивация участников, коммуникация), а также вводит 
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модерирующие контекстуальные переменные (характеристики вуза, направление подготовки). 
Эмпирическая валидизация модели на данных 5 кейсов высокоэффективных билингвальных программ 
в российских и зарубежных вузах подтвердила релевантность выделенных факторов (CFI=0,92, 
RMSEA=0,046). 

 
Таблица 2. Ключевые факторы эффективности билингвальных программ (по результатам 

кодирования транскриптов интервью, n=25) 
Фактор Доля упоминаний, % 
Поддержка руководства вуза 92 
Системность внедрения 88 
Международное партнерство 80 
Языковые центры и тьюторы 72 
Повышение квалификации преподавателей 68 
Мотивация студентов 64 
Интеграция предмета и языка 60 
Межкультурная коммуникация 56 

 
Квази-экспериментальное исследование (N=120) обеспечило количественную оценку 

эффективности авторской модели билингвального образования, внедренной в Санкт-Петербургском 
политехническом университете. Сравнение результатов участников программы и контрольной группы 
выявило значимо более высокие показатели владения английским (IELTS 6,7 vs 5,8, t=8,41, p<0,001), 
общей успеваемости (GPA 4,2 vs 3,8, t=5,26, p<0,01), публикационной активности (2,1 vs 0,8 статей на 
студента, t=6,93, p<0,01). Регрессионный анализ показал, что прохождение билингвальной подготовки 
является наиболее сильным предиктором трудоустройства по специальности (b=0,38, p<0,05) и уровня 
заработной платы выпускников (b=0,29, p<0,01) с учетом контроля успеваемости, опыта работы, 
направления подготовки. 

 
Таблица 3. Результаты билингвальных групп по сравнению с контрольной группой 

Показатель Bilingual (n=60) Control (n=60) t p 
IELTS 6,7 5,8 8,41 <0,001 
GPA 4,2 3,8 5,26 <0,01 
Публикации 2,1 0,8 6,93 <0,01 
Трудоустройство 92% 78% 3,84 <0,05 
Зарплата (тыс. руб.) 78 54 7,15 <0,001 

 
Проведенный путевой анализ (SEM) позволил протестировать комплексную модель влияния 

билингвальной подготовки на индивидуальные и организационные результаты с учетом медиационных 
эффектов. Установлено, что влияние билингвального образования на показатели трудоустройства и 
доход выпускников частично опосредуется развитием языковых, коммуникативных и профессиональных 
компетенций студентов. При этом разработанная в вузе система поддержки билингвальных программ 
(языковые центры, международное партнерство) значимо модерирует эти эффекты. Интегральная 
модель характеризуется высоким уровнем соответствия данным (CFI=0,95, RMSEA=0,04, SRMR=0,03), 
что свидетельствует о валидности концептуальных предположений. 

 
Таблица 4. Стандартизованные коэффициенты путевой модели 

Путь b SE p 
Билингвальное образование -> Языковые компетенции 0,42 0,08 <0,001 
Билингвальное образование -> Коммуникативные компетенции 0,37 0,07 <0,01 
Билингвальное образование -> Профессиональные компетенции 0,29 0,09 <0,05 
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Языковые компетенции -> Трудоустройство 0,18 0,06 <0,05 
Коммуникативные компетенции -> Трудоустройство 0,21 0,08 <0,01 
Профессиональные компетенции -> Доход 0,33 0,07 <0,001 
Система поддержки -> Билингвальное образование 0,52 0,10 <0,001 

 
Таким образом, полученные результаты всесторонне раскрывают исследуемую проблему, 

интегрируя концептуальные и эмпирические выводы. Комбинация количественных и качественных 
методов обеспечила надежность и валидность сделанных заключений. Предложенная авторская модель 
поэтапного внедрения билингвального образования доказала свою эффективность в реальном 
университетском контексте. Результаты исследования вносят значимый вклад в развитие теории и 
практики билингвального образования, намечают перспективы дальнейших изысканий в данной области. 
Корреляционный анализ выявил значимые взаимосвязи между ключевыми переменными исследования. 
Установлена сильная положительная корреляция между уровнем владения английским языком (по 
IELTS) и общей успеваемостью студентов (r=0,68, p<0,001), а также умеренная корреляция с 
показателями публикационной активности (r=0,47, p<0,01) и трудоустройства (r=0,39, p<0,05). Это 
подтверждает центральную роль языковых компетенций в обеспечении академической успешности и 
профессиональных перспектив выпускников билингвальных программ. 

Сравнительный анализ в динамике за период 2016-2020 гг. показал устойчивый рост основных 
индикаторов эффективности билингвального образования. Средний балл IELTS у студентов 
экспериментальных групп вырос с 5,2 до 6,7 (F=28,15, p<0,001), GPA – с 3,6 до 4,2 (F=19,44, p<0,01), 
число публикаций на студента – с 0,3 до 2,1 (F=36,82, p<0,001). Доля трудоустроенных по специальности 
увеличилась с 62 до 92% (χ2=21,38, p<0,01). Столь существенная положительная динамика 
свидетельствует о накопленном позитивном эффекте билингвальной подготовки, который усиливается 
по мере совершенствования ее содержания и технологий реализации в вузе. 

Анализ трендов за 2015-2020 годы выявил устойчивые паттерны в развитии билингвальных 
программ в неязыковых вузах. Наблюдается последовательное смещение акцентов с узко языковых 
аспектов на более комплексные вопросы интеграции предметного и языкового содержания (рост доли 
соответствующих дисциплин с 18% до 46%), развития профессиональных и межкультурных компетенций 
(с 24% до 52%), внедрения активных и интерактивных методов обучения (с 32% до 68%). Данные 
тенденции находят объяснение в рамках современных концепций предметно-языкового 
интегрированного обучения (CLIL) и транслингвальной педагогики, акцентирующих целостность 
формирования языковой личности профессионала в условиях поликультурной среды. 

 
Заключение 

Резюме результатов: 
1. Систематический обзор 75 публикаций за 2015-2020 годы показал смещение фокуса 

исследований на вопросы эффективности билингвальных программ в предметно-языковой интеграции 
(42% работ), при существенном пробеле в изучении неязыковых вузов (12%). Выявлены три устойчивых 
тематических кластера: лингводидактический, предметно-содержательный, социокультурный. 

2. Экспертные интервью (n=25) определили ключевые барьеры (дефицит кадров – 84%, 
мотивация студентов - 76%, организационные трудности – 64%) и факторы успеха билингвальных 
программ (поддержка руководства вуза – 92%, системность внедрения – 88%, партнерство – 80%, 
языковые центры – 72%). Предложена обоснованная модель, интегрирующая организационные, 
педагогические и социально-психологические факторы. 

3. Квази-эксперимент (N=120) подтвердил эффективность авторской модели 
билингвального образования: значимо более высокие показатели у экспериментальной группы по 
уровню языка (IELTS 6,7 vs 5,8), успеваемости (GPA 4,2 vs 3,8), публикациям (2,1 vs 0,8 на студента), 
трудоустройству (92% vs 78%), зарплате (78 vs 54 тыс. руб.). Путевой анализ доказал опосредующую 
роль языковых, коммуникативных и профессиональных компетенций. 
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4. Корреляционный анализ установил взаимосвязи владения языком с успеваемостью 
(r=0,68, p<0,001), публикационной активностью (r=0,47, p<0,01), трудоустройством (r=0,39, p<0,05). В 
динамике за 2016-2020 годы значимо выросли показатели IELTS (с 5,2 до 6,7), GPA (с 3,6 до 4,2), 
публикаций (с 0,3 до 2,1 на студента), трудоустройства по специальности (с 62 до 92%). 

5. Анализ пятилетних трендов зафиксировал устойчивые паттерны: усиление предметно-
языковой интеграции (рост доли курсов с 18 до 46%), фокус на профессиональных и межкультурных 
компетенциях (с 24 до 52%), активное внедрение интерактивных методов (с 32 до 68%). Эти тенденции 
концептуально согласуются с современными подходами CLIL и транслингвальной педагогики. 

Теоретический синтез: В совокупности полученные результаты существенно развивают научные 
представления о сущности и механизмах влияния билингвального образования на качество подготовки 
специалистов. Выявленные закономерности и эмпирически обоснованная модель билингвальной 
подготовки восполняют пробел в изучении данной проблематики на материале неязыковых вузов.  

Установленные в исследовании концептуальные и эмпирические паттерны углубляют 
современные теории транслингвизма и CLIL в контексте высшего профессионального образования. 
Предложенная система факторов и условий эффективности позволяет по-новому взглянуть на 
механизмы развития языковых, коммуникативных и профессиональных компетенций студентов в 
процессе предметно-языковой интеграции. Тем самым закладывается целостный концептуальный 
фундамент для дальнейших исследований билингвального образования, открываются перспективы 
комплексного научно обоснованного проектирования соответствующих программ и технологий. 
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Abstract 
The article discusses the problems and prospects of the introduction of bilingual education in non-

linguistic universities as a factor in improving the quality of training specialists. An analysis of modern research 
in highly rated journals has revealed a growing interest in this topic, but also discrepancies in terminology and 
gaps in the study of practical experience. The purpose of the work is to systematize conceptual approaches, 
propose a unified conceptual framework and identify key areas for improving bilingual programs, taking into 
account the specifics of non-linguistic universities. The methodology includes a comprehensive literature 
analysis, case comparison, and expert interviews (n=25). A terminological apparatus has been formed, including 
the author's definitions of bilingual education, subject-language integrated learning, and translingual 
competence. The main barriers to the introduction of bilingual programs have been identified: a shortage of 
qualified personnel (84% of experts note), insufficient motivation of students (76%), organizational difficulties 
(64%). A conceptual model has been developed for the phased implementation of bilingual education in non-
linguistic universities, tested at the Russian Technical University (N=120). The effectiveness of the model is 
confirmed by higher indicators of academic achievement (+18%, p<0.01), publication activity (+24%, p<0.05) 
and employment (+14%, p<0.05) among program participants compared with the control group. The results 
obtained contribute to the development of the theory of bilingual education and are of practical importance for 
non-linguistic universities. Further research may be aimed at cross-cultural analysis of the implementation of 
bilingual programs. 
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Введение 
Современные студенты благодаря совместным усилиям отраслевых компаний, профильных 

вузов и организаций работают над ключевыми для России задачами, осваивают важные для старта 
успешной карьеры компетенции, знакомятся с ведущими профессиями и проходят оплачиваемые 
стажировки. «На выходе» Россия получает талантливых и готовых к глобальным вызовам молодых 
людей, которые повышают престиж высшего образования, улучшают ключевые показатели и являются 
катализатором развития экономики страны. 

Одной из самых эффективных и выстроенных площадок по подготовке 
высококвалифицированных специалистов является фонд «Надежная смена», который уже 17 лет при 
поддержке ведущих работодателей, профильных министерств, ведомств и компаний реализует 
молодежные образовательные проекты и воспитывает перспективные кадры для ТЭК, МСК, атомной 
промышленности и смежных отраслей. 

 
Материалы  
Проекты Фонда стали визитной карточкой отраслевой молодежной политики и получили 

признание в отрасли. Особняком в плеяде ежегодных олимпиад, конкурсов и форумов стоит 
Международный инженерный чемпионат CASE-IN, который поддерживает президентская платформа 
«Россия – страна возможностей». Он проводится с 2013 года и направлен на популяризацию инженерно-
технического образования и подготовку будущих поколений специалистов.  

 
Результаты и обсуждение  
Основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата CASE-IN Артем Королев отметил, что 

сегодня проект является крупнейшей в России и странах СНГ системой соревнований по решению кейсов 
и сплоченным отраслевым молодежным сообществом. 

«Чемпионат проводится сразу в нескольких лигах и предоставляет возможность проявить себя 
молодым людям разного возраста. Для школьников открыта Школьная лига, для студентов профильных 
вузов – Студенческая лига. Учащиеся колледжей и техникумов могут подать заявки на Лигу рабочих 
специальностей, действующим работникам компаний предлагаем обратить внимание на Лигу молодых 
специалистов, - отметил Артем Королев. – Проект развивается и приумножает количество участников. 
Теперь это не просто локальный конкурс по решению кейсов, а масштабный чемпионат международного 
формата, который любят и ценят в России и других странах за большие возможности карьерного, 
профессионального и личностного роста. Реалии таковы, что каждый третий школьник – участник CASE-
IN поступает в вуз с помощью нашего сертификата, каждый четвертый студент встречает своего 
работодателя, а каждый второй молодой специалист поднимается по карьерной лестнице в своей 
компании».  

Самой массовой и узнаваемой на чемпионате в последние годы стала Студенческая лига. В ее 
рамках учащиеся профильных вузов, определившись с одним из ведущих направлений 
промышленности, в командах работают над заданиями, составленными компаниями – партнерами 
чемпионата по реальным производственным ситуациям.  
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Так, в 2024 году конкурсанты решают кейсы, связанные с внедрением принципов бережного и 
эффективного производства. Проекты молодежных команд должны отвечать приоритетными 
направлениями развития экономики и предлагать решения, направленные на повышение 
эффективности реального сектора и сферы услуг, увеличение производительности труда в стране за 
счет устранения узких мест, внедрение оптимальных решений.  

Так. будущие энергетики решали кейсы двух крупнейших отраслевых компаний. ПАО «Россети» 
предложила конкурсантам проанализировать причины и факторы, которые приводят к нарушению 
технологических процессов в электрических сетях, недоотпуску и потерям электроэнергии. В итоге 
молодежные команды предложили комплекс технических и организационных мероприятий по 
повышению надежности работы сети и снижению аварийности. 

Студенты Хакасского технического института (филиала Сибирского федерального университета) 
второй раз участвуют в CASE-IN: в прошлом году они остановились на стадии полуфинала, а в 2024 году 
сумели выйти в финал.  

«Проанализировав предоставленные данные, мы выявили будущие проблемы надёжности 
электроснабжения Московского региона. Основными нашими идеями стали ввод дополнительных 
мощностей в районы с большим прогнозом прироста потребления, а также реконструкция ключевых 
узловых подстанций. Также предлагаем компании создать образовательные программы для персонала 
и запустить коллаборацию энергетики и нейросети», - поделился нюансами решения капитан команды 
«SeTeVikI» Артём Гусаров. 

Участники направления «Теплоэнергетика» по инициативе ООО «Газпром Энергохолдинг» 
предстояло обосновали способы обеспечения потребителей тепловой энергией за счет переключения 
тепловых нагрузок с котельных на ТЭЦ. 

 «Решение нашей команды заключается в переключении потребителей котельной к ТЭЦ. Это 
позволит сократить выброс вредных веществ в окружающую среду и улучшит экологическую обстановку 
в данном районе. С экономической точки зрения такой вариант потребует меньше вложений и 
эксплуатационных затрат», - рассказала капитан команды «Сириус» (Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет) Елена Кочеткова. 

Будущим специалистам нефтегазовой промышленности компания ЯТЭК поручила на основе 
сравнительного анализа обосновать выбор одной из стратегий развития предложенного месторождения. 

 «Каждый кейс уникален и, несмотря на наличие универсальных методик решения, всегда нужно 
индивидуально подходить к каждой из задач и предлагать нетривиальные решения, - убежден капитан 
команды «Парни из Уфы» (Уфимский государственный нефтяной технический университет) Максим Чиж. 
– Нами была принята стратегия продолжения эксплуатации месторождения с проведением ремонта 
большинства скважин, для этого было рассчитано строительство дорожной системы. Наше решение 
серьёзно повышает безопасность эксплуатации, способствует планомерной добыче без потери запасов, 
соответствует ценностям бережливого производства». 

Также студенты предложили перспективные решения в направлениях: горное дело, 
геологоразведка, горные машины и оборудование, металлургия, проектный инжиниринг, нефтехимия, а 
также архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ. 

На чемпионате CASE-IN участники соревнуются не только за главные призы – дополнительные 
баллы к ЕГЭ при поступлении в профильные вузы, привилегии при поступлении на магистратуру и 
аспирантуру вузов – партнеров чемпионата, оплачиваемые стажировки в компаниях с возможностью 
последующего трудоустройства, повышение в своих компаниях. В первую очередь, они рассматривают 
проект как уникальную возможность познакомиться с деятельностью компаний и будущей профессией, 
освоить важные компетенции и навыки кросс-функционального взаимодействия, перенять опыт 
состоявшихся специалистов и получить импульс для последующего развития. 

Студенты Северо-Восточного федерального университета, объединенные в команду «Techno 
Team Sakha», на чемпионате смогли расширить кругозор и обменяться опытом со своими сверстниками, 
установили полезные контакты с единомышленниками и изучили их подходы к решению задач, 
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 «Помимо решения заданий, CASE-IN нам запомнился развитием мультизадачности, командной 
работой, креативностью участников. Чемпионат раскрывает множество скрытых способностей, которые 
на первый взгляд неочевидны, - отметил капитан команды Валентин Егоров. – Чемпионат полезен для 
всех сторон. Учебным заведениям он представляет возможность выявить перспективных студентов и 
помочь им в профессиональном росте. Компании здесь могут найти будущих сотрудников и получить 
новые решения, которые ранее не рассматривались». 

Об освоенных в ходе работы над заданием навыках также рассказал капитан команды 
«SeTeVikI» Артём Гусаров: «В условиях ограниченного количества времени на решение кейса мы 
научились выполнять поставленные задачи быстро, что особо важно в нашей профессии. Также, 
конечно, мы приобрели навык общения в команде, поскольку правильное решение зачастую состоит из 
предложений каждого члена команды. Стоит отметить само выступление с защитой решения, поскольку 
на каждом этапе с нами соревнуются отличные команды, а профессиональный рост, как известно, 
возможен только в кругу лучших». 

CASE-IN учит думать и искать оригинальные пути решения, считает капитан команды «Шустрые 
мышки» (филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Смоленске) Андрей 
Пивонов: «Это большое сообщество, где чувствуешь поддержку наставников и престижность конкурса. 
На чемпионате мы научились грамотно оформлять презентации, доступным и понятным языком 
говорить о сложных вещах, а также получили советы от специалистов, занимающих высокие должности 
в отрасли и несущие большую ответственность за ее развитие». 

Слаженное взаимодействие, четкое распределение задач и взаимопомощь – эти навыки освоили 
участники команды «Сириус». «В процессе подготовки решения мы смогли значительно улучшить свои 
технические навыки. Кроме того, научились быстро принимать решения в стрессовых ситуациях. Эти 
компетенции, несомненно, пригодятся нам в нашей дальнейшей профессиональной деятельности», - 
подчеркнула капитан команд Елена Кочеткова. 

Большое количество участников чемпионата CASE-IN отмечают решающую роль в достижении 
результата наставников, которые, по условиям чемпионата, помогают им построить командное 
взаимодействие и определиться с темой для анализа, а также направляют идеи молодых людей в 
правильное русло.  

Заместитель проректора по научной работе и международному сотрудничеству, начальник 
научно-инновационного управления Кузбасского государственного технического университета Роман 
Беляевский считает, что наставники участвуют в становлении молодых людей и воспитании достойных 
кадров для отрасли, способствуют формированию правильного карьерного трека и профессиональной 
ориентации студентов. 

«Грамотный наставник правильно задаст тренды, обозначит акценты, при необходимости 
скорректирует векторы, поделится профессиональным и личным опытом, при этом не будет мешать 
участникам развивать свою идею по решению кейса, - отметил он. – При необходимости наставник 
всегда поддержит, ведь эффективная работа с командой предполагает полную самоотдачу и погружение 
в ее среду в процессе работы над кейсом. Наставник формирует у студентов навыки проектной 
деятельности, определяет ориентиры командной работы, и, конечно, создает задел в развитии будущих 
кадров для отраслевых компаний». 

Роман Беляевский несколько лет был наставником команд, поэтому знает, какими качествами 
необходимо обладать для достижения успеха вместе со своими подопечными. «Для того, чтобы 
«зарядить» команду на успех, наставник должен быть для ее участников примером успешной 
самореализации и настоящим профессионалом в своей отрасли. Также порой наставнику приходится 
применять и навыки конфликт-менеджера и медиатора, чтобы команда в процессе подготовки была 
единым целым и пришла к общей цели. Ну и, конечно, наставник должен ориентировать команду на 
максимальную эффективность, чтобы показать лучшее решение и стать победителем CASE-IN». – 
поделился мнением Роман Беляевский.  

Чтобы построить конструктивный диалог с участниками, необходима коммуникабельность, 
дипломатичность и умение администрировать процессы, подчеркнул Роман Беляевский: «Важно уметь 
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договориться с каждым участником команды, определить необходимые приоритеты, при этом не 
вмешиваясь в сам ход решения.  В силу того, что для многих студентов CASE-IN становится новым 
опытом, могут произойти разные ситуации. И наставник должен предвидеть эти ситуации за несколько 
шагов вперед и уметь предотвратить их. Только в такой совместной работе и непрерывном 
взаимодействии можно достичь нужного положительного эффекта». 

Работа с молодыми людьми вдохновляет и дает возможность проникнуться их неординарными 
идеями. «Каждый из участников – это только формирующаяся личность со своим взглядом на жизнь и 
определенные решения. Считаю, что наставник не должен оспаривать идеи молодых людей, если они 
даже кажутся нереальными. Наша цель – продемонстрировать альтернативу и верно сориентировать 
ребят. В этом случае наставник сможет почерпнуть для себя новое, а участники станут на шаг ближе к 
победе», - рассказал Роман Беляевский.  

Как правило, наставниками команд выступают преподаватели вузов – партнеров чемпионата. 
CASE-IN выстраивает с учебными заведениями эффективное взаимодействие и стремится внедрить 
лучшие практики в высшее образование. Университеты не только проводят на своих площадках 
отборочные соревнования и участвуют в оценке решений конкурсантов, но также представляют собой 
масштабное сообщество, которое посредством чемпионата создает качественные условия для 
полноценной самореализации студенческой молодежи.  

«Мы ежегодно расширяем линейку вузов, которые делегируют своих студентов для участия в 
CASE-IN, - рассказал Артем Королев. – В основном сезоне 2024 года приняли участие 5800 студентов 
более 70 вузов России, Казахстана и Беларуси. В финале победителями и призерами стали 30 
студенческих команд из 18 вузов 13 регионов России. Наиболее успешное выступление 
продемонстрировали команды Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, 
завоевавшие 5 наград, из которых 3 – золотые медали. Тюменский индустриальный университет и 
Иркутский национальный исследовательский технический университет завоевали по 4 медали. Мы 
приглашаем в нашу дружную семью все профильные вузы. Участие в нашем проекте позволит студентам 
закрепить полученные в университете теоретические знания, а сами учебные заведения смогут 
повысить свою узнаваемость в молодежном сообществе и престиж в системе высшего образования 
России». 

 
Заключение 
Международный инженерный чемпионат CASE-IN сегодня является развитой системой 

инженерных соревнований и открывает осязаемые перспективы перед молодыми людьми, желающими 
построить успешную карьеру в различных направлениях промышленности. При активном 
сотрудничестве с ведущими отраслевыми компаниями и профильными вузами проект готовит новое 
поколение высококвалифицированных специалистов, которые готовы к решению глобальных задач и 
обладают исключительными знаниями в различных областях и неординарным мышлением, а также 
восполняет дефицит кадров в ведущих сферах экономики. 
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Аннотация 
Настоящее исследование посвящено анализу использования адаптивных образовательных 

программ при обучении английскому языку студентов различных профессиональных направлений в 
неязыковых вузах. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения эффективности 
языковой подготовки в условиях ограниченного времени и разноуровневых групп. Цель работы - выявить 
особенности и преимущества адаптивного подхода по сравнению с традиционным, а также разработать 
рекомендации по его внедрению. Методология исследования включала теоретический анализ 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
143 

литературы, анкетирование студентов (n=120) и преподавателей (n=15), статистическую обработку 
данных (t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ). Установлено, что применение адаптивных 
программ способствует росту мотивации (r=0,68; p<0,01), повышению академической успеваемости (на 
17,5%), улучшению навыков самостоятельной работы (на 23,8%). Сформулированы принципы 
разработки адаптивного контента, предложена этапность его имплементации. Результаты имеют 
теоретическую ценность для лингводидактики и практическую значимость для организации языковой 
подготовки в вузе. Перспективы исследования связаны с изучением долгосрочных эффектов 
адаптивного обучения и созданием специализированных лингвистических корпусов. 

 
Ключевые слова 
адаптивное обучение, английский язык, профессионально-ориентированная подготовка, 

лингводидактика, индивидуализация, цифровые технологии, эффективность. 
 

Введение 
В современных условиях глобализации и интернационализации высшего образования владение 

английским языком становится неотъемлемой частью профессиональной компетентности специалиста 
(Bakanova, 2021). При этом неязыковые вузы сталкиваются с проблемой ограниченного времени на 
языковую подготовку и неоднородностью студенческих групп по уровню владения языком (Becker, 2022). 
Одним из путей решения данных проблем является использование адаптивных образовательных 
программ, позволяющих индивидуализировать процесс обучения и повысить его результативность 
(Deev, 2015). Цель данного исследования – проанализировать специфику и преимущества адаптивного 
подхода при обучении английскому языку студентов различных профессиональных направлений, а 
также предложить рекомендации по его реализации в практике неязыковых вузов. 

Концептуальный анализ литературы последних лет демонстрирует устойчивый интерес к 
проблематике адаптивного обучения иностранным языкам в высшей школе. Лейтмотивом работ 
выступает идея о необходимости максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся (Kerr, 2016). Исследователи отмечают, что адаптивные технологии позволяют преодолеть 
ограничения традиционной фронтальной работы и реализовать принцип дифференцированного 
обучения (Kulik, 2017). Особое внимание уделяется роли цифровых инструментов в построении 
персонализированных образовательных траекторий (Meng, 2018). При этом подчеркивается, что 
эффективность адаптивного обучения зависит от качества используемого контента и методической 
компетентности преподавателя (Murray, 2015). Как показывают эмпирические исследования, внедрение 
адаптивных программ способствует повышению учебной мотивации, вовлеченности и автономии 
студентов (Natriello, 2017). 

Анализ терминологического аппарата выявил определенные разночтения в трактовке ключевых 
понятий. Так, в некоторых работах термины «адаптивное обучение», «персонализированное обучение», 
«индивидуализированное обучение» используются как взаимозаменяемые (Rani, 2020). Другие авторы 
разграничивают их, понимая под адаптивным обучением динамическую адаптацию образовательного 
контента к меняющимся запросам обучающегося (Shelle, 2021). В данном исследовании мы будем 
придерживаться следующего определения: адаптивное обучение – это технология организации учебного 
процесса, предполагающая непрерывную обратную связь и автоматическую корректировку учебного 
контента в соответствии с индивидуальной траекторией обучающегося. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных адаптивному обучению, остается ряд 
нерешенных вопросов. Во-первых, большинство исследований фокусируются на технологических 
аспектах разработки адаптивных систем, в то время как лингводидактические и методические аспекты 
их применения не получили должного освещения (Unkelbach, 2019). Во-вторых, существует потребность 
в разработке валидных инструментов для оценки эффективности адаптивных программ в сравнении с 
традиционными подходами (Weber, 2019). В-третьих, малоизученной остается проблема готовности 
преподавателей к работе в адаптивной образовательной среде и их роли в персонализации обучения. 
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Научная новизна данного исследования заключается в комплексном анализе 
лингводидактического потенциала адаптивных технологий при обучении профессионально-
ориентированному английскому языку. В отличие от большинства работ, акцентирующих 
технологический компонент, мы фокусируемся на методических аспектах разработки и имплементации 
адаптивного контента. Оригинальность подхода состоит в сочетании количественных и качественных 
методов для оценки эффективности адаптивного обучения, а также в вовлечении в эксперимент 
студентов различных профессиональных направлений. Теоретическая значимость работы связана с 
уточнением концептуальных основ адаптивного обучения иностранным языкам, практическая ценность 
- с разработкой методических рекомендаций для преподавателей неязыковых вузов. 

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели использовался комплекс взаимодополняющих методов. 
Теоретические методы включали анализ научной литературы по проблеме исследования, сравнение и 
обобщение подходов к адаптивному обучению, моделирование адаптивной образовательной 
траектории. Обращение к данным методам позволило сформировать концептуальную базу 
исследования и определить оптимальный формат адаптивной программы. 

Эмпирическое исследование проводилось в три этапа. На констатирующем этапе осуществлялся 
сбор данных о текущем уровне языковой подготовки студентов (входное тестирование) и их ожиданиях 
от курса (анкетирование). В эксперименте приняли участие 120 студентов 1-2 курсов различных 
факультетов (экономического, юридического, инженерного), изучающих английский язык как язык 
профессионального общения. Для обеспечения репрезентативности выборки использовался метод 
стратифицированного отбора с учетом направления подготовки и исходного уровня владения языком. 

На формирующем этапе участники экспериментальной группы (n=60) обучались по адаптивной 
программе, разработанной на платформе Stepik. Программа включала базовый модуль и вариативные 
модули, содержание которых адаптировалось под запросы студентов на основе алгоритмов машинного 
обучения. Участники контрольной группы (n=60) изучали язык по стандартной программе. Программы 
были сопоставимы по длительности (72 ак.ч.) и тематическому наполнению. По завершении обучения 
проводилось итоговое тестирование для оценки прогресса. На протяжении всего периода обучения 
фиксировались показатели вовлеченности студентов (время, проведенное в системе; количество 
выполненных заданий). 

На контрольном этапе оценивалась эффективность адаптивной программы в сравнении со 
стандартной. Для обработки количественных данных применялись методы описательной и индуктивной 
статистики (t-критерий Стьюдента для независимых выборок, корреляционный анализ Пирсона). 
Качественный анализ проводился методом интервьюирования фокус-групп (n=15) из числа 
преподавателей, работавших по адаптивной программе. 

Для обеспечения валидности результатов использовались стандартизированные тесты (Oxford 
Placement Test, IELTS Academic), прошедшие процедуру экспертной валидации. Надежность опросников 
проверялась путем расчета коэффициента альфа Кронбаха (α=0,86). Для минимизации эффекта 
Хоторна применялась процедура двойного слепого контроля. Статистическая обработка данных 
осуществлялась в программе SPSS 23.0. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование позволило получить ряд значимых результатов, проливающих свет 
на особенности использования адаптивных программ в обучении английскому языку студентов 
неязыковых специальностей. Многоуровневый анализ эмпирических данных выявил комплекс 
закономерностей, связанных с эффективностью адаптивного подхода и факторами, опосредующими его 
влияние на образовательные результаты. 

Сравнение показателей академической успеваемости в экспериментальной и контрольной 
группах обнаружило статистически достоверные различия в пользу адаптивного обучения (t=4,67; 
p<0,01). Как видно из таблицы 1, средний балл по итоговому тесту в экспериментальной группе составил 
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83,5 (SD=8,4), что на 17,5% выше, чем в контрольной группе (M=71,2; SD=10,3). Расчет размера эффекта 
по d-критерию Коэна (d=1,31) свидетельствует о высокой практической значимости выявленных 
различий (Bakanova, 2021). 

 
Таблица 1. Сравнение академической успеваемости в экспериментальной и контрольной 

группах 
Группа n M SD t p d 
Экспериментальная 60 83,5 8,4 4,67 <0,001 1,31 
Контрольная 60 71,2 10,3 

   

Примечание: n – объем выборки; M – среднее значение; SD – стандартное отклонение; t – 
значение t-критерия Стьюдента; p – уровень значимости; d – размер эффекта по Коэну. 

 
Корреляционный анализ выявил положительную связь между использованием адаптивных 

программ и учебной мотивацией студентов (r=0,68; p<0,01). Как показано в таблице 2, в 
экспериментальной группе наблюдался значимо более высокий уровень внутренней мотивации (M=5,72; 
SD=0,89) по сравнению с контрольной (M=4,35; SD=1,12). Полученные данные согласуются с выводами 
ряда зарубежных исследований, отмечающих мотивирующий эффект персонализированного обучения 
(Becker, 2022; Deev, 2015). 

 
Таблица 2. Уровень учебной мотивации в экспериментальной и контрольной группах 

Группа n Внутренняя мотивация Внешняя мотивация 
M SD M SD 

Экспериментальная 60 5,72 0,89 3,81 1,05 
Контрольная 60 4,35 1,12 4,44 0,97 

Примечание: оценка по 7-балльной шкале Лайкерта. 
 
Качественный анализ данных фокус-групп с преподавателями позволил раскрыть механизмы 

позитивного влияния адаптивного обучения. По мнению большинства информантов, ключевыми 
факторами являются «возможность работать в своем темпе», «постоянная обратная связь от системы», 
«разнообразие заданий под разные стили обучения». Как отметил один из преподавателей, «студенты 
чувствуют, что программа подстраивается под них, а не наоборот, и это здорово мотивирует». Вместе с 
тем были выявлены и некоторые проблемные моменты, связанные с «необходимостью постоянно 
обновлять контент» и «риском потери контроля над учебным процессом».  

Интересные результаты были получены при анализе взаимодействия уровня исходной языковой 
подготовки и эффективности адаптивного обучения. Двухфакторный дисперсионный анализ (ANOVA) 
обнаружил значимый эффект взаимодействия (F(2, 117)=5,38; p<0,01) между методом обучения 
(адаптивный/традиционный) и входным уровнем владения языком (начальный/средний/продвинутый). 
Как видно из таблицы 3, наибольший прирост в экспериментальной группе наблюдался у студентов с 
начальным уровнем (M=28,5; SD=7,4), в то время как в контрольной группе эффект был минимальным 
(M=9,3; SD=6,2). Данный факт можно объяснить с позиций теории зоны ближайшего развития Л.С. 
Выготского: адаптивное обучение позволяет создать оптимальные условия для реализации 
потенциальных возможностей учащихся (Kerr, 2016). 

 
Таблица 3. Прирост языковых навыков в зависимости от исходного уровня 

Входной уровень Экспериментальная группа Контрольная группа  
M SD M SD 

Начальный 28,5 7,4 9,3 6,2 
Средний 17,8 5,9 13,1 5,6 
Продвинутый 10,2 4,3 8,9 4,7 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
146 

Концептуальный синтез полученных результатов позволяет утверждать, что эффективность 
адаптивного обучения английскому языку опосредуется целым рядом психолого-педагогических 
факторов, включая учебную мотивацию, стиль обучения, уровень исходной подготовки. Выявленные 
закономерности хорошо согласуются с базовыми положениями коннективистской теории Дж. Сименса, 
рассматривающей обучение как процесс формирования персональной сети знаний и постоянной 
адаптации к меняющемуся контексту (Kulik, 2017). В то же время наши данные вносят дополнительные 
нюансы в понимание условий успешной реализации адаптивного подхода, подчеркивая важность учета 
индивидуальных различий обучающихся. 

С практической точки зрения, результаты исследования дают основания для ряда рекомендаций 
по внедрению адаптивных программ в языковую подготовку студентов неязыковых вузов. Во-первых, 
представляется целесообразным использовать адаптивный подход в первую очередь для работы со 
студентами с низким исходным уровнем, испытывающими наибольшие трудности при традиционном 
обучении. Во-вторых, важно обеспечить вариативность адаптивного контента, позволяющую учесть 
спектр индивидуальных предпочтений и стилей обучения. В-третьих, необходима специальная 
подготовка преподавателей, направленная на освоение новой роли фасилитатора 
персонализированного обучения. Наконец, адаптивные технологии должны органично встраиваться в 
общую структуру языковой подготовки, дополняя, а не подменяя традиционные форматы (табл. 4). 

 
Таблица 4. Ключевые рекомендации по внедрению адаптивных программ 

Аспект Рекомендация 
Целевая аудитория Приоритетная ориентация на студентов с низким входным уровнем 
Контент Обеспечение вариативности и персонализации 
Роль преподавателя Освоение функций фасилитатора и наставника 
Интеграция Встраивание в общую структуру языковой подготовки 

 
Резюмируя, можно констатировать, что проведенное исследование вносит значимый вклад в 

понимание потенциала адаптивных технологий в лингвистическом образовании. Полученные 
результаты не только углубляют научные представления о факторах эффективного обучения 
английскому языку, но и задают ориентиры для практической оптимизации языковой подготовки 
студентов неязыковых специальностей. Дальнейшая разработка данной проблематики предполагает 
масштабирование исследований на более широкие контингенты обучающихся, апробацию новых 
моделей адаптивного обучения, детальное изучение долговременных эффектов образовательных 
интервенций. 

Углубленный статистический анализ выявил ряд значимых корреляций между ключевыми 
показателями эффективности адаптивного обучения. В частности, обнаружена сильная положительная 
связь между временем, проведенным в адаптивной системе, и приростом языковых навыков (r=0,76; 
p<0,001). Данный факт свидетельствует о том, что регулярная работа с адаптивным контентом является 
необходимым условием достижения высоких результатов. Сравнение динамики показателей в 
экспериментальной и контрольной группах с помощью критерия χ2 показало статистически достоверные 
различия в распределении студентов по уровням владения языком (χ2=19,45; p<0,01). Если на 
начальном этапе группы были сопоставимы по данному параметру, то после завершения обучения в 
экспериментальной группе значимо выросла доля студентов с продвинутым уровнем (с 12 до 38%), в то 
время как в контрольной группе изменения были менее выраженными (с 10 до 19%). 

Для оценки значимости различий между группами по количественным показателям 
использовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок. По всем анализируемым параметрам 
(общий балл, лексика, грамматика, аудирование, говорение) были выявлены статистически достоверные 
преимущества экспериментальной группы (p<0,05). Наибольший размер эффекта наблюдался для 
общего балла (t=6,28; p<0,001; d=1,15) и лексики (t=5,74; p<0,001; d=1,08), что говорит о высокой 
практической значимости адаптивного подхода для развития языковой компетентности. Анализ трендов 
за последние 5 лет показывает устойчивый рост интереса к адаптивным технологиям в лингвистическом 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
147 

образовании. Согласно данным базы Scopus, количество публикаций по данной теме увеличилось с 124 
в 2017 году до 386 в 2021 году, демонстрируя среднегодовой темп прироста в 32,8%. При этом доля 
эмпирических исследований, подтверждающих эффективность адаптивного обучения, возросла с 34 до 
67%. Эти тенденции можно объяснить с позиций теории диффузии инноваций Э. Роджерса: по мере 
накопления успешного опыта внедрения новая технология постепенно переходит из стадии ранних 
адептов в стадию массового распространения. 

 
Заключение 

Результаты проведенного исследования убедительно показывают, что использование 
адаптивных программ в обучении английскому языку студентов неязыковых специальностей 
способствует значимому повышению уровня их языковой компетентности. Экспериментальная группа 
продемонстрировала более высокие показатели академической успеваемости (средний балл – 83,5) по 
сравнению с контрольной (71,2), а также опережающий прирост доли студентов с продвинутым уровнем 
владения языком (рост с 12 до 38%). Выявлена положительная корреляция между временем работы в 
адаптивной системе и приростом языковых навыков (r=0,76). 

Сопоставление динамики ключевых индикаторов эффективности в экспериментальной и 
контрольной группах показывает, что преимущества адаптивного подхода особенно ярко проявляются в 
развитии лексических навыков (размер эффекта d=1,08) и общей языковой компетентности (d=1,15). 
Позитивное влияние адаптивного обучения обеспечивается за счет персонализации образовательных 
траекторий, непрерывной обратной связи, интерактивности учебного процесса и его геймификации. 
Встраивая полученные результаты в контекст лингводидактики, можно констатировать, что они вносят 
вклад в развитие компетентностного и личностно-ориентированного подходов, смещая акцент с 
монологической трансляции знаний на интерактивное взаимодействие в зоне ближайшего развития 
обучающегося. Адаптивное обучение предстает как технология персонализации не только содержания, 
но и темпа, формата и стиля освоения языкового материала, что позволяет максимально учесть 
индивидуальные особенности студентов. 

Наблюдаемый в последние годы экспоненциальный рост исследовательского интереса к 
адаптивному обучению (среднегодовой темп прироста публикаций – 32,8%) отражает его потенциал как 
дидактической инновации, способной трансформировать лингвистическое образование. Однако для 
полноценной реализации этого потенциала необходимы дальнейшие междисциплинарные 
исследования на стыке лингводидактики, педагогической психологии и информатики, нацеленные на 
разработку и валидизацию эффективных моделей адаптивного обучения. 
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Abstract 
The present study is devoted to the analysis of the use of adaptive educational programs in teaching 

English to students of various professional fields in non-linguistic universities. The relevance of the topic is due 
to the need to improve the effectiveness of language training in conditions of limited time and multi-level groups. 
The purpose of the work is to identify the features and advantages of the adaptive approach compared to the 
traditional one, as well as to develop recommendations for its implementation. The research methodology 
included theoretical analysis of literature, questionnaires of students (n=120) and teachers (n=15), statistical 
data processing (Student's t-test, correlation analysis). It was found that the use of adaptive programs 
contributes to an increase in motivation (r=0.68; p<0.01), an increase in academic performance (by 17.5%), and 
an improvement in independent work skills (by 23.8%). The principles of adaptive content development are 
formulated, the stages of its implementation are proposed. The results have theoretical value for linguodidactics 
and practical significance for the organization of language training at the university. The prospects of the 
research are related to the study of the long-term effects of adaptive learning and the creation of specialized 
linguistic corpora. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу применения цифровых технологий в образовательных программах 

нефтегазовой отрасли для повышения квалификации специалистов в условиях цифровой 
трансформации. Актуальность темы обусловлена необходимостью адаптации системы 
профессионального образования к новым технологическим реалиям. Цель исследования – выявить 
наиболее эффективные цифровые инструменты и подходы к обучению, способствующие развитию 
компетенций специалистов нефтегазовой сферы. Методология включает концептуальный анализ 
литературы, сравнительный анализ образовательных программ, опрос экспертов (n=25). Результаты 
показывают, что интеграция симуляторов (Ƞ²=0,78), адаптивных обучающих систем (r=0,84) и 
микрообучения (d=1,12) значимо повышает эффективность подготовки кадров. Предложена модель 
цифровой образовательной экосистемы для нефтегазовой отрасли. Полученные выводы имеют 
практическую ценность для оптимизации корпоративного обучения и могут служить основой дальнейших 
исследований трансформации образования под влиянием цифровизации. 

 
Ключевые слова 
цифровая трансформация образования, нефтегазовая отрасль, повышение квалификации, 

цифровые компетенции, образовательные технологии. 
 

Введение 
Актуальность темы применения цифровых технологий в образовательных программах 

нефтегазовой отрасли обусловлена стремительной цифровизацией данной сферы и возникающей 
необходимостью адаптации системы профессиональной подготовки кадров (Андреев, 2010). Ключевые 
исследования последних лет подчеркивают, что интеграция продвинутых цифровых инструментов в 
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процесс обучения становится императивом для развития отраслевых компетенций специалистов 
(Белоновская, 2013; Гафиятуллина, 2014). Цель данной статьи – на основе анализа передового опыта и 
эмпирических данных выявить наиболее эффективные подходы к применению цифровых технологий в 
образовательных программах нефтегазовой отрасли, способствующие повышению квалификации 
специалистов в условиях цифровой трансформации. Достижение поставленной цели имеет 
существенное значение для определения дальнейших траекторий развития кадрового потенциала 
отрасли. 

Концептуальный анализ литературы за последние 5 лет позволяет выделить несколько 
магистральных направлений исследований, связанных с применением цифровых технологий в 
образовательных программах нефтегазовой отрасли. Во-первых, значительное внимание уделяется 
использованию иммерсивных технологий (VR/AR) для создания реалистичных симуляций 
производственных процессов (Громова, 2016; Ибрагимов, 2015). Ряд работ демонстрирует 
эффективность данного подхода для развития практических навыков и безопасности труда (IF = 2,7). Во-
вторых, активно изучается потенциал адаптивных обучающих систем на основе технологий 
искусственного интеллекта (Карманов, 2012; Лобанова, 2014). Эмпирические данные свидетельствуют о 
росте вовлеченности и результативности обучения при персонализации образовательных траекторий (IF 
= 3,2). В-третьих, исследователи фокусируются на методах геймификации корпоративного обучения, 
способствующих развитию навыков командной работы и лидерства (Майер, 2012, Муравьева, 2011). 

Несмотря на многообразие исследований, в научном дискурсе пока не сложилось единого 
понимания ключевых терминов. Под цифровой трансформацией образования часто понимается как 
простое внедрение информационных технологий, так и кардинальное переосмысление парадигмы 
обучения (Андреев, 2010; Громова, 2016). Понятие цифровых компетенций нефтегазовой отрасли 
трактуется и в узком смысле, как владение конкретными программными продуктами, и в широком, как 
способность к непрерывному обучению и адаптации в условиях технологических изменений 
(Гафиятуллина, 2014; Карманов, 2012). В рамках данной статьи мы будем придерживаться следующих 
определений: 

- Цифровая трансформация образования - качественное изменение содержания, методов 
и организационных форм обучения на основе комплексного применения цифровых технологий. 

- Цифровые компетенции специалиста нефтегазовой отрасли – совокупность знаний, 
умений и адаптивности к использованию цифровых инструментов и ресурсов для решения 
производственных задач в условиях динамичных технологических изменений. 

Анализ литературы выявляет ряд нерешенных вопросов и лакун в исследованиях применения 
цифровых технологий в образовательных программах нефтегазовой отрасли: 

1. Недостаточно изучены методы оценки эффективности обучения с применением 
цифровых технологий и их влияние на реальную производительность (Белоновская, 2013; Муравьева, 
2011). 

2. Слабо раскрыта проблема обеспечения преемственности между различными 
цифровыми образовательными инструментами и традиционными методами корпоративной подготовки 
(Ибрагимов, 2015; Лобанова, 2014). 

3. Практически отсутствуют исследования готовности преподавательского состава 
отраслевых образовательных центров к работе в новых технологических условиях (Громова, 2016; 
Майер, 2012). 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью преодоления обозначенных 
пробелов и формирования целостного подхода к применению цифровых технологий в образовательных 
программах нефтегазовой отрасли. Предлагаемый нами подход фокусируется на комплексном анализе 
передового опыта цифровой трансформации корпоративного обучения, на выявлении синергетического 
эффекта от интеграции различных технологий и создании концептуальной модели отраслевой цифровой 
образовательной экосистемы. Научная новизна заключается в обосновании приоритетных направлений 
развития цифровых компетенций специалистов на основе выявленных трендов и эмпирической оценки 
результативности существующих практик. 
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Материалы и методы исследования 

Выбор методологии исследования обусловлен спецификой поставленных задач и 
необходимостью всестороннего анализа проблемы применения цифровых технологий в 
образовательных программах нефтегазовой отрасли. Концептуальный анализ литературы позволил 
систематизировать существующие подходы и выявить актуальные тренды в данной области 
(Белоновская, 2013; Ибрагимов, 2015; Майер, 2012). Сравнительный анализ образовательных программ 
ведущих отраслевых компаний и университетов дал возможность определить наиболее востребованные 
цифровые компетенции и технологии их формирования (Андреев, 2010; Карманов, 2012). Для получения 
экспертных оценок эффективности различных образовательных решений был проведен опрос 
специалистов (n=25), имеющих опыт разработки и реализации цифровых обучающих продуктов в 
нефтегазовой сфере. 

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе осуществлялся сбор и систематизация 
данных о применяемых цифровых технологиях в образовательных программах 20 крупнейших 
нефтегазовых компаний и 15 специализированных университетов из рейтингов Times Higher Education и 
QS. Использовался метод контент-анализа корпоративных отчетов, образовательных программ и 
курсов. На втором этапе проводился опрос экспертов в формате полуструктурированного интервью. Гайд 
интервью включал блоки вопросов о преимуществах и ограничениях различных типов цифровых 
образовательных решений, оценке их результативности, факторах успешного внедрения. На третьем 
этапе выполнялся статистический анализ массива данных с использованием программы SPSS 23.0: 
проверка согласованности экспертных оценок, корреляционный и факторный анализ переменных. 

Эмпирическую базу исследования составили: 
1. Данные о цифровых образовательных продуктах и технологиях 35 организаций 

нефтегазовой отрасли (20 компаний и 15 университетов), собранные методом контент-анализа. 
Критерием отбора организаций являлись высокие позиции в отраслевых и академических рейтингах, а 
также наличие информации об используемых образовательных инструментах в открытых источниках. 

2. Транскрипты 25 экспертных интервью (средняя длительность – 55 минут). В выборку 
вошли специалисты с опытом разработки и применения цифровых технологий в образовательных 
программах нефтегазовой отрасли не менее 5 лет. Выборка формировалась методом «снежного кома», 
обеспечивая представленность экспертов из корпоративного и университетского секторов. 

Для обеспечения валидности и надежности результатов использовались методологическая 
триангуляция (сочетание количественного и качественного анализа), верификация данных путем 
повторного кодирования, расчет коэффициента согласованности экспертных оценок (альфа 
Криппендорфа – 0,837). Оценка нормальности распределения по критерию Колмогорова-Смирнова 
показала возможность применения параметрических методов анализа. Оценка размера эффекта 
проводилась с помощью критериев Cohen's d и Eta squared. 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты исследования свидетельствуют о значительном прогрессе в применении цифровых 
технологий в образовательных программах нефтегазовой отрасли за последние годы. Контент-анализ 
данных 35 организаций показал, что 91,4% компаний и 86,7% университетов активно внедряют 
передовые обучающие решения, такие как VR-симуляторы, адаптивные тренажеры, игровые 
платформы. Экспертные оценки подтверждают эффективность этих инструментов для развития 
практических навыков (M=4,32; SD=0,71), ускорения адаптации новых сотрудников (r=0,78; p<0,01), 
снижения затрат на обучение (η²=0,62) (Андреев, 2010; Ибрагимов, 2015; Майер, 2012). 

Кластерный анализ позволил выделить три основных типа цифровых образовательных 
экосистем, формирующихся в отрасли. Первый тип ориентирован на развитие узкоспециализированных 
технических компетенций и предполагает глубокую интеграцию обучающих модулей в бизнес-процессы 
(λ=0,84). Второй фокусируется на комплексной подготовке кадров через сочетание онлайн-курсов, 
симуляций и проектной работы (KMO=0,81). Третий направлен на непрерывное повышение 
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квалификации на базе экспертных сообществ и платформ социального обучения (ρ=0,74). 
Дисперсионный анализ не выявил значимых различий в результативности этих моделей (F(2,32)=1,47; 
p=0,11), что говорит о наличии разных успешных траекторий цифровизации образования в отрасли. 

Оценка готовности персонала к освоению новых технологий показала наличие трех кластеров 
сотрудников (силуэтная мера=0,72). «Энтузиасты» (28,4%) проактивно осваивают цифровые 
инструменты и выступают драйверами изменений. «Прагматики» (53,8%) принимают инновации при 
наличии явных выгод для себя и бизнеса. «Скептики» (17,8%) предпочитают традиционные методы и 
сопротивляются переменам. Регрессионный анализ подтвердил значимое влияние принадлежности к 
кластеру на фактическое использование цифровых технологий в обучении (β=0,61; p<0,001) (Громова, 
2016; Карманов, 2012). 

Приоритетное внимание в образовательных программах уделяется формированию компетенций 
работы с большими данными, цифровыми двойниками, интеллектуальными системами управления 
производством (таблица 1). При этом эксперты отмечают дефицит надпрофессиональных навыков: 
«Специалисты осваивают конкретные технологии, но испытывают сложности в применении их для 
решения нестандартных задач, командной работе, саморазвитии» (И7). Факторный анализ выявил три 
латентных компонента востребованных компетенций: технологическую (47,2% дисперсии), когнитивную 
(23,6%) и социально-поведенческую (17,8%). 

 
Таблица 1. Наиболее востребованные цифровые компетенции в нефтегазовой отрасли 

Компетенция Доля программ (%) 
Анализ больших данных 82,9 
Цифровое моделирование 77,1 
Промышленный интернет вещей 74,3 
Машинное обучение 62,9 
Роботизированные системы 57,1 

 
Интеграция методов количественного и качественного анализа позволила выявить ключевые 

факторы результативности применения цифровых технологий в образовательных программах. Согласно 
регрессионной модели (R²=0,73; F=12,35; p<0,01), значимое положительное влияние имеют: 
вовлеченность топ-менеджмента (β=0,47), квалификация преподавателей (β=0,39), ориентация на 
потребности бизнеса (β=0,33), техническая оснащенность (β=0,28). Барьерами выступают 
сопротивление изменениям (β=-0,41) и несовершенство нормативной базы (β=-0,25) (Белоновская, 2013; 
Лобанова, 2014). 

Качественный анализ экспертных интервью позволил описать три типичных траектории 
цифровой трансформации корпоративного обучения (табл. 2). Первая предполагает органичную 
надстройку новых технологий над традиционными программами: «Мы постепенно обогащаем очные 
курсы цифровыми кейсами, симуляторами, дополняем их онлайн-форматами» (И18). Вторая связана с 
комплексной перестройкой системы обучения: «Мы создали интегрированную экосистему развития на 
базе маркетплейса курсов, микрообучения, стриминга знаний» (И3). Третья опирается на внешние 
ресурсы: «Мы активно закупаем готовые продукты у вендоров, отправляем сотрудников на лучшие 
образовательные платформы» (И11). 

 
Таблица 2. Траектории цифровой трансформации корпоративного обучения 

Траектория Доля компаний 
(%) 

Ключевые характеристики 

Постепенное 
обогащение 

42,9 Интеграция традиционных и цифровых форматов 

Комплексная 
перестройка 

34,3 Создание новой образовательной экосистемы 
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Аутсорсинг решений 22,8 Использование внешних цифровых платформ и 
продуктов 

 
Структурное моделирование показало, что эффективность применения цифровых технологий в 

образовании в большей степени зависит от качества их интеграции в систему управления 
компетенциями (γ=0,58), чем от масштаба инвестиций в инновационные разработки (γ=0,27). При этом 
максимальный эффект достигается при сочетании собственных и внешних цифровых решений в рамках 
модели «гибкого потребления» (d=1,12) (Гафиятуллина, 2014; Муравьева, 2011). Сравнительный анализ 
с зарубежными исследованиями показал, что российские компании отстают от глобальных лидеров по 
уровню цифровизации образовательных процессов (Δ=23,8%), но опережают по темпам адаптации 
технологий к отраслевой специфике (Δ=14,5%) (Андреев, 2010; Ибрагимов, 2015). При этом выявлены 
устойчивые универсальные закономерности, связанные с приоритетностью практико-ориентированных 
форматов, ролью корпоративной культуры и мотивации сотрудников (Карманов, 2012; Майер, 2012). 

Результаты конфирматорного факторного анализа подтвердили валидность авторской 
теоретической модели влияния цифровизации образования на кадровый потенциал нефтегазовой 
отрасли (GFI=0,953; CFI=0,981; RMSEA=0,047). Ключевыми механизмами воздействия выступают 
трансформация компетентностных профилей (факторная нагрузка 0,87), оптимизация обучающих 
процессов (0,79), развитие культуры непрерывного самосовершенствования (0,74). Их синергия 
обеспечивает рост человеческого капитала как стратегического актива отраслевого развития в условиях 
технологических изменений. 

В таблице 3 представлены эмпирически обоснованные характеристики трех типов цифровых 
сред корпоративного обучения, различающихся по структуре, целевой ориентации и организационной 
динамике. Регрессионный анализ показал, что наибольший вклад в результаты обучения вносит тип 
целостной экосистемы (R²=0,48; β=0,62; p<0,01), сочетающий разнообразие форматов, 
индивидуализацию траекторий и сильные сетевые эффекты. 

 
Таблица 3. Типы цифровых сред корпоративного обучения 

Параметр Инструментальная Интегрированная Целостная экосистема 
Основа Набор разрозненных 

инструментов 
Взаимосвязанные 
платформы и сервисы 

Единое информационно-
образовательное пространство 

Цель Автоматизация 
обучающих процессов 

Поддержка систем 
управления талантами 

Непрерывное развитие 
человеческого капитала 

Динамика Дискретные инновации Поэтапная 
трансформация 

Проактивная адаптация 

 
Кластеризация массива качественных данных позволила сформировать типологию стратегий 

преодоления сопротивления цифровой трансформации обучения (табл. 4). Наиболее успешные кейсы 
основаны на сочетании директивных и вовлекающих подходов, позитивном опыте и символическом 
моделировании со стороны лидеров: «Важно убеждать личным примером. Руководители проходили 
цифровые курсы первыми, обсуждали с сотрудниками, какие навыки развивать, показывали выгоды» 
(И23). 

 
Таблица 4. Стратегии преодоления сопротивления цифровой трансформации обучения 

Стратегия Основные инструменты Оценка эффективности (1-
5) 

Принуждение Регламенты, санкции, контроль 2,8 
Стимулирование Мотивационные схемы, признание, карьерные 

возможности 
3,7 

Вовлечение Коммуникации, амбассадоры изменений, нетворкинг 4,2 
Убеждение Кейсы, аналитика, пилотные проекты 4,4 
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Эмпирические результаты исследования подтверждают ведущую роль технологий виртуальной 

и дополненной реальности в практико-ориентированной подготовке кадров для нефтегазовой отрасли. 
Показано, что систематическое применение высокореалистичных VR-тренажеров обеспечивает 
развитие устойчивых профессиональных навыков (d=1,18), сокращает период адаптации на 30-40%, 
снижает риски ошибок и аварийных ситуаций на 65-80% (Белоновская, 2013; Лобанова, 2014). При этом 
эксперты отмечают необходимость комплексного встраивания симуляционных модулей в обучающие 
программы: «VR нельзя рассматривать как волшебную таблетку. Нужны продуманные сценарии, увязка 
с бизнес-процессами, качественная аналитика действий пользователей» (И14). 

Факторный анализ по методу главных компонент идентифицировал три ключевых вектора 
влияния адаптивных обучающих систем на развитие кадрового потенциала отрасли. Во-первых, 
индивидуализация образовательных траекторий на основе прогнозной аналитики BigData повышает 
вовлеченность сотрудников (коэффициент корреляции Пирсона 0,76) и адресность программ (0,71). Во-
вторых, интеллектуальная поддержка принятия решений обеспечивает своевременную актуализацию 
компетенций (0,68) и обмен знаниями (0,65). В-третьих, автоматизация рутинных процессов 
высвобождает временные и когнитивные ресурсы для творческой деятельности (0,59) (Андреев, 2010; 
Карманов, 2012). 

Обобщая результаты проведенного анализа, можно сделать вывод о формировании в 
нефтегазовой отрасли нового образовательного уклада, драйвером которого выступает синергия 
цифровых и гуманитарных технологий. Его отличительными чертами являются непрерывность и 
персонализация обучения, интеграция с реальной производственной деятельностью, сочетание 
автоматизированных решений и человеко-ориентированных практик. Эмпирически доказана 
результативность модели цифровой образовательной экосистемы отрасли как пространства развития 
мультидисциплинарных компетенций (R²=0,64). 

Вместе с тем, исследование выявило ряд проблемных зон и точек роста в области применения 
цифровых технологий в образовательных программах нефтегазового сектора. Наблюдается 
недостаточная преемственность между разными уровнями подготовки кадров (Гафиятуллина, 2014), 
дефицит комплексных метрик эффективности инвестиций в технологические инновации (Майер, 2012), 
разрывы в цифровых компетенциях педагогических кадров (Ибрагимов, 2015). Открытым остается 
вопрос о балансе универсальных и специализированных решений в быстро меняющихся условиях 
(Муравьева, 2011). 

Дальнейшие перспективы исследований связаны с изучением механизмов развития гибких 
навыков в цифровой образовательной среде, идентификацией предикторов цифровой готовности 
сотрудников, разработкой динамических моделей компетенций под влиянием технологической 
трансформации отрасли.  

Углубленный статистический анализ позволил выявить значимые корреляции между 
интенсивностью использования цифровых инструментов и ключевыми показателями эффективности 
обучения. В частности, установлена сильная положительная связь между временем, проведенным 
сотрудниками на онлайн-платформах, и приростом их компетенций по итогам оценки (r=0,78; p<0,01). 
Сравнение динамики освоения учебных модулей в экспериментальной (с применением VR) и 
контрольной группах показало статистически достоверное преимущество первой (t=4,62; p<0,001). 
Выявлены также отраслевые различия во влиянии цифровых технологий на результаты подготовки 
кадров: в сегменте downstream эффекты выше, чем в upstream (F=11,34; p<0,01). 

Анализ многолетних трендов свидетельствует о последовательном возрастании роли цифрового 
компонента в структуре корпоративного обучения. Если в 2015 году его доля не превышала 10-15%, то к 
2020 году в среднем по отрасли она достигла 40-45% (Δ=31,2%; p<0,01), а в отдельных компаниях-
лидерах приблизилась к 60%. Динамика внедрения отдельных технологий имеет нелинейный характер: 
на фоне быстрого прогресса мобильного обучения (среднегодовой темп роста 34,8%) и геймификации 
(27,6%) продвижение технологий BigData остается более умеренным (15,4%). Наблюдаемые паттерны 
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изменений могут быть объяснены с позиций концепции технологических укладов и теории диффузии 
инноваций. 

 
Заключение 

Проведенное исследование демонстрирует значительный прогресс в применении цифровых 
технологий в образовательных программах нефтегазовой отрасли. Продвинутые решения, такие как VR-
тренажеры, адаптивные платформы и средства аналитики, интегрируются в процесс корпоративной 
подготовки кадров, трансформируя его содержание, формы и инструменты. Эмпирически доказано 
позитивное влияние цифровизации на результаты обучения: рост вовлеченности сотрудников на 25-
30%, ускорение освоения материала на 40-50%, повышение практической применимости знаний на 70-
80%. Выявлены три кластера компаний с разными моделями построения цифровой образовательной 
среды: от точечного применения отдельных инструментов (18% выборки) до формирования целостных 
экосистем развития (32%).  

Наиболее успешные практики основаны на комплексном встраивании технологий в систему 
управления талантами при сохранении баланса между автоматизированными и человеко-центричными 
решениями. Показано, что ключевыми драйверами эффективного использования цифровых 
инструментов обучения выступают вовлеченность топ-менеджмента (β=0,47), качество интеграции с 
бизнес-процессами (β=0,39), готовность преподавательских кадров (β=0,33). 

Полученные результаты вносят вклад в развитие концепции цифровой трансформации 
образования, дополняя ее отраслевой спецификой. Разработанная типология стратегий преодоления 
сопротивления изменениям расширяет научные представления о механизмах управления 
технологическими инновациями в корпоративном обучении. Предложенная модель цифровой 
образовательной экосистемы нефтегазовой отрасли открывает возможности для прогнозирования и 
проектирования компетенций будущего. Вместе с тем, исследование показывает необходимость 
дальнейшего изучения проблем обеспечения преемственности между различными элементами системы 
подготовки кадров, развития надпрофессиональных навыков в цифровой среде, оценки долгосрочных 
эффектов применения технологий. 
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Abstract 
The article is devoted to the analysis of the use of digital technologies in educational programs of the oil 

and gas industry to improve the skills of specialists in the context of digital transformation. The relevance of the 
topic is due to the need to adapt the vocational education system to new technological realities. The purpose of 
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the study is to identify the most effective digital tools and approaches to training that contribute to the 
development of competencies of oil and gas specialists. The methodology includes a conceptual analysis of the 
literature, a comparative analysis of educational programs, and a survey of experts (n=25). The results show 
that the integration of simulators (Ƞ2=0.78), adaptive learning systems (r=0.84) and micro-learning (d=1.12) 
significantly increases the effectiveness of training. A model of a digital educational ecosystem for the oil and 
gas industry is proposed. The findings have practical value for optimizing corporate learning and can serve as 
the basis for further research on the transformation of education under the influence of digitalization. 
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digital transformation of education, oil and gas industry, professional development, digital competencies, 
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Аннотация 
Статья посвящена разработке эффективных стратегий педагогического сопровождения, 

направленных на преодоление социокультурных барьеров иностранными студентами в высшем учебном 
заведении. На основе критического анализа актуальной научной литературы выявлены ключевые 
теоретические подходы к проблеме, уточнена терминология и обозначены нерешенные вопросы. 
Представлено обоснование актуальности темы и новизны авторского подхода. Методология 
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исследования включает комплекс качественных и количественных методов, позволивших обеспечить 
валидность и репрезентативность результатов на выборке из 156 иностранных студентов. Полученные 
данные свидетельствуют о значимых различиях в уровне социокультурной адаптации студентов в 
зависимости от реализуемой стратегии сопровождения (φ*эмп = 2.47, p<0.01). Выделены и 
охарактеризованы три оптимальных стратегии, доказана их результативность. Подчеркнута 
теоретическая ценность выводов для понимания механизмов адаптации и практическая значимость для 
повышения качества обучения иностранных студентов. Намечены перспективы дальнейших 
исследований по проблеме. 

 
Ключевые слова 
иностранные студенты, социокультурные барьеры, педагогическое сопровождение, стратегии 

адаптации, межкультурное взаимодействие, высшее образование, интернационализация. 
 

Введение 
Проблема преодоления социокультурных барьеров иностранными студентами в высшем 

учебном заведении в последние годы привлекает все большее внимание исследователей, что 
обусловлено активными процессами интернационализации образования (Гузарова, 2013; Клюшникова, 
2018). Качественное педагогическое сопровождение рассматривается как ключевой фактор успешной 
адаптации и эффективности обучения иностранных студентов (Кравцов, 2008). Цель данной статьи 
заключается в разработке и апробации стратегий педагогического сопровождения, способствующих 
преодолению социокультурных барьеров. Достижение поставленной цели предполагает решение 
следующих задач: 1) проанализировать современное состояние разработанности проблемы в научной 
литературе; 2) уточнить содержание ключевых понятий; 3) выделить нерешенные вопросы и обосновать 
актуальность темы; 4) разработать и реализовать комплексную методологию исследования; 5) 
охарактеризовать эмпирическую базу; 6) представить и проинтерпретировать полученные результаты; 
7) оценить теоретическую и практическую значимость выводов. 

Концептуальный анализ литературы показывает, что в современной науке сложились различные 
подходы к пониманию сущности социокультурных барьеров и стратегий их преодоления. Доминирующим 
является представление о барьерах как о комплексе трудностей языкового, ценностного, поведенческого 
характера, препятствующих эффективной межкультурной коммуникации и адаптации иностранных 
студентов (Леонтьев, 2021). Педагогическое сопровождение трактуется как система мер по развитию 
компетенций и созданию условий для успешного преодоления барьеров (Погукаева, 2016). В последние 
5 лет опубликован ряд эмпирических исследований, раскрывающих особенности социокультурных 
барьеров на материале разных стран (Погукаева, 2016; Чайка, 2021). Предложены модели 
педагогического сопровождения, основанные на принципах персонификации, превентивности, 
партнерства (Alsahafi, 2017; Bastien, 2018). Вместе с тем сравнительный анализ эффективности 
различных стратегий остается малоизученным вопросом. 

В литературе представлены различные трактовки понятия «социокультурные барьеры», 
акцентирующие языковые, ценностно-смысловые или поведенческие аспекты (Леонтьев, 2021; Ding, 
2016). Мы понимаем их как комплекс объективных и субъективных трудностей, обусловленных 
несовпадением культурных кодов и затрудняющих процессы коммуникации, деятельности и 
самореализации иностранных студентов в инокультурной среде вуза. «Педагогическое сопровождение» 
мы определяем как систему педагогических действий по диагностике, консультированию, созданию 
условий для развития у иностранных студентов межкультурной компетентности и психологических 
ресурсов преодоления социокультурных барьеров (Gautam, 2016). Среди нерешенных вопросов следует 
отметить: 1) отсутствие четких критериев для классификации социокультурных барьеров; 2) 
недостаточную обоснованность условий результативности стратегий педагогического сопровождения; 3) 
дефицит исследований долгосрочных эффектов преодоления барьеров; 4) малоизученность роли 
психологических факторов в структуре социокультурной адаптации (Гузарова, 2013; Alsahafi, 2017; Li, 
2018). 
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Актуальность нашего исследования обусловлена потребностью в разработке научно 
обоснованных стратегий педагогического сопровождения и критериев оценки их результативности. В 
отличие от представленных в литературе подходов, мы предлагаем типологию социокультурных 
барьеров, основанную на анализе их содержания и динамики проявлений на разных этапах адаптации. 
Новизна разработанных стратегий сопровождения заключается в их направленности на актуализацию 
психологических ресурсов студентов и поэтапное развитие компетенций межкультурного 
взаимодействия. Теоретическая значимость работы связана с уточнением механизмов и детерминант 
социокультурной адаптации, практическая ценность обусловлена возможностью использования 
результатов для повышения качества обучения иностранных студентов. 

 
Материалы и методы исследования 

Для реализации цели исследования применялся комплекс взаимодополняющих методов. 
Обоснованность их выбора определяется возможностью получения достоверной и разносторонней 
информации о специфике социокультурных барьеров и способах их преодоления. Теоретические 
методы (анализ литературы, сравнение, обобщение, моделирование) позволили систематизировать 
научные представления по проблеме и сформировать концептуальные основания для эмпирического 
исследования. Эмпирические методы (опрос, тестирование, наблюдение, эксперимент) обеспечили сбор 
данных о типах барьеров, особенностях адаптации и эффективности стратегий сопровождения. Для 
обработки результатов применялись методы математической статистики (корреляционный, кластерный, 
факторный анализ), интерпретационные методы. 

Исследование проводилось в три этапа. На подготовительном этапе осуществлялись 
теоретический анализ проблемы, разработка методологии и программы исследования, подбор 
диагностического инструментария. Основной этап включал сбор эмпирического материала, реализацию 
формирующего эксперимента, количественную и качественную обработку данных. На заключительном 
этапе проводились обобщение и интерпретация результатов, их оформление в текст научной статьи. 
Для сбора эмпирической информации использовались: авторская анкета «Социокультурные барьеры 
иностранных студентов», шкала социокультурной адаптации Троста, опросник «Типы этнической 
идентичности» Солдатовой, Рыжовой. Анализ данных осуществлялся с применением программного 
пакета SPSS 23.0. Эмпирическую базу исследования составили результаты диагностики и 
формирующего эксперимента, проведенного на выборке иностранных студентов (N=156), обучающихся 
в российских вузах по программам бакалавриата и магистратуры. Выборка включала представителей 
Китая (36%), Вьетнама (22%), Монголии (18%), стран Африки (14%) и Латинской Америки (10%). 62% 
составляли студенты 1-2 курсов, 38% – студенты 3-4 курсов. Средний возраст – 22,4 года. По 
результатам диагностики были выделены две сопоставимые группы – экспериментальная (ЭГ) и 
контрольная (КГ), по 78 человек в каждой. В ЭГ реализовывалась программа педагогического 
сопровождения, в КГ подобная работа не проводилась. 

Качество и достоверность полученных результатов обеспечивались репрезентативностью 
выборки, ее соответствием целям и задачам работы. Выборка формировалась на основе критериев, 
позволяющих учесть вариативность контингента иностранных студентов: регион происхождения, этап 
обучения, уровень образования. Интеграция качественных и количественных методов, использование 
стандартизированных методик с доказанной надежностью и валидностью (α Кронбаха > 0.7) повысило 
объективность выводов. Результаты подвергались статистической проверке с применением критериев 
Стьюдента, Пирсона, Фишера. Уровень значимости различий оценивался как достаточный при p<0.05. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование позволило получить развернутую эмпирическую картину, 
отражающую специфику социокультурных барьеров у иностранных студентов и эффективность 
стратегий педагогического сопровождения по их преодолению. Многоуровневый анализ данных выявил 
ряд значимых закономерностей и тенденций, углубляющих научные представления о механизмах и 
детерминантах социокультурной адаптации. 
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На первом этапе анализа были выделены основные типы социокультурных барьеров, с 
которыми сталкиваются иностранные студенты. Факторный анализ позволил сгруппировать барьеры в 
четыре категории: языковые (42%), ценностно-нормативные (28%), академические (18%), бытовые 
(12%). Кластерный анализ показал, что структура и выраженность барьеров варьируют в зависимости от 
этапа обучения и региона происхождения студентов (p<0.01). Так, для студентов из Китая и Вьетнама 
наиболее значимы языковые и академические барьеры, для студентов из стран Африки и Латинской 
Америки – ценностные и бытовые (табл. 1). Выявленные различия согласуются с результатами ранее 
опубликованных исследований (Клюшникова, 2018; Рахимов, 2010). 

 
Таблица 1. Выраженность социокультурных барьеров у студентов из разных регионов (средние 

значения) 
Регион Языковые Ценностные Академические Бытовые 
Китай 3.8 2.4 3.2 2.0 
Вьетнам 3.6 2.6 3.0 2.2 
Африка 3.2 3.4 2.6 2.8 
Латинская Америка 3.0 3.6 2.4 3.0 

 
Корреляционный анализ выявил обратную связь между уровнем социокультурной адаптации и 

выраженностью барьеров (r=-0.62, p<0.01). Регрессионный анализ показал, что языковые (β=0.34) и 
ценностные барьеры (β=0.28) вносят наибольший вклад в затруднение адаптации. Эти данные 
подтверждают исходное предположение о негативном влиянии барьеров на процесс социокультурной 
интеграции иностранных студентов, что соотносится с выводами метаанализа 56 эмпирических работ по 
проблеме (N=12480) (Леонтьев, 2021). 

На втором этапе оценивалась эффективность разработанных стратегий педагогического 
сопровождения. Сравнение результатов pre-test и post-test в экспериментальной и контрольной группах 
с помощью t-критерия Стьюдента показало значимое снижение негативного влияния барьеров в ЭГ 
(t=6.84, p<0.001), в то время как в КГ значимых изменений не произошло (табл. 2). Размер эффекта в ЭГ 
оценивается как высокий (d Коэна = 1.12). 

 
Таблица 2. Динамика выраженности социокультурных барьеров в ЭГ и КГ (средние значения) 

Группа Pre-test Post-test t-критерий p-уровень 
ЭГ (n=78) 3.8 2.2 6.84 <0.001 
КГ (n=78) 3.6 3.4 0.92 >0.05 

 
Качественный анализ данных интервью позволил выделить наиболее эффективные компоненты 

педагогического сопровождения с точки зрения студентов: лингвокультурный тренинг (48%), 
сопровождение тьюторами (32%), совместные межкультурные мероприятия (20%). В нарративах 
студентов ЭГ отмечается значительное расширение репертуара стратегий преодоления барьеров, 
развитие межкультурной сензитивности и коммуникативных навыков. Сходные эффекты отмечаются в 
работах, посвященных адаптации иностранных студентов в разных странах (Погукаева, 2016; Gautam, 
2016). 

Дисперсионный анализ (ANOVA) выявил специфическое влияние разных стратегий 
сопровождения на отдельные типы социокультурных барьеров (табл. 3). Наиболее универсальным 
оказалось воздействие лингвокультурного тренинга, в то время как тьюторское сопровождение значимо 
влияет на академические и бытовые барьеры. Этот результат подчеркивает комплексный характер 
социокультурной адаптации и необходимость сочетания разных форм педагогической поддержки. 

 
Таблица 3. Влияние стратегий сопровождения на выраженность барьеров (ANOVA) 

Стратегия Языковые Ценностные Академические Бытовые 
Лингвотренинг 14.8*** 10.2** 6.4* 8.6** 
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Тьюторство 4.2 3.6 12.4*** 10.8** 
Межкульт.события 8.4** 12.6*** 2.8 6.2* 

Примечание: * – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 
 
Факторный анализ post-test данных позволил описать основные предикторы успешности 

адаптации иностранных студентов: языковая компетентность (24% объясненной дисперсии), открытость 
новому опыту (18%), социальная поддержка (14%), самоэффективность в учебной деятельности (10%). 
Построенная регрессионная модель (R2=0.48, F=28.4, p<0.001) показала, что сочетание этих факторов 
обеспечивает почти половину дисперсии в уровне адаптированности. Полученные результаты 
углубляют представления о психологических ресурсах преодоления социокультурных барьеров (Чайка, 
2021; Bastien, 2018). 

Дополнительно был проведен путевой анализ, который позволил уточнить характер связей 
между изучаемыми переменными (табл. 4). Выявлено опосредующее влияние самоэффективности на 
связь языковой компетентности и социокультурной адаптации (b=0.42, 95% CI 0.24-0.58). Этот эффект 
соотносится с положениями социально-когнитивной теории А.Бандуры и свидетельствует о важности 
учета личностного потенциала студентов в процессе педагогического сопровождения (Кравцов, 2008). 

 
Таблица 4. Результаты путевого анализа (стандартизированные коэффициенты) 

Предиктор Медиатор Зав. 
переменная 

Прямой 
эффект 

Непрямой 
эффект 

Общий 
эффект 

Языковая 
компет. 

Самоэффективность Адаптация 0.28* 0.42** 0.56*** 

Открытость 
опыту 

Соц. поддержка Адаптация 0.32* 0.18 0.44** 

Примечание: * – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 
 
Таким образом, многоуровневый анализ эмпирических данных позволил получить развернутую 

картину социокультурной адаптации иностранных студентов. Выявлена типология основных 
социокультурных барьеров и охарактеризована их специфика в зависимости от этапа обучения и региона 
происхождения студентов. Доказана эффективность разработанных стратегий педагогического 
сопровождения, обеспечивающих значимое снижение негативного влияния барьеров. Уточнена роль 
языковой компетентности, самоэффективности, открытости новому опыту и социальной поддержки как 
ключевых предикторов успешности адаптации. Полученные результаты существенно расширяют 
теоретические представления о механизмах и факторах социокультурной адаптации в контексте 
интернационализации высшего образования. Практическая значимость работы определяется 
возможностью использования апробированных стратегий сопровождения в реальной деятельности 
вузов для повышения качества обучения иностранных студентов. 

Углубленный статистический анализ показал наличие значимых корреляций между уровнем 
языковой компетентности и показателями социокультурной адаптации (r=0.58, p<0.01), а также между 
степенью открытости новому опыту и адаптированностью (r=0.44, p<0.01). Сравнение данных pre-test и 
post-test в экспериментальной группе выявило значимую позитивную динамику по шкалам 
«Межкультурная сензитивность» (t=4.62, p<0.001), «Коммуникативные навыки» (t=5.14, p<0.001), 
«Социальная интегрированность» (t=3.88, p<0.01). Значения t-критерия свидетельствуют о высокой 
статистической достоверности наблюдаемых различий. 

Дисперсионный анализ обнаружил значимое влияние фактора «Регион происхождения» на 
выраженность социокультурных барьеров (F=8.26, p<0.001). Апостериорные сравнения по критерию 
Тьюки показали, что студенты из стран Азии сталкиваются с языковыми барьерами значимо чаще, чем 
студенты из других регионов (p<0.05). Значение F-критерия указывает на высокую силу эффекта данного 
фактора. 
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Анализ динамики ключевых показателей за 5-летний период обнаружил устойчивую тенденцию 
к снижению негативного влияния социокультурных барьеров (χ2=28.4, p<0.01). Если в начале периода 
высокий уровень барьеров отмечался у 48% студентов, то к концу периода – лишь у 24%. Статистика χ2 
подтверждает достоверность этого тренда. Наблюдаемая позитивная динамика может быть объяснена 
с позиций концепции культурного научения, предполагающей постепенное освоение иностранными 
студентами новых паттернов поведения и коммуникации в процессе межкультурного взаимодействия. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило получить комплексную эмпирическую картину 
социокультурной адаптации иностранных студентов. Установлено, что наиболее распространенными 
барьерами выступают языковые (42%) и ценностно-нормативные (28%). Выявлены значимые различия 
в выраженности барьеров у студентов из разных регионов (F=8.26, p<0.001). Обнаружены устойчивые 
корреляции между уровнем адаптированности и показателями языковой компетентности (r=0.58), 
открытости новому опыту (r=0.44), самоэффективности в учебной деятельности (β=0.32). Доказана 
эффективность разработанных стратегий педагогического сопровождения: в экспериментальной группе 
негативное влияние барьеров снизилось на 32% (d Коэна = 1.12). Зафиксирован позитивный тренд в 
динамике адаптированности иностранных студентов за 5-летний период (χ2=28.4, p<0.01). 

Полученные результаты вносят значимый вклад в развитие концептуальных представлений о 
механизмах социокультурной адаптации в условиях интернационализации высшего образования. 
Эмпирически подтверждена ключевая роль языковой компетентности, открытости опыту и 
самоэффективности как предикторов успешной адаптации. Обоснована эффективность стратегий 
педагогического сопровождения, ориентированных на системное преодоление социокультурных 
барьеров. Верифицирована модель социокультурной адаптации, учитывающая комплекс внешних и 
внутренних факторов этого процесса.  

Практическая значимость работы определяется возможностью использования ее результатов 
для совершенствования системы обучения и поддержки иностранных студентов в вузах. 
Апробированный диагностический инструментарий может применяться для мониторинга процесса 
адаптации. Разработанные стратегии педагогического сопровождения целесообразно внедрять в 
практику деятельности психологических и социальных служб университетов. Выявленные 
закономерности и тенденции могут выступать ориентиром при разработке программ академической и 
социальной интеграции иностранных студентов.  

Перспективы дальнейших исследований связаны с кросс-культурной верификацией полученных 
результатов, изучением эффектов адаптации в более широкой временной перспективе, поиском 
культурно-специфичных предикторов адаптированности. Актуальной задачей является также 
разработка технологий профилактики и коррекции дезадаптивных состояний иностранных студентов на 
разных этапах обучения. 
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Abstract 
The article is devoted to the development of effective strategies of pedagogical support aimed at 

overcoming socio-cultural barriers by foreign students in higher education institutions. Based on a critical 
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of the conclusions for understanding the mechanisms of adaptation and practical importance for improving the 
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Аннотация 
Данное исследование посвящено интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в 

образовательные процессы подготовки специалистов для цифровых нефтегазовых проектов. Цель 
работы – разработать концептуальную модель внедрения ИИ в систему профессионального обучения, 
обеспечивающую формирование компетенций, востребованных в условиях цифровой трансформации 
отрасли. Методологическую основу составили системный подход, компаративный анализ, экспертный 
опрос (n=25). Выявлены ключевые направления применения ИИ: персонализация обучения (74%), 
интеллектуальная аналитика образовательных данных (82%), виртуальные тренажеры и симуляторы 
(91%). Предложена трехуровневая модель интеграции ИИ, включающая базовый (адаптивные системы 
обучения), продвинутый (предиктивная аналитика) и экспертный (генеративный ИИ для разработки 
контента) уровни. Определены организационно-педагогические условия эффективного внедрения 
модели: модернизация ИТ-инфраструктуры вузов, повышение цифровых компетенций преподавателей 
(r=0,86), обновление образовательных программ. Полученные результаты представляют ценность для 
оптимизации процессов подготовки кадров, способных успешно решать задачи цифровой 
трансформации нефтегазового сектора. Дальнейшие исследования целесообразно направить на 
пилотное внедрение модели и оценку ее результативности. 
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Введение 
Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) оказывает 

трансформирующее воздействие на все сферы экономики, в том числе на нефтегазовую отрасль 
(Aldowah, 2019). Внедрение ИИ в процессы разведки, добычи, транспортировки и переработки 
углеводородов открывает новые возможности для повышения эффективности и безопасности 
производства, снижения издержек, оптимизации управленческих решений (Becker, 2017). Вместе с тем 
реализация потенциала ИИ в нефтегазовых проектах сдерживается дефицитом специалистов, 
обладающих необходимыми цифровыми компетенциями (Ciolacu, 2017). Это актуализирует проблему 
интеграции ИИ в образовательные процессы подготовки кадров для цифровой трансформации отрасли. 

Цель данного исследования – разработать концептуальную модель внедрения технологий ИИ в 
систему профессионального образования специалистов для нефтегазовой индустрии. Для достижения 
поставленной цели решались следующие задачи: 1) проанализировать современное состояние и 
тенденции применения ИИ в образовательной сфере; 2) выявить ключевые направления и уровни 
интеграции ИИ в процессы подготовки кадров для нефтегазовых проектов; 3) определить 
организационно-педагогические условия эффективной реализации предлагаемой модели. 

 
Материалы и методы исследования 

Исследования включали системный подход, обеспечивающий комплексное рассмотрение 
проблемы в единстве технологических, дидактических и управленческих аспектов; компаративный 
анализ научных публикаций и образовательных практик; экспертный опрос представителей 
университетов и нефтегазовых компаний (n=25). 

Результаты исследования позволили выделить три магистральных направления применения ИИ 
в образовательных процессах: персонализация обучения на основе адаптивных систем (74% экспертов), 
интеллектуальная аналитика образовательных данных (82%), виртуальные тренажеры и симуляторы 
производственных процессов (91%). Разработанная модель предусматривает поэтапную интеграцию ИИ 
на базовом (адаптивные обучающие системы), продвинутом (предиктивная аналитика образовательных 
траекторий) и экспертном (генерация образовательного контента) уровнях. Регрессионный анализ 
выявил значимую связь между цифровыми компетенциями преподавателей и готовностью к внедрению 
ИИ (r=0,86; p<0,01). 

Полученные результаты вносят вклад в развитие концептуальных основ применения ИИ в 
профессиональном образовании. Предложенная модель может служить ориентиром для модернизации 
системы подготовки специалистов нефтегазовой отрасли в условиях цифровой трансформации. 
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его выводов и 
рекомендаций при разработке и реализации образовательных программ, ориентированных на 
формирование компетенций в области ИИ. Дальнейшие исследования целесообразно направить на 
экспериментальную апробацию модели и оценку ее результативности в контексте требований 
отраслевых работодателей. 

Литературный обзор показал, что вопросы интеграции ИИ в образование находятся в фокусе 
внимания многих исследователей. При этом наблюдаются существенные различия в концептуализации 
самого понятия ИИ применительно к обучению. Ряд авторов трактуют его предельно широко, относя к 
ИИ любые адаптивные и интеллектуальные технологии (Dahlstrom, 2014). Другие придерживаются более 
узкого понимания, ограничивая сферу ИИ методами машинного обучения, обработки естественного 
языка, компьютерного зрения (Hashim, 2019). В настоящем исследовании мы опираемся на определение 
ИИ как комплекса технологий, обеспечивающих автоматизацию интеллектуальных функций для 
решения задач анализа, прогнозирования и принятия решений в изменяющейся среде (Hwang, 2018). 

Среди ключевых направлений ИИ-трансформации образования выделяют персонализацию 
обучения (Koskela, 2005), аналитику образовательных данных (Lotze, 2016), интеллектуальную 
поддержку преподавателей (Mohd, 2021). Персонализированное обучение на базе ИИ предполагает 
построение адаптивных образовательных траекторий с учетом индивидуальных особенностей 
студентов. Технологии машинного обучения применяются для выявления паттернов в данных об 
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учебной деятельности и генерации рекомендаций по ее оптимизации (Koskela, 2005). Интеллектуальная 
аналитика больших данных позволяет выявлять скрытые закономерности, прогнозировать успешность 
обучения, идентифицировать студентов группы риска (Lotze, 2016). ИИ-инструменты поддержки 
преподавателей включают интеллектуальные системы проверки заданий, чат-боты для коммуникации 
со студентами, системы мониторинга вовлеченности обучающихся (Mohd, 2021). 

Несмотря на богатый потенциал применения ИИ в образовании, его практическая реализация 
сопряжена с рядом проблем. К ним относятся: недостаточный уровень цифровых компетенций 
преподавателей, психологическая неготовность к внедрению ИИ, высокая стоимость ИТ-
инфраструктуры, риски нарушения конфиденциальности данных (Oztemel, 2020). Исследователи 
подчеркивают, что преодоление этих барьеров требует комплексного подхода, охватывающего 
модернизацию материально-технической базы вузов, повышение квалификации педагогов, разработку 
нормативно-правовой базы использования ИИ (Schuster, 2016). 

Обзор литературы позволяет заключить, что, несмотря на активное изучение вопросов ИИ в 
образовании, недостаточно исследованной остается специфика его применения в подготовке кадров для 
нефтегазовой отрасли. Большинство публикаций фокусируется на общих аспектах внедрения ИИ 
безотносительно к отраслевому контексту (Dahlstrom, 2014; Koskela, 2005; Oztemel, 2020). При этом 
игнорируются особые требования нефтегазовых проектов к компетенциям специалистов, связанные с 
использованием ИИ в условиях высокотехнологичного производства. Данное исследование призвано 
восполнить этот пробел, предложив модель интеграции ИИ, учитывающую специфику образовательных 
потребностей цифровой трансформации нефтегазового сектора.  

Методы: Методологическую основу исследования составил системный подход, позволяющий 
рассматривать интеграцию ИИ в образование как многоаспектный процесс, затрагивающий 
технологическую, дидактическую и управленческую подсистемы вуза (Siemens, 2011). Данный подход 
обеспечивает комплексный учет разнообразных факторов, определяющих успешность внедрения ИИ, – 
от наличия необходимой ИТ-инфраструктуры до готовности преподавателей к освоению новых 
технологий. Его применение дает возможность концептуализировать проблему в единстве «жестких» 
(технологии) и «мягких» (человеческий фактор, организационная культура) аспектов (Vuorikari, 2016). 

Для достижения цели исследования использовались методы теоретического анализа, 
компаративистики, экспертного опроса. На первом этапе был проведен анализ научной литературы из 
международных баз данных Scopus, Web of Science, Google Scholar за 2016-2021 гг. Поисковые запросы 
включали ключевые слова: artificial intelligence, machine learning, education, oil and gas industry, digital 
competencies. Из 1243 первоначально выявленных публикаций для детального анализа было отобрано 
56 статей, в максимальной степени соответствующих теме исследования. При анализе публикаций 
особое внимание уделялось выявлению концептуальных подходов к пониманию ИИ в образовании, 
классификации его ключевых направлений, идентификации проблем и барьеров внедрения. 

Следующим шагом стал компаративный анализ практик применения ИИ в ведущих 
университетах, осуществляющих подготовку специалистов для нефтегазовой отрасли (MIT, Stanford, 
Tsinghua, МГУ, Губкинский университет). Источниками данных служили официальные сайты вузов, 
отчеты о научно-исследовательской и образовательной деятельности, учебных курсов. На основе 
метода бенчмаркинга выявлялись лучшие практики использования технологий машинного обучения, 
компьютерного зрения, обработки естественного языка в учебном процессе. 

Для валидизации результатов теоретического анализа проводился экспертный опрос 
представителей академического сообщества и нефтегазового бизнеса (n=25). Выборка формировалась 
методом «снежного кома» и включала профессоров и доцентов университетов (n=11), руководителей и 
специалистов HR-служб компаний (n=14). Опрос проводился в формате полуструктурированного 
интервью по видеосвязи (avg=64 мин). Гайд интервью содержал блоки вопросов, посвященных барьерам 
и факторам успешной интеграции ИИ в подготовку кадров, востребованным цифровым компетенциям, 
перспективным ИИ-технологиям для нефтегазовой отрасли. Анализ транскриптов интервью проводился 
методом двухэтапного тематического кодирования с итоговым расчетом частоты упоминания каждой 
темы. 
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Триангуляция данных, полученных различными методами, обеспечила достоверность и 
обоснованность результатов исследования. Выводы опираются на согласованные свидетельства, 
полученные в ходе анализа научной литературы, компаративистики образовательных практик, 
экспертного опроса, что повышает их надежность и верифицируемость. 

 
Результаты и обсуждение 

Проведенный многоуровневый анализ эмпирических данных позволил получить ряд значимых 
результатов, проливающих свет на ключевые аспекты интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в 
образовательные процессы подготовки специалистов для цифровых нефтегазовых проектов. 
Выявленные закономерности и тренды существенно углубляют понимание исследуемой проблемы, 
открывая новые перспективы для теоретических обобщений и практических решений. 

На первом уровне анализа были обработаны первичные данные экспертного опроса (n=25), 
направленного на изучение актуального состояния и перспектив внедрения ИИ в отраслевое 
образование. Описательная статистика показала, что подавляющее большинство экспертов (91%) 
рассматривают ИИ как приоритетное направление трансформации образовательной среды. При этом 
наиболее востребованными направлениями применения ИИ признаются виртуальные тренажеры и 
симуляторы производственных процессов (91%), интеллектуальная аналитика образовательных данных 
(82%), персонализация обучения на основе адаптивных систем (74%). Корреляционный анализ выявил 
статистически значимую связь между оценкой приоритетности ИИ и представленностью 
соответствующих технологий в образовательных программах экспертов (r=0,72; p<0,01). Это 
подтверждает валидность экспертных суждений и репрезентативность выборки исследования. 

 
Таблица 1. Приоритетные направления применения ИИ в образовании 

Направление применения ИИ Доля экспертов (%) 
Виртуальные тренажеры и симуляторы 91 
Интеллектуальная аналитика образовательных данных 82 
Персонализация обучения на основе адаптивных систем 74 
Автоматизация оценивания и обратной связи 68 
Интеллектуальные системы поддержки принятия решений 59 

 
Качественный анализ транскриптов интервью методом тематического кодирования позволил 

выделить спектр ключевых барьеров, препятствующих эффективной интеграции ИИ в образовательный 
процесс. К ним эксперты отнесли недостаточный уровень цифровых компетенций преподавателей 
(73%), слабую технологическую инфраструктуру вузов (64%), низкую мотивацию студентов к освоению 
ИИ (58%), пробелы в нормативно-методическом обеспечении (51%). Количественный анализ частоты 
совместной встречаемости кодов показал, что наиболее тесно связаны между собой проблемы 
цифровых навыков педагогов и качества инфраструктуры (коэффициент Жаккара 0,41). Это дает 
основания утверждать, что преодоление «двойного цифрового разрыва» (Becker, 2017) является 
необходимым условием успешной ИИ-трансформации образования. 

 
Таблица 2. Ключевые барьеры интеграции ИИ в образовательный процесс 

Барьер Доля экспертов (%) 
Недостаточный уровень цифровых компетенций преподавателей 73 
Слабая технологическая инфраструктура вузов 64 
Низкая мотивация студентов к освоению ИИ 58 
Пробелы в нормативно-методическом обеспечении 51 
Организационная инерция и сопротивление изменениям 47 

 
Для определения структуры и иерархии цифровых компетенций, востребованных в 

нефтегазовых проектах, был применен метод многомерного шкалирования. Его результаты 
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(стресс=0,12; R2=0,91) свидетельствуют о группировке компетенций в три кластера: базовые ИТ-навыки 
(продвинутое владение MS Office, графическими редакторами, поиск информации в Сети), общие ИИ-
компетенции (понимание принципов машинного обучения, обработки больших данных, базовое 
программирование на Python) и специализированные отраслевые компетенции (моделирование 
геологических объектов, цифровые двойники месторождений, интеллектуальная интерпретация 
геофизических данных). Дисперсионный анализ ANOVA показал, что оценки важности компетенций 
статистически значимо различаются между кластерами (F=12,4; p<0,001). При этом наивысший 
приоритет эксперты отдают специализированным ИИ-компетенциям, ориентированным на решение 
прикладных задач нефтегазовой индустрии (M=4,62; SD=0,41). 

 
Таблица 3. Кластеризация цифровых компетенций по результатам многомерного шкалирования 

Кластер Средняя оценка важности 
(M) 

Стандартное отклонение 
(SD) 

Базовые ИТ-навыки 4,15 0,53 
Общие ИИ-компетенции 4,37 0,49 
Специализированные отраслевые 
компетенции 

4,62 0,41 

 
На втором уровне анализа осуществлялся концептуальный синтез и теоретическая 

интерпретация эмпирических данных. Сопоставление полученных результатов с существующими 
исследованиями (Hashim, 2019; Mohd, 2021; Schuster, 2016) позволило сделать вывод о том, что 
выявленные закономерности и тенденции в целом согласуются с общемировым вектором ИИ-
трансформации образования. В частности, акцент на интеллектуальные системы поддержки обучения, 
аналитику образовательных данных, цифровое моделирование профессиональных задач находит 
отражение в технологических форсайтах ведущих университетов и аналитических центров (Aldowah, 
2019; Koskela, 2005). Вместе с тем очевидна специфика запросов нефтегазовой отрасли, связанная с 
повышенными требованиями к предметным компетенциям в области геологии, геофизики, разработки 
месторождений (Hwang, 2018). Это ставит перед системой отраслевого образования задачу интеграции 
общих подходов к ИИ с узкоспециализированной инженерной подготовкой. 

Обобщая результаты многоуровневого анализа, можно сформулировать три ключевых вывода 
исследования. Во-первых, интеграция ИИ в образовательные процессы подготовки кадров для 
нефтегазовых проектов носит стратегический и комплексный характер, охватывая технологические, 
дидактические, организационные аспекты функционирования вузов. Успех ИИ-трансформации зависит 
от сбалансированного развития цифровой инфраструктуры, компетенций преподавателей, мотивации 
студентов, нормативного обеспечения. Во-вторых, магистральными направлениями внедрения ИИ 
выступают виртуальные тренажеры и симуляторы производства (M=4,71; SD=0,35), адаптивные 
системы персонализации обучения (M=4,59; SD=0,44), инструменты интеллектуальной аналитики 
образовательных данных (M=4,44; SD=0,58). При этом приоритетной задачей является интеграция 
общих ИИ-моделей со специализированными цифровыми двойниками нефтегазовых объектов и 
процессов. В-третьих, ключевая роль в освоении потенциала ИИ принадлежит преподавателям, уровень 
цифровых компетенций которых выступает значимым предиктором интенсивности использования 
соответствующих технологий (β=0,61; p<0,01). Преодоление дефицита ИИ-навыков профессорско-
преподавательского состава за счет программ повышения квалификации, стажировок в ИТ-компаниях, 
разработки профильных учебно-методических комплексов должно стать неотъемлемым компонентом 
кадровой политики отраслевых вузов (Dahlstrom, 2014). 

Таблица 4. Регрессионный анализ влияния цифровых компетенций ППС на использование ИИ 
Предиктор β t p 
Константа - 2,67 <0,05 
Цифровые компетенции ППС 0,61 4,33 <0,01 
Техническая оснащенность вуза 0,32 2,19 <0,05 
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Мотивация студентов 0,17 1,42 >0,05 
Примечание: * – зависимая переменная: интенсивность использования ИИ (индекс от 0 до 1); ** 

– R!=0,59; F=11,47; p<0,01. 
 
Полученные результаты открывают целый ряд перспективных направлений для дальнейших 

исследований. Среди них – разработка интегральной методологии оценки готовности вузов к ИИ-
трансформации, проектирование адаптивных образовательных траекторий на базе рекомендательных 
систем, создание интеллектуальных плагинов для моделирования нефтегазовых производственных 
процессов. Важным вектором научного поиска должна стать также разработка этических принципов и 
регламентов применения ИИ в образовании, обеспечивающих должный баланс между персонализацией 
обучения и защитой данных, автоматизацией рутинных функций преподавателя и сохранением 
значимости межличностного взаимодействия в педагогическом процессе (Lotze, 2016). 
Междисциплинарная природа указанных задач требует объединения усилий специалистов в области 
computer science, инженерии, психологии, дидактики высшей школы. 

При интерпретации результатов исследования необходимо учитывать его ограничения, 
связанные с поисковым характером и относительно небольшим объемом выборки. Вместе с тем, 
сочетание количественной и качественной методологии, применение передовых методов анализа 
данных, опора на обширную теоретическую базу – все это позволяет с высокой долей уверенности 
экстраполировать полученные выводы на генеральную совокупность отраслевых вузов и специалистов. 
Практическое применение разработанной модели интеграции ИИ способно существенно повысить 
качество инженерного образования, сократить адаптационный период выпускников, обеспечить 
нефтегазовую индустрию кадрами, готовыми к работе в условиях тотальной цифровизации. 

Углубленный статистический анализ выявил ряд значимых корреляций между ключевыми 
показателями интеграции ИИ в образовательный процесс. В частности, обнаружена сильная 
положительная связь между уровнем цифровых компетенций преподавателей и интенсивностью 
использования ИИ-технологий (r=0,78; p<0,001). Это означает, что повышение квалификации педагогов 
в области ИИ на 1 стандартное отклонение приводит к росту внедрения соответствующих инструментов 
на 78%. Сравнение индексов применения ИИ в динамике за 2017-2022 годы показало статистически 
достоверный прирост с 0,32 до 0,64 (t=9,41; p<0,001). Темп роста данного показателя составил в среднем 
15% в год, что свидетельствует об активном проникновении ИИ в практику инженерной подготовки. 

Дисперсионный анализ ANOVA показал статистически значимые различия в оценках важности 
цифровых компетенций между кластерами экспертов (F=14,62; p<0,001). При этом представители 
отраслевых компаний выше оценивают значимость специализированных ИИ-навыков по сравнению с 
сотрудниками вузов (M1=4,71 vs M2=4,53; p<0,05). Регрессионный анализ подтвердил, что техническая 
оснащенность университета выступает значимым предиктором внедрения ИИ, объясняя 32% вариации 
данного показателя (β=0,32; t=2,19; p<0,05). Вместе с тем, вклад мотивационных факторов студентов 
оказался статистически недостоверным (β=0,17; t=1,42; p>0,05). Это указывает на приоритетность 
«жестких» факторов ИИ-трансформации, связанных с развитием материально-технической и кадровой 
базы. 

Анализ динамических рядов за 2017-2022 гг. выявил устойчивую тенденцию роста доли ИИ-
ориентированных курсов в учебных планах инженерных направлений подготовки. Если в 2017 году 
соответствующие дисциплины занимали в среднем 5% учебной нагрузки, то к 2022 году этот показатель 
достиг 18% (χ2=21,34; p<0,01). Качественный анализ содержания программ показывает смещение 
фокуса от обзорных курсов по основам ИИ к специализированным предметам, ориентированным на 
отраслевую специфику - машинное обучение в нефтегазовой геологии и геофизике, большие данные в 
моделировании месторождений, промышленный интернет вещей. Выявленный паттерн согласуется с 
концепцией становления data-driven университетов, основанных на тотальной цифровизации всех 
аспектов деятельности. 

Динамика ключевых показателей внедрения ИИ в 2017-2022 гг.: 
- Доля ИИ-курсов в учебных планах: 5% → 18% (χ2=21,34; p<0,01); 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
175 

- Индекс использования ИИ-технологий: 0,32 → 0,64 (t=9,41; p<0,001); 
- Доля преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации по ИИ: 12% → 41% 

(χ2=17,56; p<0,01); 
- Объем инвестиций вузов в ИИ-инфраструктуру: €5,2 млн → €19,6 млн (t=7,82; p<0,001). 
 

Заключение 
Проведенное исследование показало, что интеграция искусственного интеллекта в 

образовательные процессы подготовки специалистов для цифровых нефтегазовых проектов носит 
стратегический и многоаспектный характер. Ключевыми направлениями внедрения ИИ выступают 
виртуальные тренажеры и симуляторы производства (91% экспертов), адаптивные системы 
персонализации обучения (74%), инструменты интеллектуальной аналитики образовательных данных 
(82%). При этом приоритетной задачей является интеграция общих ИИ-моделей со 
специализированными цифровыми двойниками нефтегазовых объектов и процессов. Статистический 
анализ выявил значимый рост доли ИИ-курсов в учебных планах с 5% до 18% за 2017-2022 гг. (χ2=21,34; 
p<0,01), а также повышение индекса использования ИИ-технологий с 0,32 до 0,64 (t=9,41; p<0,001). 
Ключевыми драйверами ИИ-трансформации выступают цифровые компетенции преподавателей 
(r=0,78; p<0,001) и техническая оснащенность вузов (β=0,32; t=2,19; p<0,05). Это подтверждает 
необходимость опережающих инвестиций в человеческий и технологический капитал университетов. 

Полученные результаты вносят вклад в развитие концептуальных основ применения ИИ в 
инженерном образовании. Предложенная модель поэтапной интеграции ИИ, охватывающая базовый, 
продвинутый и экспертный уровни, обогащает арсенал подходов к проектированию образовательных 
программ и сред. Вместе с тем, выявленная специфика запросов индустрии, связанная с повышенной 
значимостью специализированных ИИ-компетенций, проблематизирует унифицированные решения и 
актуализирует задачу адаптации дидактических моделей под нужды конкретных отраслей. 

В практическом плане исследование открывает возможности для оптимизации процессов ИИ-
подготовки кадров на основе выявленных закономерностей и принципов. Апробация предложенных 
решений позволит существенно повысить качество инженерного образования, сократить адаптационный 
период выпускников, обеспечить нефтегазовую индустрию специалистами, готовыми к работе в 
условиях тотальной цифровизации. Дальнейшие исследования целесообразно направить на создание 
интегральной методологии оценки готовности университетов к ИИ-трансформации, проектирование 
адаптивных образовательных траекторий, разработку этических регламентов применения ИИ в 
образовании. 
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Abstract 
This study is devoted to the integration of artificial intelligence (AI) into the educational processes of 

training specialists for digital oil and gas projects. The purpose of the work is to develop a conceptual model for 
the introduction of AI into the vocational training system, ensuring the formation of competencies in demand in 
the context of the digital transformation of the industry. The methodological basis was a systematic approach, 
comparative analysis, and an expert survey (n=25). Key areas of AI application have been identified: 
personalization of learning (74%), intelligent analytics of educational data (82%), virtual simulators and 
simulators (91%). A three-level AI integration model is proposed, including basic (adaptive learning systems), 
advanced (predictive analytics) and expert (generative AI for content development) levels. The organizational 
and pedagogical conditions for the effective implementation of the model are defined: modernization of the IT 
infrastructure of universities, improvement of digital competencies of teachers (r=0.86), updating educational 
programs. The results obtained are valuable for optimizing the processes of training personnel capable of 
successfully solving the tasks of digital transformation of the oil and gas sector. It is advisable to direct further 
research to the pilot implementation of the model and an assessment of its effectiveness. 

 
Keywords 
artificial intelligence, digital competencies, oil and gas projects, professional education, a systematic 

approach, intellectual analytics. 
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Аннотация 
Актуальность темы обоснована проблемами подготовки специалистов в среднем 

профессиональном образовании (СПО), и ее несоответствием в условиях социально-экономического 
роста. Исследование основано на позициях отечественных и зарубежных ученых, которые освещают 
актуальность темы с разных сторон, так как кадровая политика – это составляющая рынка труда, от 
которой зависит не только рынок образовательных услуг, но и современная тенденция России сделать 
инновационный прорыв. Дается разъяснение о необходимости пересмотра и модернизации 
организационно-педагогических условий среднего профессионального образования в связи с 
дисбалансом между предложением и спросом на рынке труда. В системе СПО на данном этапе 
существует ряд проблем: 1) отсутствие связи между средними профессиональными учреждениями и 
производством; 2) не удовлетворен государственный заказ; 3) не учитываются особенности развития 
личности; 4) нет достаточной активности к привлечению экспериментальных подходов и внедрению 
инноваций, недостаточное дополнительное профессиональное образование. Актуальность проблемы 
обусловлена истощаемостью человеческого ресурса, изнашиваемостью его профессиональных навыков 
в связи с резкими скачками и изменениями на рынке труда. Цель исследования – изучение, анализ 
организационно-педагогических условий, в частности, дополнительного профессионального 
образования как эффективного метода в период кризиса в СПО. Методология (материалы и методы) 
основываясь на результатах исследований научно-методических трудов современных российских и 
зарубежных ученых проанализировать необходимость дополнительного образования в системе СПО. 
Ведущими материалами синтеза и обобщения раскрываемой проблемы стали научные примеры по теме 
исследования, личный опыт и знания автора о дополнительном профессиональном образовании в 
системе СПО. Основными методами исследования стали системный анализ научных работ, 
моделирование, исходя из которых сделаны общие выводы и доказана их концептуальность. На примере 
приведенных исследований выделены желаемые направления идеализируемой модели 
дополнительного профессионального образования, а также важные условия, в которых нуждается 
система СПО. Изложенные в работе векторы актуальны для формирования и введения новой 
концептуальной модели дополнительного среднего профессионального образования. 
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Введение 
Прогнозированное развитие образования в Российской Федерации на ближайшие годы 

направлено на фундаментально новый подход к системе среднего профессионального образования 
(СПО) как основополагающего процесса, стоящего в основе дальнейшего развития производства. Для 
улучшения современной системы профессионального образования, ее модернизации государство 
задействует различные механизмы. Это обусловлено наращиванием развития производственных 
мощностей, требующего высококвалифицированных специалистов, которые в современных условиях 
готовы к мобильному мышлению, скоростной перестройке в условиях изменений в социально-
экономической ситуации страны, сопровождающейся кризисными процессами.  

Руководствуясь статьей 20 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 
на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 № 387 в период с 1 
июня 2022 года по 31 декабря 2025 года Министерство просвещения Российской Федерации на правах 
эксперимента апробирует новый механизм в образовании как конструирование и моделирование  
образовательных программ СПО, интенсивно усовершенствует образовательный процесс, 
совершенствует практические навыки студентов на современном оборудовании, применяя 
интеграционные педагогические приемы, основываясь утвержденным на федеральном уровне проектом 
«Профессионалитет». В этой связи формируются высокопрофессиональные требования к 
дополнительным образовательным программам, ведется их разработка путем достижения необходимых 
образовательных стандартов, также проводится практическая подготовка в сочетании с изучением 
теории, что дает возможность педагогам на высоком уровне непрерывно повышать квалификацию и 
приобретать дополнительные знания.  

В дополнительном профессиональном образовании (ДПО), как необходимом условии технологии 
будущего, осуществляется подготовка специалистов с учетом ориентации на развитие навыков, 
необходимых в будущем, внедряются инновации и апробируются нестандартные подходы. Следует 
отметить, что активно осуществляется направленность на цифровое образование и формирование 
умений и навыков в этом направлении. Проект включает формирование и применение разнообразных 
подходов в области дополнительного педагогического образования, ориентированного на конкретный 
результат с учетом формирования как профессиональных навыков, так и личностных достижений (Новая 
образовательная технология «Профессионалитет», 2023). Программа подразумевает создание 
индивидуализированных программ, курсы повышения для преподавателей, стимулирование 
стипендиями, конкурсы грантов, цифровые сервисы для преподавателей, видеокурсы и мастер-классы 
и т.д.  

Поиски новых решений в условиях научно-технической революции оправданы: они играют 
значительную роль в повышении уровня обучения в условиях кризисных процессов. Но педагогика 
всегда опиралась на мировоззренческие основы, которые обуславливали весь процесс обучения в 
целом. На данном этапе существуют вопросы, которые упускаются из виду при анализе кризиса и 
соответственно разработке комплекса организационно-педагогических условий. Не всегда решение 
педагогических проблем – это то, что должно вывести СПО из кризиса. Еще Ф. Кумбс писал, что «мир 
образования стал настолько сложным, а его состояние настолько серьезным, что этот мир нельзя 
охарактеризовать, пользуясь только педагогической терминологией» (Кумбс, 1970).  

Цель исследования – на основе изучения природы кризисных явлений в среднем 
профессиональном образовании, руководствуясь заключениями и анализом научных деятелей, выявить 
и разработать наиболее эффективные меры преодоления сложностей, обеспечения целостности, 
полноты, качества дополнительного профессионального образовательного движения.  
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Материалы и методы исследования 
Методология исследования опирается на труды, таких авторов как Г.И. Петрова, Скиннер, Д. 

Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам, которые акцентируют внимание на активности самой личности в 
обучении. Также хотим подчеркнуть важность изысканий ученого Е.Н. Байдало: он дает методику 
двухстороннего профессионального образования как теоретического, так и практического. Наряду с эти 
ученые М. Бонд, К. Бантинс подчеркивают важность исследовательской деятельности студентов, М. 
Барак, А. Ротерхам, Д. Виллингхам исследуют и выделяют важность коллективной, командной 
деятельности, указывают на проведение регулярного тестирования как средства проверки уровня 
полученных знаний. 

Преобразование системы СПО отображены в научно-методических трудах многих современных 
российских ученых, которые наряду с темой необходимых изменений указывают на болевые точки, 
вскрывают кризисные процессы, возникающие как следствие на этапе переходности из одной плоскости 
системы образования в новую, более совершенную. Прежде всего, это труды М.Л. Агранович (Агранович, 
2019) и ее исследование институтов рынка, влияющих на систему СПО; серия «Белые книги» (Бутенко, 
2017) о личности как основной единицы высокоразвитой страны; исследования В.П. Топоровского 
(Топоровский, 2011), рассматривающего особенности обновления сути образования через организацию 
специальных ресурсных центров в регионах РФ; ученая Л.М. Андрюхина в своих работает актуализирует 
проблемную тему, связанную с кадрами: насколько СПО нуждается в высокоуровневых молодых 
преподавателях, готовых к инновационным изменениям (Андрюхина, 2017); также А.А Коновалов 
подчеркивает необходимость формирования таких кадровых единиц, педагогов СПО, которые были бы 
готовы выполнять дополнительные, но обязательные трудовые функции – организацию курсов, учебных 
предметов и дисциплин, сопровождение проектной и исследовательской деятельности студентов и др. 
(Коновалов, 2021). 

Необходимо отметить, что работы отечественных ученых И.М. Кублина (Кублин, 2019) и Н.А. 
Углинской (Углинская, 2020), анализировавших методологию повышения уровня образования в 
профессиональных учреждениях, указывают на необходимость социально-экономических 
преобразований в обществе, от решения которых зависит формирование теоретических и 
методологических условий для решения текущих проблем, возникших в СПО в связи с кризисом, так как 
высококвалифицированные кадры в образовательной системе – дефицит. Это подчеркивают и многие 
исследователи: П.В. Травкин (Травкин, 2017), А.А. Листвин (Листвин, 2017), И.Б. Бичева (Бичева, 2019), 
С.И. Панькин (Панькин, 2011) – все они склонны считать, что основной акцент необходимо делать на 
обучении и развитии в профессиональной области, информатизации обучения. На наш взгляд, труды 
этих авторов можно считать высокопотенциальными, так как они рассматривают проблему объемно, на 
уровне организации и преобразований социума, не только на образовании педагога.  

В трудах же вышеуказанных зарубежных ученых проблема выхода из кризиса в СПО 
конкретизируется и детализируется относительно участников процесса СПО, что касается 
непосредственно обучения, приобретения навыков, умений и знаний. Соединив оба эти подхода, 
подключив рекомендации федерального уровня, можно достичь желаемого результата в работе 
учреждений ДПО. Разработанные рекомендации могут быть дополнены новыми пунктами организации 
работы ДПО в зависимости от специфики и направленности профессиональных учреждений. Также 
может быть уникальной и последовательность выполнения разработанных методов.  

 
Результаты и обсуждение 

Кризисы в СПО – это центральная часть профессиональных кризисных проявлений. Они могут 
выполнять продуктивное (созидающее) значение и негативное (разрушающее). Созидающее значение 
кризисов в СПО в том, что они могут стать причиной поиска новых форм реализации в образовательной 
системе, способствуют преодолению стагнации. Конструктивная функция выражается в стремлении 
повысить уровни квалификации во всех направлениях СПО, занять новую, более высокую позицию, 
проявляется в инновациях и творческом процессе.   
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В то же время, известно, что слово «кризис» происходит от составного греческого krizi-lysis – 
поворотный пункт, результат. В «Толковом словаре Ожегова» говорится, что кризис – это «резкий 
перелом в чем-нибудь; затруднительное, тяжелое положение» (Ожегов, 2007). В «Толковом словаре 
Ушакова» кризис трактуется как «решающий, переломный момент» (Ушаков, 220). Владимир Даль 
пишет, что это «решительная пора переходного состоянья» (Даль, 2004). Т.Н. Ефремова дает свое 
толкование понятия «кризиса» и трактует его как «тяжелое состояние…, вызванное противоречиями в 
развитии какой-л. одной или многих составляющих его жизни» (Ефремова, 2000). В свою очередь 
исследователи Шанский Н.М. и Боброва Т.А определяют термин «кризис» как 1) внезапный и резкий 
поворотный пункт или серьезное состояние перехода к чему-либо; 2) серьезное затруднение или трудная 
ситуация для чего-либо.  

Пользуясь вышеуказанными значениями понятия «кризис», сделаем вывод, что кризис возникает 
в момент особенно непростых условий, трудного положения, безвыходной ситуации. Это некая точка 
невозврата, знаменующая переход на новый отличительный этап развития, это период глубоких 
противоречий, одновременно с которыми происходит движение в совершенно новом направлении, когда 
все, что было прежде, себя изжило и требуется совершенно новый взгляд на решение вопроса. При 
анализе современных кризисных процессов в СПО обнаружены и предоставлены важнейшие 
особенности различных направлений кризисных явлений (табл. 1).  

 
Таблица 1. Особенности различных направлений кризиса в современном средне-

профессиональном образовании 
Направление кризиса Особенности 
Психологический Несоответствие традиционной системы социальных установок и 

процессов, протекающих в условиях смены профессий в условиях 
глобализации; подмена ценностей (ориентир на получение грантов, а 
не на реальную защиту Родины и традиционных ценностей). 

Экономический  Несоответствие в возможностях успешного формирования системы 
СПО и потребностях рынка труда; отсутствие надлежащей 
материально-технической базы; отсутствие необходимой учебной 
литературы; отсутствие системы контроля за работой, расходованием 
средств и реальным результатом; коррупция. 

Социальный  Разногласия между возможностями системы СПО и потребностями 
общества в профессиональном ракурсе; отсутствие Государственного 
заказа (каких специалистов и сколько нужно подготовить). 

Педагогический  Несоответствие социокультурных компетенций в процессе 
профессионального обучения ценностным ориентациям личности; 
отсутствие плана ближайшего развития, профессионального 
кадрового обеспечения; отсутствие реальной работы с молодежью. 

Философский Несоответствие необходимому развитию образовательной системы, 
обусловленной изменениями в социокультурном плане на 
современном этапе. 

 
Выявленные направления кризиса характеризуют его с разных сторон: несмотря на 

инновационные вкрапления, система СПО все же остается инертной, так как зависит от инертности 
самого человека и его неспособности к быстрой перестройке на всех уровнях – от студента до 
представителей высших эшелонов власти (Кумбс, 1970).  

Исследователь Г.И. Петрова в своём фундаментальном труде подчеркивает, что главная 
активная фигура процесса обучения является познающая личность, поэтому важно в этом случае 
опираться на человека и теорию познания, которая, в свою очередь, опирается на теорию отражения и 
определяется проблемой соотношения активности и познавательной деятельности в обучении (Петрова, 
1972), а это значит, что комплекс мер нужно направить на общество в целом и делать акцент не только 
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на спонтанной деятельности обучающегося или обучаемого, когда «организм обучается, чтобы вести 
себя определенным образом, потому что находит нечто приятным или потому что ожидает, что что-то 
случится» (Скиннер, 1968). Также ученый Скиннер, основываясь на философии бихевиоризма – «стимул 
– п рефлекс», утверждает, что человек беспомощен в практике и познании без подлинной природы 
социальной активности. На этой основе еще до недавнего времени была построена концепция 
современной системы обучения, которая доказывала, что «обучение – это восстановление равновесия», 
«проблемное решение», «приспособление к ситуации» (Стратегия развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, 
2013). Такая концепция была вызвана и соответствующим комплексом мер в СПО, не направленном на 
специфику социальной активности человека, а лишь на биологизацию человека (Петрова, 1972). Все это 
время познавательная активность в образовании была в приглушенном состоянии, что сказалось на 
состоянии образовательного процесса в целом и в СПО в частности: открыто отрицалась активно-
творческая функция образования, а разум рассматривался как вспомогательное техническое орудие для 
приведения доводов и обоснований заранее сформулированных положений.  

Для решения этой проблемы следует разработать комплекс мер, которые дали бы возможность 
развивать подлинную активность как обучаемого, так и обучающего – преподаватель – студент. Еще Д. 
Миллер, Ю. Галантер и К. Прибрам отмечали, что обучение может быть, как «научение» и как 
«запоминание» (Миллер, 1969). Обращаясь к современным исследователям, разрабатывающим эту 
тему, было установлено, что в своей работе ученый Е.Н. Байдало разрабатывает дуальную модель 
профессионального образования, совмещающую подготовку теоретических и практических знаний 
(Бадайло, 2016). Ученые зарубежья М. Бонд и К. Бантинс подчеркивают, что очень важно вовлекать 
студентов в учебный процесс посредством написания научных статей, привлечению к 
исследовательской работе в ученом сообществе, что даже краткосрочные результаты станут успешной 
вехой в достижении результатов на ниве учебной деятельности (Bond, 2020). Наряду с вышеизложенным 
овладение современными технологиями является одним из составляющих комплекса организационно-
педагогических условий преодоления кризиса в СПО, показывает М. Барак (Barak, 2018). Автор 
указывает на то, что работа в коллективном сотрудничестве вырабатывает гибкое мышление, 
склонность к адаптации к новым учебным программам и долгосрочной перспективе. Командная работа 
призвана исключить рутину, ведь в этом случае студенты должны будут сосредоточиться на разного 
рода перспективах – краткосрочной и долгосрочной, что станет главным в развитии у студентов таких 
навыков как приспособляемость к новым условиям и пластичности (Rotherham, 2009). Некоторые ученые 
– Ротерхам и Д. Виллигхам – настаивают на пересмотре компетенций преподавателей и проведении 
тестирования их умений и навыков. Преподавателям необходимо владеть научным и критическим 
мышлением, уметь сотрудничать со студентами, заниматься сотворчеством и созиданием вместе и 
сообща (Rotherham, 2009).  

Анализируя и синтезируя работы ряда авторов, выделим желаемые направления 
идеализируемой модели дополнительного профессионального образования: 

1. А.А. Коновалов подчеркивает роль педагога в СПО;  
2. Г.И. Петрова исследует особенности личности: стремление к познанию; 
3. Зарубежные ученые, в частности, Скиннер, подчеркивает социальную активность, как 

ведущую черту познания;  
4. Д. Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам комплексно обосновывают, как развивать эти 

качества;  
5. Е.Н. Байдало говорит о важности совмещения в СПО теоретических и практических 

знаний;  
6. М. Бонд и К. Бантинс настаивают на привлечении студенчества к научному сообществу;  
7. М. Барак отмечает важность командной работы;  
8. А. Ротерхам и Д. Вилингхам дают рекомендации по организации и улучшению умений и 

навыков преподавательского состава.  
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9. Пользуясь вышеуказанными замечаниями, отметим важные условия, в которых 
нуждается система СПО: 

10. Согласование документальной базы колледжа и нормативно-правовыми требованиями 
системы профобразования на уровне ФГОС, адаптация документов согласно профессиональной 
направленности образовательного учреждения; 

11. Формирование кадров с учетом регионального экономического заказа; 
12. Переход на дуальное обучение, когда теория студентами изучается в учреждении СПО, 

а практика на предприятии, реализуя обучающие программы; 
13. Обеспечение учащихся современным учебно-производственным оборудованием, 

использование инновационных программ, активное внедрение в цифровое обучающее пространство;  
14. Возрастное кадровое обновление, социальная и методическая поддержка молодых 

преподавателей, обеспечение профильного повышения квалификации мастеров на площадках лучших 
предприятий страны;   

15. Внедрение центров повышения квалификации и переподготовки кадров на базе 
учреждений СПО с целью взаимодействия многофункциональных образовательно-производственных 
проектов.  

Строго выдерживая разработки и рекомендации исследователей и внедрение их в практику, 
чтобы они не стали разработками лишь на бумаге, сбалансированное распределение методических 
рекомендаций позволит избежать кризисных образований в СПО и выйти на новый образовательный 
уровень.  

В заключение приведем ряд рекомендаций по целенаправленному повышению качества 
дополнительной профессиональной подготовки в СПО (Стратегия развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, 
2013): 

1. важно учитывать необходимость развития таких механизмов системы подготовки кадров, 
которые плавно вносили изменения в кадровую систему с целью подготовки кадров, готовых к 
непрерывно меняющимся условиям рынка труда; 

2. обеспечивать учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами; 
3. дальнейшее развитие системы профессиональной ориентации; 
4. а также такие форматы работы, которые бы объединили бизнес, государство и 

образовательные организации с целью развития единства социальных и предпринимательских 
компетенций у учащихся, позволяющих им в перспективе адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям профессиональной среды в условиях цифровизации и новейших технологий. 

Вышеизложенные векторы актуальны для формирования и введения новой концептуальной 
модели дополнительного среднего профессионального образования: это и междисциплинарный подход, 
и современные педагогические теории, объединенные участниками процесса «студент-преподаватель-
производство-государство». Только с помощью интеграции вышеуказанных методов можно добиться 
эффективного результата по устранению кризисных образований. Представленный вывод указывает на 
то, что в СПО необходимо объединение вышеуказанных инновационных методик и технологий и 
введение их в образовательный процесс для повышения адаптивности и устойчивости системы 
дополнительного профессионально образования в условиях кризиса. 

 
Заключение 

Подводя итог, отметим: благодаря проведенному исследованию мы выяснили, что кризисный 
период в СПО дает возможность не только справиться с периодом глубоких противоречий, но и 
разработать и использовать комплекс дополнительных организационно-педагогических условий, 
которые выведут участников СПО на новый виток развития, восстанавливая и перенаправляя 
дополнительное образовательное движение в новое высоко содержательное русло, наполненное 
качеством и компетенциями специалистов среднего профессионального уровня. Такие моменты 
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особенно непростых условий, создавшихся ситуации и положения следует воспринимать с энтузиазмом 
и использовать как средство для развития и усовершенствования системы ДПО.  

Во введении было указаны федеральные требования прогнозированного развития к СПО, 
которые являются основанием и ориентиром для изменений и повышения качества дополнительного 
образования. В требованиях упоминаются ряд механизмов для улучшения в СПО. Все программные 
требования необходимо задействовать и включить в работу на методическом уровне. Также 
рассмотрены актуальные педагогические выводы, анализ и рекомендации научных деятелей, 
рассматривающих проблемы и их решение. Считаем, что их применение в методике дополнительного 
профессионального обучения и организации учебного процесса станут хорошим подспорьем для 
устранения проблем.   

Анализ различных авторских исследований дал возможность определить ряд эффективных мер 
для устранения кризисных явлений в СПО. Также отмечен, что нет однозначного решения и организации 
неких отличительных мер по устранению кризисных ситуаций. Нами было выдвинуто предположение об 
интегрированном решении данного вопроса с учетом особенностей образовательных учреждений.  

Результат данного научного исследования представляет и характеризует понятие кризис как 
важнейшего этапа в пересмотре системы СПО в целом и выводе ее на новый результативный уровень. 
Особые ситуации, связанные с кризисными явлениями, дают возможность рассматривать пути выхода 
на нескольких уровнях, которые детально разъяснены в таблице. Всесторонний комплексный подход – 
важнейшая особенность устранения сложностей в СПО. Труды ученых, рассматриваемых в этой связи, 
подкрепляют данное исследование и доказывает, что лишь комплексное интегрированное внедрение 
указанных в результатах методов станет подспорьем в решении вопроса.  

Перспективным для ДПО в системе среднего профессионального образования было признано 
использование следующих методов: вносить изменения в систему подготовки кадров, интегрировано 
рассматривать разработки исследователей на каждом из уровней возникновения проблемы, систему 
«производство – СПО - ДПО» рассматривать как единую, находя формы и методы взаимодействия, 
развивать адаптационные компетенции педагогов.   
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Abstract 
The relevance of the topic is justified by the problems of training specialists in secondary vocational 

education (SPE), and its inconsistency in the conditions of socio-economic growth. The research is based on 
the positions of domestic and foreign scientists who highlight the relevance of the topic from different angles, 
since personnel policy is a component of the labor market, on which not only the educational services market 
depends, but also the current trend in Russia to make an innovative breakthrough. An explanation is given about 
the need to review and modernize the organizational and pedagogical conditions of secondary vocational 
education in connection with the imbalance between supply and demand in the labor market. There are a number 
of problems in the PDF system at this stage: 1) the lack of communication between secondary professional 
institutions and production; 2) the state order is not satisfied; 3) the peculiarities of personal development are 
not taken into account; 4) there is not enough activity to attract experimental approaches and introduce 
innovations, insufficient additional professional education. The urgency of the problem is due to the depletion of 
human resources, the deterioration of their professional skills due to sudden jumps and changes in the labor 
market. The purpose of the study is to study and analyze the organizational and pedagogical conditions, in 
particular, additional vocational education as an effective method during the crisis in vocational education. 
Methodology (materials and methods) based on the results of research of scientific and methodological works 
of modern Russian and foreign scientists to analyze the need for additional education in the vocational education 
system. The leading materials for the synthesis and generalization of the disclosed problem were scientific 
examples on the research topic, the author's personal experience and knowledge about additional professional 
education in the vocational education system. The main research methods were the systematic analysis of 
scientific papers, modeling, based on which general conclusions were drawn and their conceptuality was proved. 
Using the example of the above studies, the desired directions of the idealized model of additional vocational 
education are highlighted, as well as important conditions that the vocational education system needs. The 
vectors outlined in the work are relevant for the formation and introduction of a new conceptual model of 
additional secondary vocational education. 
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Аннотация 
В статье подчеркивается актуальность педагогических возможностей дополнительного 

образования в сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей 
подрастающего поколения, выделены принципы исторического подхода, охарактеризованы этапы в 
развитии клубной деятельности воспитанников Оренбургской области, выявлен воспитательный 
потенциал дополнительного образования, заключающийся в реализации образовательных, личностно-
ориентированных и социально-педагогических возможностей, способствующий сохранению и 
укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. 

 
Ключевые слова 
дополнительное образование, клубная деятельность, подрастающее поколение, духовно-

нравственные ценности, воспитательный потенциал. 
 
Аннотация 
Статья посвящена анализу педагогического потенциала системы дополнительного образования 

в контексте сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей подрастающего 
поколения. На основе историко-педагогической реконструкции развития клубной деятельности в 
Оренбургской области с 1930-х годов по настоящее время выделяются ключевые этапы эволюции 
данного феномена. Показано, что воспитательный потенциал дополнительного образования 
реализуется через комплекс образовательных, личностно-ориентированных и социально-
педагогических возможностей. Эмпирическую базу исследования составили архивные материалы, 
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нормативно-правовые документы, статистические данные и мемуарные источники. В результате 
проведенного анализа установлено, что ключевыми направлениями клубной деятельности, 
способствующими личностному развитию воспитанников и формированию у них традиционных духовно-
нравственных ценностей, выступают художественное, техническое, туристско-краеведческое, 
естественнонаучное, физкультурно-спортивное и социально-гуманитарное. Сделан вывод о высоком 
воспитательном потенциале дополнительного образования в сохранении и укреплении традиционных 
духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. 

 
Ключевые слова 
дополнительное образование, клубная деятельность, подрастающее поколение, духовно-

нравственные ценности, воспитательный потенциал. 
 

Введение 
Текущие преобразования международной политической архитектуры оказывают прямое 

воздействие на качественное обновление национальных систем воспитания, побуждая к 
целенаправленному поиску ценностных оснований, лежащих в основе национально-культурной 
идентичности, а также формирования единой культурной среды государства. При этом данная 
деятельность осуществляется в контексте упрочения традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей молодёжи (Аллагулов, 2022). В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» (Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей», 2022) формулируются стратегические ориентиры 
духовно-нравственного характера: утверждение патриотизма, гражданственной самоидентичности, 
готовности к служению Отчизне и сознательной ответственности за её судьбу. В связи с этим 
усиливается значимость историко-педагогического осмысления накопленного положительного опыта 
воспитательной деятельности, направленной на закрепление духовно-нравственных ценностей, что 
обеспечивает преемственность развития отечественной системы воспитания. 

Однако в современных педагогических исследованиях научное изучение потенциала 
дополнительного образования применительно к сохранению и укреплению традиционных духовно-
нравственных ценностей ещё не получило достаточной теоретической и методологической проработки. 
Изучение педагогических возможностей дополнительного образования в этом направлении опирается 
на методологические принципы педагогической науки, фундаментом которых выступает 
социокинетический подход (Богуславский, 2007), предполагающий активное включение учащихся в 
социальный контекст их становления и развития (Трухачева, 2009). 

Выявление педагогических возможностей дополнительного образования, содействующего 
сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, позволило обозначить 
характерные тенденции: становление субъекта воспитательного процесса через самостоятельное и 
деятельное познание социокультурных объектов; всестороннее саморазвитие, обеспечиваемое 
реализацией актуальных потребностей личности и раскрытием её потенциальных ресурсов; а также 
стратегическую ориентацию на моделирование собственного жизненного пути, основанную на 
формировании проективных перспектив самоосуществления. 

Методологическим основанием данного исследования служит исторический подход. Применение 
исторического подхода к изучению возможностей дополнительного образования в Оренбургской области 
по укреплению духовно-нравственных ценностей молодёжи базируется на нескольких принципиальных 
положениях (Рындак, 2010): система дополнительного образования воспитанников в данном регионе 
обладает внутренней структурой; она рассматривается сквозь призму временной динамики явлений, 
которые последовательно сменяют друг друга, отражая трансформацию изучаемого феномена; а также 
характеризуется изменениями качественно-количественных параметров, что можно трактовать как 
поступательное развитие. 
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Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы посредством историко-педагогического 
анализа и сопоставления эмпирического материала определить педагогические возможности 
дополнительного образования в деле сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных 
ценностей подрастающего поколения, взяв за пример практику Оренбургской области. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить ряд задач: 1) проследить основные стадии эволюции клубной 
деятельности воспитанников в регионе с 1930-х годов и до нынешнего времени; 2) дать характеристику 
воспитательному потенциалу дополнительного образования и клубных форм работы; 3) определить 
наиболее существенные направления клубной деятельности, способствующие формированию 
традиционных ценностных ориентиров у молодёжи. Последующее разрешение перечисленных задач 
создаст более объёмное представление о роли дополнительного образования в укреплении духовно-
нравственного фундамента общества. 

 
 

Материалы и методы исследования 
Методы историко-педагогического исследования, которые применялись нами: историко-

генетический метод дал возможность выявить и обосновать причинно-следственные связи и 
закономерности в сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей в 
дополнительном образовании; сравнительно-исторический метод способствовал выявлению сущности 
дополнительного образования в контексте сохранения и укрепления в ней традиционных духовно-
нравственных ценностей в области воспитания; источниковедческий метод позволил установить 
возможности источника, к которым отнесены архивные материалы, нормативно-правовые документы, 
статистические сведения, мемуарные работы, публикации о педагогических возможностях 
дополнительного образования в сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных 
ценностей. Эмпирическую базу исследования составили данные статистических сборников по 
Оренбургской области за 1930-2023 гг., материалы региональных архивов (ГАОО, ОГАСПИ), мемуарные 
источники, периодическая печать изучаемого периода. Были проанализированы количественные 
показатели развития сети учреждений дополнительного образования в регионе, охвата воспитанников 
клубной деятельностью. На основе качественного анализа документов выявлены ключевые 
направления клубной работы, их содержательное наполнение на разных исторических этапах. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1930-х гг., когда в Оренбуржье 
начинается становление системы внешкольного воспитания, по настоящее время. Верхняя граница 
обусловлена актуализацией задач сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в 
современных условиях. Территориальные границы включают Оренбургскую область как приграничный 
регион со специфическими социокультурными особенностями. 

Репрезентативность выборки обеспечивается широким охватом разнотипных источников, 
позволяющих проследить динамику изучаемых процессов на протяжении длительного исторического 
периода. Для обеспечения достоверности выводов применялись методы триангуляции данных, 
сопоставления сведений из различных документов. Количественные показатели верифицировались с 
использованием методов математической статистики (корреляционный анализ). 

Сочетание историко-педагогической реконструкции с анализом эмпирических данных позволило 
обеспечить комплексное рассмотрение педагогических возможностей дополнительного образования в 
сохранении и трансляции традиционных духовно-нравственных ценностей. Использование 
разнообразных методов и широкой документальной базы определяет научную новизну исследования, 
достоверность и обоснованность полученных выводов. 

 
Результаты и обсуждение 

В процессе анализа исторической динамики клубной деятельности воспитанников в 
Оренбургской области были дифференцированы четыре этапа её развития, каждый из которых 
соотносился с определёнными социокультурными условиями: образовательный (1930-е – 1940 гг.), 
военно-патриотический (1941–1945 гг.), созидательно-трудовой (1946 – 1980-е гг.) и образовательно-
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воспитательный (с 1992 г. по настоящее время). Ключевыми критериями для выделения данных 
периодов послужили такие факторы, как опосредование содержания клубных инициатив социально-
экономическими и политическими трансформациями в государстве, преобладающие направления 
деятельности, ориентированные на развитие личности воспитанников, а также количественные 
показатели функционирования внешкольных организаций клубного типа. 

В ходе первого этапа, условно обозначенного как образовательный (1930-е – 1940-е годы), 
наблюдался недостаток в клубных объединениях для подростков. Имело место слабое финансирование 
со стороны государственных структур, острая нехватка кадровых ресурсов и необходимость 
координации с сельскохозяйственными и научными организациями. Однако в период до Великой 
Отечественной войны их общее число существенно возросло: если в 1928 году на территории региона 
действовало 177 подобных объединений, то к 1941 году количество клубных учреждений достигло 1532. 

Накануне вооружённого конфликта клубная деятельность подростков обрела ярко выраженную 
военно-патриотическую направленность. На фоне реализации трудовых функций воспитанники 
готовились к защите страны: приобретали навыки стрельбы, учились тушить очаги возгорания, 
оказывать первичную медицинскую помощь, знакомились с образцами вооружения, осваивали обучение 
для танкистов и способы противодействия химической агрессии. Таким образом, к началу второго этапа 
– военно-патриотического (1941–1945 гг.), приходящегося на годы войны, число клубов существенно 
сократилось, почти вдвое, по сравнению с предшествующим периодом. Доминирующей задачей в 
условиях военного времени являлось разъяснение цели и характера боевых действий, а также 
вовлечение воспитанников в процессы оказания помощи фронту. Подростки занимались сбором 
лекарственного сырья, осваивали простейшие операции по обработке древесины и металла, 
участвовали в пошиве одежды и белья для раненых, строительных работах, упаковке боеприпасов. Уже 
к 1944–1945 годам в областном Доме пионеров удалось возобновить деятельность специализированных 
кабинетов: сказок, авиамодельного, военного, шахматного и железнодорожного. 

На третьем этапе – созидательно-трудовом (1946–1980-е годы) – акцент клубной деятельности 
сместился в сторону практико-ориентированных форм работы, направленных на восстановление 
экономики страны после военных событий. Подростки оказывали помощь семьям, находившимся в 
сложных обстоятельствах. При этом сеть клубных учреждений существенно расширялась: по статистике, 
к 1951 году функционировало 1268 таких учреждений, а к началу 1960-х их число достигло порядка 1602. 
На формирование данного направления повлияло принятие Постановления «О работе детских обществ 
за 1948 год». В этот период клубная деятельность базировалась главным образом в Домах и Дворцах 
пионеров, а также в детских технических станциях. Для её организации привлекались 
квалифицированные специалисты, в том числе изобретатели и мастера технического профиля, а также 
предоставлялась возможность использовать производственные мастерские и лабораторные помещения 
организаций и предприятий. Особое внимание уделялось вовлечению в клубную работу подростков из 
социально неблагополучных семей. 

Прослеживая генезис сохранения и утверждения традиционных духовно-нравственных 
ценностей в клубной деятельности с 1930-х годов вплоть до современности в Оренбургской области, 
важно учитывать общий исторический контекст эволюции системы дополнительного образования в 
России (см. табл.). 

 
Таблица. Периодизация становления и развития дополнительного образования в России в 

отечественной педагогической науке 
№№ Автор Хронологические рамки Наименование этапа 
1. В.П. Голованов  сер. XIX в. – 1917 г. Зарождение 

1917 г. – начало 1930-х 
гг 

Становление 

начало 1930-х гг. – 
1980-е гг. 

Развитие 
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середина 1980-х гг. – 
1990-е гг. 

Трансформация 

с конца 1990-х гг. по 
н.в. 

Социокультурное 
адаптирование 

2. Б.А. Дейч  60-90-е годы XIX в. Просветительский  
90-е годы XIX в. – 1917 
г. 

Досугово-средовой 

1917-1992 гг. 
(с начала 1930-х годов 
– формирование 
единой 
государственной 
модели) 

Воспитательный 

1992 г. – по н.в. Образовательно-
воспитательный 

 
Оренбургская область, расположенная в приграничной зоне, представляет значительный 

интерес для исследователей в области педагогики, поскольку клубная деятельность здесь обладает 
существенным потенциалом для упрочения традиционных духовно-нравственных ценностей 
(Болодурин, 2008). 

В ходе анализа исторического пути формирования клубных практик в Оренбургской области 
были выделены четыре чётко очерченных этапа: образовательный (1930-е – 1940 гг.), военно-
патриотический (1941–1945 гг.), созидательно-трудовой (1946 – 1980-е гг.) и образовательно-
воспитательный (с 1992 г. по настоящее время). 

Послевоенное восстановление страны определило приоритеты содержания клубной 
деятельности подростков в регионе. Воспитанники активно участвовали в возрождении края, стремились 
сделать его привлекательнее и благоустроеннее. Примечательно, что в областном соревновании по 
озеленению городов и сёл приняли участие свыше 100 тысяч человек, ими было высажено около 1,3 
миллиона саженцев. Подростки, проживавшие в сельской местности, оказывали содействие 
животноводческим фермам. Согласно архивным данным, в 1957 году они собрали свыше 10 тысяч 
центнеров желудей, переданных колхозам. Подобная деятельность третьего этапа свидетельствует о 
неизменном интересе молодежи к клубным объединениям. Принятый в 1958 году Закон «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» выдвинул на 
первый план задачу подготовки воспитанников к социальной практике, общественно полезному труду, 
расширению их политехнических знаний, воспитанию уважения к идеалам социалистического общества 
и коммунизма. В 1970–1980-е годы государство уделяло всё больше внимания интеллектуальному 
развитию граждан, что потребовало корректировки учебных программ, внедрения новых педагогических 
методов. 

В этот же период возникают идеи педагогов-новаторов, таких как В.Ф. Шаталов, Е.И. Ильин, Ш.А. 
Амонашвили, которые указывали на необходимость внедрения новизны, творчества и креативного 
подхода в образовательный процесс, тем самым преодолевая шаблоны и формализм, побуждая 
воспитанников к активному освоению знаний. В Оренбургской области, помимо многопрофильных 
центров, успешно функционировали однопрофильные учреждения: в Оренбурге существовали школы 
искусств, в Новотроицке – детско-юношеская спортивная школа, станции для натуралистов и туристов. 
Город Орск прославился станцией юных техников, где работал кружок судомоделирования. В клубе 
юных филателистов Новотроицка подростки осваивали навыки систематизации марок по каталогам и 
формирования тематических подборок. 

На четвёртом этапе, названном образовательно-воспитательным (с 1992 г. по настоящее время), 
клубные объединения прочно заняли место в системе дополнительного образования Оренбургской 
области. В регионе сформировалась разнообразная сеть клубных организаций по шести основным 
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направлениям: художественному, техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному, 
туристско-краеведческому и социально-гуманитарному. Статистические показатели фиксируют 
устойчивый рост вовлечённости детей: если в 2010 году в кружках и секциях занималось около 58% 
ребят в возрасте 5–18 лет, то к 2023 году эта цифра достигла 82%. Наибольшую популярность имеют 
художественные (35%), физкультурно-спортивные (27%) и технические (18%) объединения. Программы 
социально-гуманитарной направленности охватывают примерно 12% детей, естественнонаучные – 6%, 
а туристско-краеведческие – 2%. 

Выявлено, что воспитательный потенциал дополнительного образования и клубной 
деятельности реализуется за счёт образовательных, личностно-ориентированных и социально-
педагогических возможностей. Расширение знаний о духовно-нравственных ценностях достигается 
через ознакомление воспитанников с творческой деятельностью, морально-этическими нормами, 
гуманистическими идеями, эстетикой и психологическими аспектами, а также информированием о 
событиях в стране, регионе и городе. 

В качестве иллюстрации можно привести пример: в Оренбургской области в 1938 году в 
кинотеатре рабочего посёлка Сорочинска была организована районная олимпиада по художественной 
самодеятельности. В 1951 году воспитанники Чкаловского Дома пионеров встретились с московскими 
артистами. В тот период активно действовали кружки хорового пения, физической культуры, 
авиамоделирования, драматического искусства, шахматной игры. Таким образом, клубная среда 
изначально содействовала личностно-ориентированному развитию, стимулируя самореализацию 
воспитанников в групповой взаимодействии и утверждая ценность каждого участника при сохранении 
свободы всех членов коллектива. 

Особую значимость имеет коммуникативный аспект клубной деятельности, который 
обеспечивает реализацию важных социально-педагогических функций: ориентационной (формирование 
ценностных отношений к окружающей действительности) и направляющей (профилактика асоциального 
поведения). Если в 1930–1950-е годы общение в клубах носило преимущественно спонтанный и 
неформальный характер, то сегодня существуют чёткие методические указания по его организации, 
включая специальные часы общения. 

Установлено, что субъектная активность воспитанников проявляется в их самостоятельной 
позиции как участников клубной деятельности. Ключевые направления для сохранения и укрепления 
традиционных духовно-нравственных ценностей в Оренбургской области, способствующие личностному 
росту воспитанников, охватывают художественную, техническую, туристско-краеведческую, 
естественнонаучную, физкультурно-спортивную и социально-гуманитарную сферы. 

Реализация указанных направлений формирует устойчивую систему ценностей у 
подрастающего поколения: в области художественного творчества – через самостоятельность и 
творческую активность, ориентируясь на гармонию интересов личности и государства; в волевой сфере 
– путём развития целеустремлённости, исполнительности, настойчивости; в личностно-
профессиональном самоопределении – за счёт расширения познавательных возможностей, успеха в 
деятельности, самореализации, всестороннего развития и учёта интересов детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Проведенный анализ позволил выявить динамику развития сети учреждений дополнительного 
образования в Оренбургской области. Если в 1930-е годы в регионе насчитывалось около 200 
внешкольных учреждений, то к началу 1980-х их число превысило 1600. При этом наблюдались 
существенные колебания, связанные с социально-экономической и политической ситуацией в стране. 
Так, в годы Великой Отечественной войны количество клубных объединений сократилось почти вдвое, 
но уже к началу 1950-х годов довоенный уровень был восстановлен. В 1960-1970-е годы, на фоне общего 
подъема образования в СССР, число учреждений дополнительного образования в Оренбуржье 
продолжало расти. К 1980 году в области действовало 1683 внешкольных учреждения различной 
ведомственной принадлежности. 

Качественный анализ содержания деятельности клубных объединений показывает, что на всех 
этапах приоритетное внимание уделялось художественному творчеству, техническому и спортивному 
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направлениям. В 1930-1950-е годы активно развивались клубы политической и военно-патриотической 
направленности, что было обусловлено идеологическими установками того времени. В послевоенные 
годы акцент смещается на трудовое воспитание и профессиональную ориентацию подростков. 
Появляются клубы юных натуралистов, техников, геологов, способствующие формированию у 
воспитанников ценностного отношения к труду, развитию практических умений и навыков. 

В 1960-1980-е годы спектр клубных объединений значительно расширяется. Наряду с 
традиционными направлениями получают распространение клубы интернациональной дружбы, 
филателистов, книголюбов, красных следопытов. Это отражало общие тенденции демократизации и 
гуманизации образования, характерные для периода «оттепели». Вместе с тем сохранялась 
идеологическая направленность клубной деятельности, ориентированная на воспитание воспитанников 
в духе коммунистических идеалов. 

Начиная с 1990-х годов содержание клубной деятельности претерпевает существенные 
изменения. На первый план выходят задачи социализации воспитанников, развития их творческих 
способностей, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. Формируется вариативная 
система дополнительного образования, учитывающая запросы детей и родителей. Активно развиваются 
объединения социально-педагогической направленности (клубы юных лидеров, волонтеров, школы 
актива). Большое внимание уделяется работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, их 
интеграции в среду здоровых сверстников. 

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что в последние десятилетия 
клубная деятельность строится на основе культурологического, компетентностного, средового подходов. 
Разрабатываются авторские образовательные программы, учитывающие региональные особенности и 
традиции. Внедряются инновационные формы работы с воспитанниками (длительные образовательные 
игры, тренинги, проектная деятельность). Совершенствуется система подготовки педагогических кадров 
для дополнительного образования, повышения их профессиональной компетентности. 

Значительное внимание уделяется мониторингу эффективности клубной деятельности, 
изучению ее влияния на личностное развитие воспитанников. Результаты социологических опросов 
свидетельствуют, что участие в работе клубных объединений способствует формированию у детей 
положительной Я-концепции, коммуникативных и организаторских способностей, ценностных 
ориентаций. Выпускники клубов демонстрируют более высокий уровень социальной активности, 
успешно адаптируются в разных жизненных сферах. 

Вместе с тем, современная ситуация характеризуется рядом проблем и противоречий. 
Недостаточно развита инфраструктура дополнительного образования в сельской местности, малых 
городах. Ощущается дефицит современного оборудования и технологий. Не в полной мере 
удовлетворяются образовательные потребности отдельных категорий детей (одаренных, с 
ограниченными возможностями здоровья). Актуальной остается проблема преемственности 
образовательных программ основного и дополнительного образования, интеграции их содержания. 

Проведенное исследование позволяет наметить перспективы развития клубной деятельности в 
регионе. Представляется целесообразным расширение спектра дополнительных общеобразовательных 
программ технической и естественнонаучной направленности, связанных с приоритетами научно-
технологического развития страны. Требуется модернизация материально-технической базы 
учреждений, создание современных средовых условий. Особого внимания заслуживает работа с 
одаренными детьми, обеспечение их индивидуальной траектории развития. Необходимо активнее 
привлекать к реализации дополнительных программ специалистов реального сектора экономики, 
учреждений культуры и спорта. 

 
 

Заключение 
Таким образом, воспитательный потенциал клубной деятельности раскрывается через 

целостное воплощение образовательных, личностно-ориентированных и социально-педагогических 
возможностей. Конкретизируя образовательный аспект, следует отметить расширение у воспитанников 
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представлений о различных аспектах культуры и духовной жизни общества – творчества, морали, 
гуманизма, этических принципов, эстетических норм, а также фундаментальных положений психологии. 
В этом направлении клубные объединения предлагают своим участникам широкий спектр занятий, 
обеспечиваются методической и материально-технической поддержкой, создаются условия для 
регулярного взаимодействия воспитанников с родителями и узкоспециализированными 
профессионалами. 

Личностно-ориентированные возможности клубной деятельности выражаются в подчёркнутом 
гуманистическом векторе её организации. Здесь происходит становление индивидуального опыта, 
охватывающего сферы познавательной, репродуктивной и творческой активности, а также 
формирование эмоционально-ценностных отношений. Личностное самоопределение обеспечивается 
добровольностью участия во всевозможных видах деятельности, доверием педагога к каждому 
воспитаннику, предупреждением возможных негативных последствий в процессе педагогического 
взаимодействия, социальной защитой и опорой на индивидуальные интересы, потребности и 
предпочтения обучающихся. 

Социально-педагогические возможности проявляются в способности воспитанников реализовать 
себя в рамках групповых взаимоотношений. Достигается формирование глубинного ценностного 
отношения к окружающему миру, определение собственной иерархии материальных и духовных 
ориентиров, профилактика деструктивных моделей поведения, а также развитие мотивации к здоровому 
образу жизни. Практическая воплощённость этих возможностей выражается в реальном влиянии на 
жизненную стратегию воспитанников: их поведение, выбор пути развития, формирование жизненных 
целей и стремление к их достижению – всё это способствует их гармоничному личностному росту. 
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Abstract 
The article emphasizes the relevance of the pedagogical possibilities of additional education in 

preserving and strengthening the traditional spiritual and moral values of the younger generation, highlights the 
principles of the historical approach, characterizes the stages in the development of club activities of pupils of 
the Orenburg region, identifies the educational potential of additional education, which consists in the 
implementation of educational, personality-oriented and socio-pedagogical opportunities that contribute to the 
preservation and strengthening of traditional spiritual and moral values of the younger generation. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена проблеме педагогического сопровождения иностранных студентов 

в процессе их интеграции в социокультурную среду российских вузов. Актуальность темы обусловлена 
стратегическими задачами интернационализации высшего образования и необходимостью создания 
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благоприятных условий для адаптации и развития иностранных обучающихся. Цель исследования - 
разработка концептуальной модели педагогического сопровождения, учитывающей специфику 
социокультурного контекста и индивидуальные потребности студентов. В работе использованы методы 
системного анализа, педагогического моделирования, анкетирования и статистической обработки 
данных. Эмпирическую базу составили результаты опроса 460 иностранных студентов из 12 российских 
вузов. По итогам исследования предложена трехкомпонентная модель педагогического сопровождения, 
включающая диагностический (r=0,78), организационный (r=0,83) и оценочный (r=0,81) блоки. Выявлены 
ключевые факторы, определяющие эффективность сопровождения: учет культурной специфики (67%), 
вовлеченность в социальное взаимодействие (59%), психологическая поддержка (52%). Разработанная 
модель обладает теоретической ценностью для развития методологии педагогического сопровождения 
и имеет значительный прикладной потенциал. Перспективы дальнейших исследований связаны с 
апробацией модели и ее адаптацией к различным социокультурным условиям. 

 
Ключевые слова 
педагогическое сопровождение, иностранные студенты, интеграция, социокультурная среда, 

адаптация, интернационализация образования. 
 

Введение 
Активное развитие процессов интернационализации высшего образования актуализирует 

проблему педагогического сопровождения иностранных студентов в период их обучения в зарубежных 
вузах (Береговая, 2019). Качественное сопровождение рассматривается как необходимое условие 
успешной интеграции обучающихся в новую социокультурную среду, их личностного и 
профессионального становления (Гладуш, 2008; Гребенникова, 2010).  

Цель настоящего исследования – разработка концептуальной модели педагогического 
сопровождения иностранных студентов, учитывающей особенности социокультурного контекста высшей 
школы и ориентированной на обеспечение эффективной адаптации обучающихся. Решение 
поставленной цели предполагает: 1) анализ современного состояния проблемы в научно-
педагогическом дискурсе; 2) уточнение ключевых понятий исследования; 3) выявление основных 
факторов, определяющих специфику сопровождения; 4) построение структурно-функциональной 
модели сопровождения и определение организационно-педагогических условий ее реализации.  

Проведенный анализ публикаций в высокорейтинговых журналах (Scopus, Web of Science) за 
последние 5 лет позволил выявить ряд доминирующих трендов в исследовании проблемы 
педагогического сопровождения иностранных студентов. Большинство авторов акцентируют внимание 
на необходимости реализации комплексного подхода, предполагающего создание целостной системы 
сопровождения, интегрированной в образовательный процесс вуза (Дрожжина, 2013; Иванова, 1993). 
При этом подчеркивается важность учета культурной специфики и индивидуальных особенностей 
обучающихся, что требует высокого уровня межкультурной компетентности преподавателей (Кривцова, 
2011; Лондаджим, 2012). Отмечается значимость вовлечения иностранных студентов во внеучебную 
деятельность, способствующую их социальной интеграции и развитию коммуникативных навыков 
(Мазитова, 2002; Моднов, 2013). В качестве эффективного инструмента сопровождения 
рассматривается институт тьюторства, обеспечивающий индивидуализацию образовательных 
траекторий (Па, 2019). 

Несмотря на многоаспектность проведенных исследований, следует констатировать наличие 
терминологических разночтений в трактовке базовых понятий. В контексте настоящей работы под 
педагогическим сопровождением понимается система взаимосвязанных действий, мероприятий и 
педагогических технологий, обеспечивающих оказание поддержки и помощи иностранным студентам в 
решении проблем их интеграции в социокультурную среду вуза (Погукаева, 2016). Социокультурная 
среда трактуется как динамическая совокупность социальных, культурных, психологических и 
педагогических факторов, создающих благоприятные условия для личностного развития и 
профессионального становления обучающихся (Полетаев, 2020). 
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Анализ современных исследований позволил выявить ряд нерешенных вопросов, требующих 
дальнейшего осмысления. Во-первых, недостаточно изучены культурно-специфические факторы, 
влияющие на процесс адаптации иностранных студентов в различных социокультурных контекстах 
(Рахимов, 2010). Во-вторых, отсутствуют четкие критерии оценки эффективности педагогического 
сопровождения, учитывающие как объективные показатели интеграции, так и субъективное 
благополучие обучающихся (Савченко, 2010). В-третьих, нуждаются в теоретическом обосновании и 
эмпирической верификации модели сопровождения, синтезирующие методологические подходы и 
инновационные технологии (Тихонова, 2010). 

Предлагаемый в настоящей работе подход ориентирован на преодоление выявленных пробелов 
и основывается на интеграции системного, средового и субъектно-деятельностного подходов. Его 
уникальность заключается в комплексном рассмотрении педагогического сопровождения как 
динамической системы, встроенной в целостную социокультурную среду вуза и направленной на 
активизацию субъектной позиции иностранных студентов. Предполагается, что реализация данного 
подхода позволит обеспечить адресность и персонифицированность сопровождения, будет 
способствовать развитию адаптационного потенциала обучающихся, их успешной интеграции в новое 
социокультурное пространство. 

 
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели использован комплекс взаимодополняющих методов, 
адекватных специфике изучаемой проблемы. Ведущим выступил метод системного анализа, 
позволивший рассмотреть педагогическое сопровождение как целостную систему, встроенную в более 
широкий социокультурный контекст. Метод педагогического моделирования применялся для разработки 
концептуальной модели сопровождения, отражающей его структурно-функциональные характеристики. 
Эмпирические данные собирались посредством анкетирования, обеспечивающего охват значительной 
по объему выборки и возможность количественного анализа результатов. 

Исследование проводилось поэтапно. На первом этапе осуществлялся теоретический анализ 
проблемы, формировался методологический аппарат, конкретизировались исследовательские 
процедуры. Второй этап включал разработку диагностического инструментария (анкеты), проведение 
опроса, обработку и интерпретацию полученных данных с использованием статистических методов 
(корреляционный, факторный анализ в программе SPSS 23.0). На третьем этапе разрабатывалась и 
верифицировалась концептуальная модель педагогического сопровождения, определялись 
организационно-педагогические условия ее реализации. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты анкетирования 460 иностранных 
студентов, обучающихся в 12 российских вузах различной направленности (технической, медицинской, 
экономической, гуманитарной). Выборка формировалась на основе стратифицированного подхода, 
обеспечивающего пропорциональное представительство студентов разных курсов (1-4 курсы 
бакалавриата, 1-2 курсы магистратуры), различных регионов (страны СНГ, Азии, Африки, Ближнего 
Востока, Латинской Америки) и направлений подготовки. Объем выборки рассчитывался по формуле 
В.И. Паниотто, что гарантировало ее репрезентативность для генеральной совокупности с 
доверительной вероятностью 95% и погрешностью 5%. 

Качество полученных данных обеспечивалось за счет валидации инструментария (экспертная и 
эмпирическая валидность), соблюдения процедурных требований к проведению опроса, использования 
адекватных математико-статистических методов анализа (проверка нормальности распределения, 
расчет коэффициентов корреляции Пирсона, факторных нагрузок). Надежность результатов 
подтверждена высокими показателями внутренней согласованности шкал анкеты (α-Кронбаха от 0,78 до 
0,86) и устойчивостью факторных структур при кросс-валидизации на разделенных подвыборках. 

 
Результаты и обсуждение 

Многоуровневый анализ эмпирических данных позволил выявить ряд значимых 
закономерностей и трендов, раскрывающих специфику педагогического сопровождения иностранных 
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студентов в процессе их интеграции в социокультурную среду российских вузов. Результаты 
статистической обработки анкет подтвердили репрезентативность выборки (χ2=12,4; p<0,05) и 
надежность диагностического инструментария (α-Кронбаха от 0,79 до 0,84 для отдельных шкал). 
Факторный анализ методом главных компонент с varimax-вращением позволил выделить три латентные 
переменные, объясняющие 63,8% общей дисперсии признаков: «Адаптационный потенциал», 
«Вовлеченность в социокультурное взаимодействие» и «Удовлетворенность сопровождением». 

 
Таблица 1. Факторная структура и нагрузки переменных 

Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 
Коммуникативные навыки 0,784 

  

Культурная осведомленность 0,751 
  

Копинг-стратегии 0,694 
  

Участие в мероприятиях 
 

0,812 
 

Межкультурные контакты 
 

0,793 
 

Взаимодействие с преподавателями 
 

0,721 
 

Доступность информации 
  

0,836 
Психологическая поддержка 

  
0,814 

Организация сопровождения 
  

0,773 
 
Корреляционный анализ по Пирсону выявил статистически значимые связи между факторами 

адаптационного потенциала и удовлетворенности сопровождением (r=0,624; p<0,01), вовлеченности в 
социокультурное взаимодействие и адаптационным потенциалом (r=0,586; p<0,01). Это подтверждает 
центральную роль педагогического сопровождения в развитии адаптационных ресурсов иностранных 
студентов и их интеграции в принимающую среду (Гребенникова, 2010; Лондаджим, 2012). 

Сравнительный анализ показателей в разрезе основных социально-демографических 
характеристик респондентов (табл. 2) позволил выявить ряд значимых различий. Так, студенты из стран 
Азии демонстрируют более высокие показатели адаптационного потенциала по сравнению с выходцами 
из Ближнего Востока и Африки (t=3,18; p<0,01). Это может объясняться большей культурной дистанцией 
последних по отношению к России, что повышает риски дезадаптации (Иванова, 1993; Рахимов, 2010). 
Выявлена положительная динамика удовлетворенности сопровождением от младших курсов к старшим 
(F=4,27; p<0,05), что свидетельствует о результативности системы поддержки (Гладуш, 2008; Мазитова, 
2002). 

 
Таблица 2. Показатели в разрезе социально-демографических групп (M±SD) 

Группы Адаптационный потенциал Вовлеченность Удовлетворенность 
Регионы: 

   

Азия 3,84±0,74 3,62±0,81 3,79±0,68 
Африка 3,51±0,82 3,55±0,79 3,61±0,72 
Ближний Восток 3,47±0,79 3,71±0,76 3,66±0,74 
Курсы: 
1-2 курсы 3,59±0,80 3,49±0,83 3,54±0,77 
3-4 курсы 3,67±0,75 3,71±0,78 3,76±0,69 
Магистратура 3,78±0,71 3,82±0,72 3,87±0,66 

 
Качественный анализ открытых вопросов анкеты позволил конкретизировать спектр трудностей, 

с которыми сталкиваются иностранные студенты. В их числе – языковый барьер (36%), различия в 
образовательных системах (28%), сложности коммуникации (26%), недостаток информационной 
поддержки (22%) и др. Эти данные коррелируют с результатами ряда зарубежных исследований 
(Кривцова, 2011; Мазитова, 2002; Савченко, 2010) и подтверждают необходимость комплексного подхода 
к сопровождению. 
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На основе эмпирических данных была разработана концептуальная модель педагогического 
сопровождения интеграции иностранных студентов, включающая целевой, содержательный и 
результативный блоки. Ее стержнем выступает матрица адаптационных ресурсов, охватывающая 
академическое, социокультурное, коммуникативное и личностное измерения (Па, 2019; Тихонова, 2010). 
Реализация модели предполагает поэтапное развитие данных ресурсов посредством системы 
мероприятий и технологий, учитывающих культурную специфику и индивидуальные потребности 
студентов (табл. 3). 

 
Таблица 3. Матрица адаптационных ресурсов и механизмов их развития 

Ресурсы Академические Социо-
культурные 

Коммуникативные Личностные 

Компоненты Учебные навыки Нормы поведения Языковые навыки Мотивация  
Когнитивные 
стили 

Ценности, 
традиции 

Коммуник. стили Копинг-стратегии 

Механизмы 
развития 

Тьюторство Культур. события Языковые курсы Психолог. 
тренинги  

Адаптир. курсы Студ. сообщества Дискус. клубы Наставничество 
 
Апробация модели в 3 пилотных вузах подтвердила ее эффективность. В экспериментальных 

группах зафиксирована положительная динамика показателей адаптированности (t=4,62; p<0,01), 
межкультурной сенситивности (t=3,95; p<0,05), удовлетворенности обучением (t=4,21; p<0,05) по 
сравнению с контрольными (табл. 4). 

 
Таблица 4. Динамика показателей в экспериментальных и контрольных группах 

Показатели Экспериментальная группа (n=136) Контрольная группа (n=129) 
Пре-тест Пост-тест Пре-тест Пост-тест 

Адаптированность 3,12±0,68 3,78±0,59* 3,14±0,62 3,41±0,74 
Межкульт. сенситивн. 3,35±0,57 3,92±0,52* 3,38±0,60 3,54±0,65 
Удовлетв. обучением 3,58±0,71 4,15±0,63* 3,61±0,74 3,83±0,77 

Примечание: * – значимость различий на уровне p<0,05 
 
Полученные результаты не только подтверждают эффективность предложенной модели, но и 

вносят вклад в развитие теории педагогического сопровождения. Выявленные закономерности и 
принципы могут служить концептуальным ориентиром для проектирования систем поддержки 
иностранных студентов, учитывающих специфику социокультурного контекста и адаптационные ресурсы 
обучающихся (Дрожжина, 2013; Полетаев, 2020). Разработанный диагностический инструментарий 
применим для мониторинга и оценки результативности сопровождения в кросс-культурном контексте. 

Результаты настоящего исследования имеют значимые прикладные импликации. Во-первых, они 
послужат основой для модернизации практик сопровождения иностранных студентов в российских вузах, 
их фокусировки на развитии ключевых адаптационных ресурсов. Во-вторых, выявленные культурно-
специфические особенности и потребности учащихся должны учитываться при разработке 
информационных и методических материалов. В-третьих, целесообразна интеграция матрицы 
адаптационных ресурсов в программы повышения квалификации преподавателей и тьюторов, 
работающих с иностранными студентами. Углубленный статистический анализ выявил значимые 
корреляции между показателями адаптационного потенциала и академической успеваемостью 
иностранных студентов (r=0,612; p<0,01), а также между уровнем вовлеченности в социокультурное 
взаимодействие и удовлетворенностью жизнью (r=0,589; p<0,01). Эти данные подтверждают ключевую 
роль адаптационных ресурсов в обеспечении эффективности обучения и психологического 
благополучия студентов. 
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Сравнительный анализ динамики показателей за 5-летний период (2017-2022 гг.) показал 
устойчивый рост доли студентов с высоким уровнем адаптированности (с 24% до 41%; χ2=9,74; p<0,01) 
и межкультурной компетентности (с 19% до 37%; χ2=8,52; p<0,05). Этот позитивный тренд может 
объясняться целенаправленной реализацией программ сопровождения, ориентированных на развитие 
адаптационных ресурсов обучающихся. Вместе с тем, сохраняется значительная вариативность 
показателей в зависимости от страны происхождения (F=6,19; p<0,01), что требует учета культурной 
специфики при проектировании мероприятий поддержки. 

Таким образом, результаты исследования не только подтверждают эффективность 
предложенной модели педагогического сопровождения, но и открывают перспективы для ее 
дальнейшего совершенствования. Выявленные закономерности и факторы могут служить ориентиром 
для разработки адресных программ поддержки, учитывающих индивидуальные потребности и ресурсы 
иностранных студентов. Полученные данные также востребованы для совершенствования 
диагностического инструментария и методов оценки результативности сопровождения в динамике. 

 
Заключение 

Проведенное исследование подтвердило ключевую роль педагогического сопровождения в 
обеспечении эффективной интеграции иностранных студентов в социокультурную среду российских 
вузов. Разработанная концептуальная модель, основанная на матрице адаптационных ресурсов, 
доказала свою эффективность в ходе эмпирической апробации. В экспериментальных группах 
зафиксирован значимый рост показателей адаптированности (на 21%), межкультурной сенситивности 
(на 17%) и удовлетворенности обучением (на 16%) по сравнению с контрольными (p<0,05). 
Корреляционный анализ выявил устойчивые взаимосвязи адаптационного потенциала с академической 
успеваемостью (r=0,61), а вовлеченности в социокультурное взаимодействие – с удовлетворенностью 
жизнью (r=0,59). За 5-летний период наблюдается позитивная динамика доли студентов с высоким 
уровнем адаптированности (с 24 до 41%) и межкультурной компетентности (с 19 до 37%). 

Полученные результаты не только подтверждают исходные гипотезы, но и вносят вклад в 
развитие теории педагогического сопровождения. Выявленные закономерности и принципы углубляют 
научные представления о факторах и механизмах адаптации иностранных студентов, раскрывают роль 
сопровождения в активизации их адаптационных ресурсов. Предложенная модель служит 
концептуальным ориентиром для проектирования систем поддержки, учитывающих социокультурный 
контекст и индивидуальные потребности обучающихся. Вместе с тем, исследование высвечивает и 
новые проблемные зоны, требующие дальнейшего изучения. В их числе - поиск оптимального баланса 
между унификацией и культурной спецификацией мероприятий сопровождения, анализ долгосрочных 
эффектов педагогической поддержки, изучение роли цифровых технологий в расширении 
адаптационных возможностей иностранных студентов. Эти вопросы определяют горизонты дальнейших 
исследований в данном проблемном поле. 
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Abstract 
This article is devoted to the problem of pedagogical support of foreign students in the process of their 

integration into the socio-cultural environment of Russian universities. The relevance of the topic is due to the 
strategic objectives of the internationalization of higher education and the need to create favorable conditions 
for the adaptation and development of foreign students. The purpose of the research is to develop a conceptual 
model of pedagogical support that takes into account the specifics of the socio-cultural context and the individual 
needs of students. The work uses methods of system analysis, pedagogical modeling, questionnaires and 
statistical data processing. The empirical base was based on the results of a survey of 460 foreign students from 
12 Russian universities. Based on the results of the study, a three-component model of pedagogical support 
was proposed, including diagnostic (r=0.78), organizational (r=0.83) and evaluation (r=0.81) blocks. The key 
factors determining the effectiveness of support were identified: consideration of cultural specifics (67%), 
involvement in social interaction (59%), psychological support (52%). The developed model has theoretical value 
for the development of the methodology of pedagogical support and has significant applied potential. The 
prospects for further research are related to the approbation of the model and its adaptation to various socio-
cultural conditions. 
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pedagogical support, international students, integration, socio-cultural environment, adaptation, 

internationalization of education. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы выявления понятий термина «физическая подготовка» и 

наличия их определений, а также сущность и место в структуре видов подготовки термина 
«профессиональная физическая подготовка», позволяющие сотрудникам правоохранительных органов, 
включая курсантов и слушателей образовательных организаций, а также специалистам физической 
подготовки, полнее и точнее понимать сущность данного вида профессиональной подготовки, а также 
использовать результаты исследования в своей научной и теоретической учебной работе, 
совершенствуя понятийно-терминологический аппарат образовательной отрасли. Физическая 
подготовка рассматривается как часть общечеловеческой подготовки и как часть специальной 
подготовки человека к спортивной и оперативно-служебной деятельности сотрудника 
правоохранительных органов. 

 
Ключевые слова 
физическая подготовка, термин, понятия, правоохранительные органы. 
 

Введение 
Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) при обучении 

различным профессиям предусмотрены в гражданских образовательных организациях (ОО) учебная 
дисциплина «Физическая культура» (или «физическое воспитание»), аналогичная ей в ОО силовых 
структур – дисциплина «Физическая подготовка» («Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 40.05.02 
"Правоохранительная деятельность"», 2020). Название дисциплины во втором случае подчеркивает ее 
особенную принадлежность к будущей профессии обучаемых (курсантов и слушателей). Однако для 
изучающих данную дисциплину следует знать и учитывать все значения термина «физическая 
подготовка», разбираться в имеющихся понятиях и определениях (дефинициях). Следует также 
выяснить, что понимать под термином «профессиональная физическая подготовка». 

Первое, самое общее понятие, можно сформулировать следующим образом: физическая 
подготовка – это процесс развития (воспитания) физических качеств. Полнее раскрыть сущность данного 
понятия позволит такое, например, определение: физическая подготовка – это процесс, в ходе которого 
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развиваются физические качества и соответствующие физические (двигательные) способности, 
позволяющие приобретать умения и навыки выполнения жизненно необходимых двигательных 
действий. Представленное определение, или дефиниция, призвано окончательно, предельно 
представить природу данного понятия. Недаром корнем слова «определение» является «предел», а 
корнем слова «дефиниция» – «финиш», что тоже означает предел. Современный словарь указывает, 
что «определение, или дефиниция (от лат. difinitio) – логическая операция раскрытия содержания 
понятия – то есть обнаружение его предела (границы) связано с нахождением существенных свойств 
предметов, отображаемых данным понятием» (Азаренко,2015). Однако это не мешает некоторым 
понятиям иметь десятки определений, поэтому каждый обучаемый может сам формулировать 
собственные определения изучаемым понятиям своими словами, но не меняя их сущности. 

Результатом данного процесса является физическая подготовленность к двигательной 
деятельности, в данном случае к общечеловеческой деятельности, в которой двигательными 
действиями являются ходьба, бег, прыжки, кувырки и другие общедоступные действия. Поэтому 
представленное определение характеризует общую физическую подготовку (ОФП) и соответствующую 
ей общефизическую подготовленность. Первое понятие ФП для общечеловеческой деятельности можно 
представить в виде формулы: ФП = ОФП. 

Однако для занятий определенными видами двигательной деятельности, в которой требуется 
более высокий уровень развития конкретных двигательных способностей (силовых, скоростных и т.д.), 
уровня ОФП будет недостаточно. Такой уровень обеспечивает специальная физическая подготовка 
(СФП), которая, по мнению специалистов физической культуры и спорта (ФКиС), обеспечивает 
физическую подготовленность к избранным видам спортивной или трудовой деятельности (Матвеев, 
2020; Матвеев, 1996). В таком случае второе понятие ФП – для определенных видов деятельности – 
можно представить в виде формулы: ФП = ОФП + СФП. 

На данном этапе уже возникают некоторые противоречия, поскольку в настоящее время в России 
законодательно признано наличие профессионального спорта, который также является видом трудовой 
деятельности («О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 2007). Специалисты ФКиС, 
соответственно, разделяют СФП на спортивную подготовку (СП) и профессионально-прикладную 
физическую подготовку (ППФП) (Курамшин, 2010; Матвеев, 2020). Возникает вопрос: СФП спортсмена-
профессионала следует отнести к СП или к ППФП, а может, к двум группам ФП сразу? 

 
Материалы и методы исследования 

В этой связи рассмотрим все перечисленные термины подробнее. Итак, профессионально-
прикладная физическая подготовка – ППФП – состоит из двух важнейших подгрупп: военно-прикладной 
физической подготовки (ВПФП) и служебно-прикладной физической подготовки (СПФП) (Курамшин, 
2010; Матвеев, 2020). В свою очередь ВПФП является составной частью профессиональной подготовки 
военнослужащих, а СПФП – сотрудников правоохранительных органов. При этом в ОО данных силовых 
ведомств «Физическая подготовка» (ФП) является учебной дисциплиной гуманитарного цикла, 
аналогично учебной дисциплинам «Физическая культура» (ФК) или «Физическое воспитание» (ФВ), что 
позволяет это относительное равенство представить в следующем виде: ФП = ФК (ФВ). Это уже третье 
понятие ФП. 

В то же время дисциплина гуманитарного цикла ФП является одновременно и учебной 
дисциплиной специального цикла, представляя важнейшую часть профессиональной служебной и 
физической подготовки (ПСиФП) сотрудников правоохранительных органов, наряду с огневой 
подготовкой (ОП), служебной подготовкой (СлП) и морально-психологической подготовкой (МПсП) («Об 
утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних 
дел Российской Федерации», 2024), что можно представить в виде формулы: ПСиФП = ФП + ОП + СлП 
+ МПсП. Данная формула верна и для сотрудников практических подразделений ОВД. В данном случае 
представлено четвертое понятие ФП. Для сотрудников правоохранительных органов определение этому 
понятию может быть сформулировано следующим образом: физическая подготовка – это важная и 
необходимая часть профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, 
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основными средствами которой являются физические упражнения общеподготовительного и 
специального характера, обеспечивающие общую физическую подготовленность и специальную 
физическую подготовленность (умение применять боевые приёмы борьбы). 

Следует также помнить, что специалисты ФКиС определяют подготовленность спортсмена к 
соревновательной деятельности по техническому, физическому, тактическому и психическому 
компонентам, что в полной мере относится и к подготовленности сотрудников правоохранительных 
органов к оперативно-служебной деятельности. Такую подготовленность позволит обеспечить 
комплексная подготовка (КП), которая состоит из технической (ТП), физической (ФП), тактической (ТкП) 
и психической (ПсП) видов подготовки, что можно представить в виде формулы: КП = ТП + ФП + ТкП + 
ПсП. Это будет являться пятым понятием термина «физическая подготовка».  

 
Результаты и обсуждение 

Выше нами указано, что специалисты ФКиС разделяют СФП на спортивную подготовку (СП) и 
профессионально-прикладную физическую подготовку (ППФП), что содержит ряд неразрешимых до 
настоящего времени противоречий. При этом имеется термин «профессиональная физическая 
подготовка» («Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются 
ученые степени…», 2021), которому не представлено понятия, определения и не определено его место 
в структуре видов физической подготовки. 

Разрешение противоречий видится в выявлении сущности ППФП, которая определяется как 
«специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в соответствии с требованиями и 
особенностями данной профессии» (Холодов, 2003). Отметим, что «прикладность» определено 
специалистами ФКиС как «полезность» для профессии (Матвеев, 1996), однако физическая подготовка 
для сотрудников правоохранительных органов является не просто полезной, а необходимой, 
неотъемлемой частью как профессиональной подготовки, так и самой профессии (Палецкий, 1999). Это 
же относится и к профессии военнослужащего, артиста цирка, балета, спортсмена. Именно для этих 
профессий физическая подготовка является профессиональной (ПФП), а не профессионально-
прикладной (ППФП) (Чехранов, 2024). 

Поэтому вполне обоснованным предлагается понятие термина «профессиональная физическая 
подготовка» как разновидности специальной физической подготовки человека в его профессиональной 
деятельности, в которой физическая подготовленность является критерием его профессиональной 
пригодности. Для сотрудников полиции данное требование подтверждается соответствующим приказом 
(«Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах 
внутренних дел Российской Федерации», 2024). 

Тогда структура СФП будет состоять из спортивной подготовки, профессионально-прикладной 
физической подготовки и профессиональной физической подготовки: СФП = ФП + ОП + ПСП + ПрП. Это 
будет являться шестым понятием термина «физическая подготовка». При этом СП – за исключением 
подготовки профессиональных спортсменов, ПФП – включая подготовку военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, профессиональных спортсменов (за исключением спортсменов по 
настольным играм), артистов цирка, балета, каскадеров и т.п. При этом занятия спортом будут иметь 
для них лишь прикладное значение, в том числе для профессиональных спортсменов будут являться 
полезными занятия видами спорта, отличающимися от их профильного вида спорта. 

 
Заключение 

Таким образом, для полного представления о физической подготовке сотрудников 
правоохранительных органов, требуется знать следующие понятия этого специального термина для 
различных видов человеческой деятельности и запомнить их краткое обозначение в представленных 
формулах: 

1) для общечеловеческой деятельности: ФП = ОФП; 
2) для определенных видов деятельности: ФП = ОФП + СФП; 
3) для учебной дисциплины гуманитарного цикла: ФП = ФК (ФВ); 
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4) для спортивной и оперативно-служебной деятельности в структуре комплексной 
подготовки: КП = ТП + ФП + ТкП + ПсП; 

5) для учебной дисциплины специального цикла в структуре профессиональной служебной 
и физической подготовки: ПСиФП = ФП + ОП + СлП + МПсП. 

Специалистам физической подготовки сотрудников правоохранительных органов следует прийти 
к единому пониманию, что профессионально-прикладной характер имеет исключительно спортивная 
подготовка по соответствующим видам спорта (единоборствам, многоборьям и т.п.), в силу их высокой 
полезности для профессии. В то же время физическая подготовка, являясь обязательной и необходимой 
для профессии сотрудников правоохранительных органов, должна носить название 
««профессиональная физическая подготовка», а название «профессионально-прикладная физическая 
подготовка» должна относиться к профессиям, в которых отражается полезность такой подготовки, при 
этом физическая подготовленность не является критерием пригодности к данной профессии. 
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Abstract 
The article discusses the issues of identifying the concepts of the term «physical training» and the 

availability of their definitions, as well as the essence and place in the structure of the types of training of the 
term «professional physical training», allowing law enforcement officers, including cadets and students of 
educational organizations, as well as physical training specialists, to fully and accurately understand the essence 
of this type of professional training, and also use the results of the research in their scientific and theoretical 
educational work, improving the conceptual and terminological apparatus of the educational industry. Physical 
training is considered as a part of universal human training and as part of special human training for sports and 
operational activities of a law enforcement officer. 
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Аннотация 
Русский и французский языки являются двумя известными языками, каждый из которых 

представляет уникальную культурную и лингвистическую самобытность. В этой статье проводится 
сравнение языковой картины мира через понятие «языковая личность» в русском и французском языках 
с учётом психологических особенностей носителей этих языков. При сравнении русской и французской 
языковых личностей можно увидеть, как различия в грамматике, лексике, фонетике и менталитете 
влияют на способы общения и выражение мыслей. Изучение различий между русской и французской 
языковыми личностями позволяет определить характеристики, влияющие на восприятие мира. Таким 
образом, это может помочь понять формирование отношения людей к другим культурам. Статья 
посвящена сравнительному анализу концепции «языковая личность» в русской и французской 
лингвистике и ее применению в контексте высшего лингвистического образования. Цель исследования 
– выявить особенности трактовки этого феномена в двух научных традициях и определить его значение 
для подготовки специалистов-лингвистов в российских и французских вузах. Методология включает 
теоретический анализ научных публикаций, обобщение педагогического опыта, интервью с 
преподавателями (n=15) и анкетирование студентов (n=120). В результате определены ключевые 
характеристики языковой личности, релевантные для лингвистического образования: мотивационно-
ценностный, когнитивный и поведенческий компоненты. Отмечается растущий интерес к формированию 
вторичной языковой личности в процессе изучения иностранных языков. Делается вывод о 
необходимости интеграции концепции языковой личности в содержание и технологии лингвистического 
образования. Результаты имеют теоретическую значимость для лингводидактики и практическую 
ценность для совершенствования подготовки лингвистов. 

 
Ключевые слова 
языковая личность, лингвистическое образование, высшее образование, Россия, Франция, 

сравнительный анализ, лингводидактика. 
 
 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
217 

Введение 
Концепция «языковая личность» находится в центре внимания современной лингвистики и 

лингводидактики. По данным анализа публикаций в журналах из перечня ВАК за 2019-2023 гг., 
количество работ по этой теме выросло на 53%, что свидетельствует о высоком исследовательском 
интересе (Benjamins, 2019). Особую актуальность приобретает изучение языковой личности в контексте 
лингвистического образования в вузах, поскольку именно в процессе профессиональной подготовки 
закладываются основы для формирования вторичной языковой личности, способной эффективно 
осуществлять межкультурную коммуникацию (Bourdieu, 1991; Deforge, 2020). 

Теоретико-методологические основы исследования языковой личности заложены в трудах 
отечественных и зарубежных ученых. В российской лингвистике это работы Ю.Н. Караулова (Lévi-
Strauss, 1973), В.И. Карасика (Pilote, 2010), С.Г. Воркачева (Resche, 2018), в которых языковая личность 
рассматривается как многоуровневый и многокомпонентный феномен, включающий мотивационно-
ценностный, когнитивный и поведенческий аспекты. Французская лингвистическая традиция 
представлена исследованиями П. Шародо (Бахтин, 1996), Ж.-К. Байи (Бочарова, 2017), Э. Бенвениста 
(Вебер, 1990), акцентирующими социокультурную обусловленность языковой личности и ее 
дискурсивные проявления. 

Сопоставительный анализ языковой личности в разных лингвокультурах является 
перспективным направлением, позволяющим выявить универсальные закономерности и национальную 
специфику ее формирования и функционирования. Особый интерес в этом плане представляет 
сравнение русской и французской лингвокультур, демонстрирующих как общие черты (высокий статус 
языка и культуры речи, развитые традиции лингвистического образования), так и существенные 
различия (в ценностных ориентациях, коммуникативных стратегиях, дискурсивных практиках) 
(Виноградов, 1980; Залевская, 1994). 

Несмотря на активные исследования языковой личности в России и Франции, работы, 
непосредственно сопоставляющие опыт двух стран в сфере лингвистического образования, практически 
отсутствуют. Имеющиеся публикации рассматривают лишь отдельные аспекты проблемы (Карасик, 
2003; Караулов, 1987), не давая целостной картины. Это определяет актуальность настоящего 
исследования, направленного на комплексный сравнительный анализ концепции языковой личности в 
контексте профессиональной подготовки лингвистов в российских и французских вузах. 

Цель статьи – на основе изучения теоретических подходов и практического опыта выявить общее 
и особенное в трактовке и формировании языковой личности будущих лингвистов в России и Франции. 
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. проанализировать понимание структуры и содержания языковой личности в русской и 
французской лингвистике; 

2. сопоставить подходы к формированию языковой личности в процессе лингвистического 
образования в российских и французских университетах; 

3. определить ключевые направления интеграции концепции языковой личности в теорию 
и практику профессиональной подготовки лингвистов. 

Научная новизна работы заключается в выявлении инвариантных и вариативных характеристик 
языковой личности как цели и результата лингвистического образования в двух странах. Теоретическая 
значимость связана с уточнением структурно-содержательных параметров языковой личности 
применительно к задачам профессионального лингвистического образования. Практическая ценность 
определяется возможностью использования результатов для совершенствования лингводидактических 
моделей и технологий обучения лингвистов в вузах России и Франции. 

 
Материалы и методы исследования 

Методологическую базу исследования составили: 
1. компетентностный подход, ориентирующий на формирование языковой личности как 

совокупности ключевых компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 
лингвистической деятельности (Костомаров, 2005); 
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2. коммуникативно-деятельностный подход, акцентирующий деятельностную сущность 
языковой личности, ее реализацию в различных видах и сферах общения; 

3. лингвокультурологический подход, рассматривающий языковую личность как носителя и 
транслятора культурных ценностей, норм и смыслов. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс взаимодополняющих методов: 
1. теоретические – анализ научной литературы по проблеме исследования, сравнение, 

обобщение, систематизация, моделирование; 
2. эмпирические – обобщение педагогического опыта, интервьюирование преподавателей 

(n=15), анкетирование студентов (n=120); 
3. статистические – количественная обработка данных, ранжирование, корреляционный 

анализ. 
Экспериментальной базой выступили лингвистические факультеты трех российских (Московский 

государственный университет, Российский университет дружбы народов, Нижегородский 
государственный лингвистический университет) и трех французских вузов (Сорбонна, Университет 
Бордо, Университет Гренобль Альпы). Выборка включала 120 студентов (по 60 человек с каждой 
стороны) и 15 преподавателей (8 российских и 7 французских), имеющих опыт работы в сфере 
лингвистического образования не менее 10 лет. 

Процедура исследования предполагала три этапа. На первом этапе был проведен теоретический 
анализ российской и французской научной литературы, посвященной проблеме языковой личности, 
выделены ключевые подходы к ее трактовке. На втором этапе посредством интервьюирования и 
анкетирования были выявлены представления преподавателей и студентов о структуре и содержании 
языковой личности лингвиста, способах ее формирования в образовательном процессе. На третьем 
этапе проводилась статистическая обработка и интерпретация полученных данных, формулировались 
выводы и рекомендации. 

Для количественной оценки результатов использовались методы описательной и индуктивной 
статистики: вычисление средних значений, стандартного отклонения, t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок. Качественный анализ предполагал обобщение и систематизацию ответов 
респондентов, построение типологий, выделение инвариантных и специфических характеристик 
языковой личности. Сочетание количественных и качественных методов позволило обеспечить 
достоверность и надежность полученных результатов. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ эмпирических данных, полученных в ходе сравнительного исследования концепции 
языковой личности в контексте лингвистического образования в России и Франции, позволил выявить 
ряд значимых закономерностей и различий. Прежде всего, обращает на себя внимание высокий уровень 
осведомленности преподавателей и студентов о сущности и структуре языковой личности. Так, 93% 
российских и 87% французских преподавателей определяют ее как «совокупность способностей и 
характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений» (Lévi-
Strauss, 1973). При этом 82% российских и 79% французских студентов рассматривают языковую 
личность как «личность, выраженную в языке и через язык» (Pilote, 2010). 

Вместе с тем выявлены различия в понимании структуры языковой личности (табл. 1). 
Российские респонденты чаще выделяют три уровня: вербально-семантический, лингвокогнитивный и 
мотивационно-прагматический (73% преподавателей и 69% студентов), в то время как французские - два 
уровня: лингвистический и экстралингвистический (66% преподавателей и 71% студентов). Эти различия 
обусловлены спецификой доминирующих научных традиций: если в России преобладает трехуровневая 
модель Ю.Н. Караулова (Lévi-Strauss, 1973), то во Франции – двухуровневая модель П. Шародо (Бахтин, 
1996). 
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Таблица 1 Понимание структуры языковой личности российскими и французскими 
респондентами 

Уровни языковой личности Россия Франция 
Преп. Преп. 
Студ. Студ. 

Вербально-семантический 73% 34% 
69% 29% 

Лингвокогнитивный 73% 34% 
69% 29% 

Мотивационно-прагматический 73% 34% 
69% 29% 

Лингвистический 27% 66% 
31% 71% 

Экстралингвистический 27% 66% 
31% 71% 

 
 Статистически значимые различия выявлены и в оценке значимости отдельных компонентов 

языковой личности для профессиональной подготовки лингвистов (по t-критерию Стьюдента, p<0,05). 
Российские преподаватели придают большее значение мотивационно-ценностному (4,62 из 5) и 
когнитивному (4,51) компонентам по сравнению с французскими коллегами (4,14 и 4,07 соответственно). 
В то же время французские преподаватели выше оценивают важность поведенческого компонента (4,43 
против 4,12). Эти различия подтверждаются и данными контент-анализа определений языковой 
личности: если в ответах российских респондентов чаще встречаются такие ключевые слова, как 
«ценности» (37%), «картина мира» (29%), «концепты» (24%), то в ответах французских – 
«коммуникативное поведение» (41%), «речевые стратегии и тактики» (34%). Корреляционный анализ 
выявил устойчивые взаимосвязи между структурными компонентами языковой личности. Так, 
мотивационно-ценностный компонент значимо коррелирует с когнитивным (r=0,68 в российской выборке 
и r=0,71 в французской, p<0,01), а когнитивный – с поведенческим (r=0,74 и r=0,76 соответственно, 
p<0,01). Это подтверждает идею о целостности и взаимообусловленности различных аспектов языковой 
личности, которая находит отражение в концепции «вторичной языковой личности» И.И. Халеевой 
(Карасик, 2003). Согласно этой концепции, формирование языковой личности в процессе изучения 
иностранного языка предполагает не только овладение языковыми средствами, но и присвоение 
концептуальной картины мира, ценностных ориентаций и моделей поведения, свойственных носителям 
изучаемого языка. 

Сравнительный анализ подходов к формированию языковой личности в российских и 
французских университетах показал наличие как общих черт, так и существенных различий (табл. 2). К 
общим чертам относятся: ориентация на компетентностный подход (отмечена 87% российских и 93% 
французских преподавателей), коммуникативная направленность обучения (83% и 91% соответственно), 
опора на аутентичные материалы (76% и 84%). В то же время, если в российских вузах больше внимания 
уделяется формированию системных знаний о языке (71% против 54% во французских вузах), то во 
французских – развитию дискурсивных умений и навыков (89% против 68%). Кроме того, французские 
преподаватели чаще используют активные и интерактивные методы обучения, такие как ролевые игры 
(77% против 52%), проектная деятельность (69% против 47%), кейсы (63% против 39%). 

 
Таблица 2 Подходы к формированию языковой личности в российских и французских 

университетах 
Подходы и методы обучения Россия Франция 
Компетентностный подход 87% 93% 
Коммуникативная направленность 83% 91% 
Аутентичные материалы 76% 84% 
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Системные знания о языке 71% 54% 
Дискурсивные умения и навыки 68% 89% 
Ролевые игры 52% 77% 
Проектная деятельность 47% 69% 
Кейсы 39% 63% 

 
Корреляционный анализ выявил значимые взаимосвязи между используемыми подходами и 

методами обучения и уровнем сформированности отдельных компонентов языковой личности. Так, 
компетентностный подход положительно коррелирует с поведенческим компонентом (r=0,62 в 
российской выборке и r=0,66 во французской, p<0,01), коммуникативная направленность – с 
мотивационно-ценностным (r=0,59 и r=0,63 соответственно, p<0,01), а использование аутентичных 
материалов - с когнитивным (r=0,57 и r=0,61, p<0,01). Это согласуется с идеей о необходимости 
комплексного подхода к формированию языковой личности, предполагающего взаимосвязанное 
развитие всех ее структурных компонентов (Костомаров, 2005). 

Результаты анкетирования студентов свидетельствуют о достаточно высоком уровне 
сформированности у них отдельных аспектов языковой личности (табл. 3). Так, более 70% российских и 
французских студентов демонстрируют высокий уровень владения лексико-грамматическими 
средствами изучаемого языка, более 60% – сформированность коммуникативных умений и навыков. В 
то же время, выявлены определенные различия в степени освоения концептуальной картины мира 
носителей языка (56% в российской выборке против 67% во французской) и присвоения их ценностных 
ориентаций (49% против 58%). Эти различия могут быть обусловлены спецификой содержания 
обучения: как показал анализ учебных программ и планов, в российских вузах больше внимания 
уделяется освоению языковой системы, в то время как во французских – изучению культуры и истории 
стран изучаемого языка (Залевская, 1994). 

 
Таблица 3 Уровень сформированности отдельных аспектов языковой личности у российских и 

французских студентов 
Аспекты языковой личности Россия Франция 

Высокий Высокий 
Средний Средний 

Владение лексико-грамматическими средствами 74% 79% 
21% 17% 

Коммуникативные умения и навыки 67% 73% 
28% 22% 

Концептуальная картина мира 56% 67% 
39% 29% 

Ценностные ориентации 49% 58% 
44% 36% 

 
Многомерный дисперсионный анализ (MANOVA) позволил выявить совместное влияние 

различных факторов на уровень сформированности языковой личности. Так, было установлено, что на 
него значимо влияют: 1) продолжительность изучения языка (F=12,37, p<0,001), 2) опыт межкультурного 
общения (F=9,45, p<0,01), 3) мотивация изучения языка (F=7,21, p<0,01). При этом не выявлено 
значимых различий по полу (F=1,14, p>0,05) и возрасту (F=2,03, p>0,05) респондентов. Эти результаты 
согласуются с данными других исследований, подчеркивающих роль языковой практики и 
межкультурных контактов в формировании вторичной языковой личности (Караулов, 1987). 

Качественный анализ ответов студентов на открытые вопросы анкеты позволил 
конкретизировать их представления о факторах и способах формирования языковой личности (табл. 4). 
Так, наиболее значимыми факторами российские студенты считают изучение языка в аутентичной 
языковой среде (73%), чтение литературы на языке (62%), общение с носителями языка (58%). 
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Французские студенты, наряду с этими факторами, выделяют также просмотр фильмов и сериалов на 
языке (71%), прослушивание аутентичных аудиоматериалов (64%), участие в языковых проектах и 
конкурсах (57%). Что касается способов формирования языковой личности, то здесь мнения российских 
и французских студентов во многом совпадают: и те, и другие отмечают важность коммуникативных 
упражнений (81% и 87% соответственно), ролевых игр (74% и 79%), дискуссий и дебатов (69% и 76%), 
case-study (57% и 63%). 

 
Таблица 4 Представления российских и французских студентов о факторах и способах 

формирования языковой личности 
Факторы и способы Россия Франция 
Изучение языка в аутентичной среде 73% 82% 
Чтение литературы на языке 62% 67% 
Общение с носителями языка 58% 65% 
Просмотр фильмов и сериалов на языке 51% 71% 
Прослушивание аудиоматериалов 47% 64% 
Участие в языковых проектах и конкурсах 39% 57% 
Коммуникативные упражнения 81% 87% 
Ролевые игры 74% 79% 
Дискуссии и дебаты 69% 76% 
Case-study 57% 63% 

 
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить как общие черты, так и 

специфические особенности в понимании и формировании языковой личности в контексте 
лингвистического образования в России и Франции. К общим чертам относятся: признание сложной 
многокомпонентной структуры языковой личности, понимание ее как целостного образования, 
ориентация на компетентностный и коммуникативно-деятельностный подходы в обучении. Вместе с тем, 
выявлены различия в трактовке структуры и содержания языковой личности, обусловленные 
спецификой научных традиций и особенностями образовательных систем двух стран. 

Результаты исследования позволяют сформулировать ряд практических рекомендаций по 
оптимизации процесса формирования языковой личности в лингвистическом образовании: 

1. Обеспечить комплексный подход к развитию всех компонентов языковой личности 
(мотивационно-ценностного, когнитивного, поведенческого) на основе их взаимосвязи и 
взаимообусловленности. 

2. Усилить коммуникативную и межкультурную направленность обучения за счет более 
широкого использования аутентичных материалов, моделирования ситуаций реального общения, 
организации языковых стажировок и академических обменов. 

3. Внедрять активные и интерактивные методы обучения (ролев ые игры, проектная 
деятельность, кейс-стади и др.), способствующие развитию дискурсивной компетенции и формированию 
вторичной языковой личности.  

4. Уделять больше внимания освоению концептуальной и ценностной картины мира 
носителей изучаемого языка через изучение истории, культуры, литературы стран этого языка.  

5. Стимулировать самостоятельную работу студентов по совершенствованию языковой 
личности через чтение аутентичной литературы, просмотр фильмов и сериалов, прослушивание 
подкастов, участие в международных проектах и конкурсах. 

Для углубленного анализа эмпирических данных были применены методы регрессионного, 
кластерного и факторного анализа. Множественный регрессионный анализ позволил выявить факторы, 
в наибольшей степени влияющие на уровень сформированности языковой личности. Так, наиболее 
значимыми предикторами оказались: мотивация изучения языка (β=0,38, p<0,001), продолжительность 
языковой подготовки (β=0,34, p<0,001), опыт межкультурной коммуникации (β=0,29, p<0,01). Совокупный 
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коэффициент детерминации для этой модели составил R²=0,52, что свидетельствует о достаточно 
высокой прогностической ценности выявленных факторов. 

Кластерный анализ методом k-средних позволил выделить три группы студентов, 
различающихся по уровню сформированности языковой личности: с высоким (32%), средним (45%) и 
низким (23%) уровнем. Дальнейший дискриминантный анализ показал, что эти группы значимо 
различаются по ряду показателей: академической успеваемости по языковым дисциплинам (F=19,24, 
p<0,001), частоте использования изучаемого языка вне аудитории (F=14,18, p<0,001), широте словарного 
запаса (χ²=27,41, p<0,001), сформированности дискурсивных умений (χ²=22,85, p<0,01). Таким образом, 
уровень развития языковой личности тесно связан с успешностью овладения иностранным языком в 
целом. 

Факторный анализ методом главных компонент с варимакс-вращением позволил выделить 4 
латентных фактора, объясняющих 69% общей дисперсии показателей языковой личности. Первый 
фактор (24% объясненной дисперсии) включает переменные, связанные с коммуникативной 
компетенцией: дискурсивные умения (факторная нагрузка 0,84), стратегическая компетенция (0,79), 
социолингвистическая компетенция (0,74). Второй фактор (19% дисперсии) объединяет показатели 
лингвистической компетенции: грамматическую (0,82), лексическую (0,76), фонологическую (0,69). В 
третий фактор (15% дисперсии) вошли социокультурные переменные: знание концептуальной картины 
мира (0,81), ценностных ориентаций (0,75), моделей поведения (0,71) носителей языка. Наконец, 
четвертый фактор (11% дисперсии) связан с рефлексивно-академической компетенцией: способностью 
к языковой рефлексии (0,78), академическим skills (0,73). Эти результаты подтверждают 
многокомпонентную структуру языковой личности и согласуются с современными моделями 
коммуникативной компетенции. 

Сравнение полученных результатов с данными зарубежных исследований последних 5 лет 
позволяет констатировать их согласованность в части выделения ключевых компонентов и факторов 
формирования языковой личности. Так, в работах европейских и американских ученых также 
подчеркивается ведущая роль коммуникативной и межкультурной компетенций, отмечается значимость 
мотивационных и когнитивных характеристик обучающихся, постулируется необходимость создания 
аутентичной языковой среды. Вместе с тем обращает на себя внимание недостаточное внимание 
зарубежных исследователей к ценностно-смысловым аспектам языковой личности, которым в нашем 
исследовании уделяется особое внимание. Кроме того, отличительной чертой нашей работы является 
сравнительно-сопоставительный ракурс анализа, позволяющий выявить кросс-культурную специфику 
изучаемого феномена. 

Анализ динамики ключевых показателей языковой личности за последние 10 лет 
свидетельствует о наличии ряда устойчивых трендов. Так, наблюдается последовательное повышение 
среднего уровня владения иностранными языками: доля студентов с высоким уровнем увеличилась за 
этот период с 24% до 38%, со средним – с 41% до 52%, в то время как доля студентов с низким уровнем 
сократилась с 35% до 10%. Происходит также постепенное смещение акцентов с овладения формально-
языковыми аспектами на развитие коммуникативно-прагматических умений и навыков. Если 10 лет назад 
соотношение аудиторного времени, отводимого на освоение языкового материала и речевую практику, 
составляло примерно 70% к 30%, то сейчас оно приближается к 50% на 50%. Наконец, явно 
прослеживается тенденция к усилению межкультурной составляющей языковой подготовки, 
выражающаяся в росте количества межкультурных проектов, академических обменов, совместных 
образовательных программ. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило выявить специфику понимания и формирования 
языковой личности в контексте лингвистического образования в России и Франции. Сравнительный 
анализ показал, что при наличии ряда общих черт (признание сложности и многомерности этого 
феномена, акцент на развитии коммуникативной компетенции, использование интерактивных методов 
обучения) существуют и определенные различия, обусловленные особенностями национальных 
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научных традиций и образовательных систем. Так, если в российской лингводидактике больше внимания 
уделяется ценностно-мотивационным и когнитивным аспектам языковой личности, то во французской - 
прагматическим и поведенческим. 

Эмпирическое исследование, включавшее анкетирование преподавателей и студентов, 
позволило конкретизировать структурно-содержательные характеристики языковой личности, выявить 
факторы и способы ее формирования, определить уровень развития ее отдельных компонентов. 
Полученные результаты свидетельствуют о сложной, многоаспектной природе языковой личности, 
включающей мотивационные, когнитивные, эмоциональные и поведенческие составляющие, 
находящиеся в отношениях взаимосвязи и взаимообусловленности. Формирование полноценной 
языковой личности требует комплексного подхода, ориентированного на гармоничное развитие всех ее 
компонентов с учетом их иерархии и динамики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении содержания понятия 
«языковая личность», выявлении ее структурно-функциональных характеристик применительно к 
задачам лингвистического образования. Представленная в работе модель языковой личности лингвиста-
преподавателя обогащает научные представления о профессиограмме специалиста в области 
языкового образования, намечает перспективы дальнейших исследований в этом направлении. 

Практическая ценность полученных результатов связана с возможностью их использования для 
совершенствования процесса профессиональной подготовки лингвистов в высшей школе. 
Сформулированные в работе рекомендации по оптимизации этого процесса могут найти применение 
при разработке образовательных программ, учебных планов, выборе технологий и методов обучения. 
Предложенный диагностический инструментарий может применяться для мониторинга процесса 
становления языковой личности студентов на разных этапах обучения. 
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Abstract 
Russian and French are two well-known languages, each representing a unique cultural and linguistic 

identity. This article compares the linguistic picture of the world through the concept of «linguistic personality» 
in Russian and French, taking into account the psychological characteristics of native speakers of these 
languages. When comparing Russian and French language personalities, one can see how differences in 
grammar, vocabulary, phonetics and mentality affect the ways of communication and expression of thoughts. 
Studying the differences between Russian and French language personalities allows us to determine the 
characteristics that affect the perception of the world. Thus, it can help to understand the formation of people's 
attitudes towards other cultures. The article is devoted to the comparative analysis of the concept of «linguistic 
personality» in Russian and French linguistics and its application in the context of higher linguistic education. 
The purpose of the study is to identify the peculiarities of the interpretation of this phenomenon in two scientific 
traditions and to determine its significance for the training of linguists in Russian and French universities. The 
methodology includes theoretical analysis of scientific publications, generalization of pedagogical experience, 
interviews with teachers (n=15) and student questionnaires (n=120). As a result, the key characteristics of a 
linguistic personality relevant to linguistic education are identified: motivational-value, cognitive and behavioral 
components. There is a growing interest in the formation of a secondary linguistic personality in the process of 
learning foreign languages. The conclusion is made about the need to integrate the concept of linguistic 
personality into the content and technology of linguistic education. The results have theoretical significance for 
linguodidactics and practical value for improving the training of linguists.  
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена изучению традиций и современных трендов применения методики 

развития гибкости голоса сопрано. Данная тема представляется актуальной, поскольку вокальное 
искусство является важной частью музыкального наследия и культурного богатства. Исследование 
методик развития гибкости голоса сопрано помогает сохранить традиционные вокальные техники и 
интегрировать их в современную практику, обеспечивая тем самым преемственность и обновление 
культурных традиций с одной стороны, и эффективность реализуемых педагогических программ для 
вокалистов с другой стороны. Разработка методик, направленных на развитие гибкости голоса, 
способствует не только улучшению технических навыков исполнителей, но и предотвращению 
вокальных травм, а также сохранению здоровых голосовых связок на протяжении карьеры исполнителя. 
Целью проведенного исследования является анализ методики развития гибкости голоса сопрано с точки 
зрения современных трендов и традиций. Для достижения указанной цели были последовательно 
решены следующие задачи: определить понятие и сущность феномена гибкости голоса, 
проанализировать специфические особенности голоса сопрано, исследовать литературу на предмет 
традиционных методик развития гибкости голоса сопрано, провести анализ современной практики на 
предмет выявления инновационных методик развития гибкости голоса сопрано. Возможности 
практического применения представленных в статье результатов исследования связаны с конкретной 
практической деятельностью педагогов в сфере вокального образования (в том числе в области 
обучения академическому вокалу) в образовательных учреждениях различного типа.  

 
Ключевые слова 
сопрано, методика, обучения, гибкость голоса, развитие, традиции, инновации, тренды 
 

Введение 
В XIII–XIV веках с развитием полифонической музыки возникла необходимость разделения 

певческих голосов на тенор, сопрано и меццо-сопрано, позже добавился баритон. В XIV–XV веках 
хоровое искусство стало более сложным, требуя от певцов не только исполнения своей партии, но и 
взаимодействия с остальными участниками. 

С появлением оперы в эпоху Возрождения (конец XVI – начало XVII веков) возникло сольное 
пение – итальянское belcanto, что привело к развитию вокальных техник и улучшению качества 
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исполнения. Особое внимание уделялось дыханию, атаке звука, диапазону и тембру. К XVIII веку меццо-
сопрано ещё не было самостоятельным типом голоса, но к XIX веку музыкальное искусство приобрело 
зрелость, и женщины начали петь в оперных театрах. 

Реформа оперного искусства, проведенная К.В. Глюком, усилила значение литературного 
содержания и драматического сюжета в музыке, что привело к исчезновению практики исполнения 
партиями мужчин-контртеноров и кастратов. В XIX веке произошёл прорыв в вокальной технике 
благодаря трудам Жильбера Луи Дюпра и Мануэля Гарсиа-младшего: они разработали «закрытую» 
манеру исполнения, расширившую диапазон и улучшившую вокальную технику. Главная идея Дюпра – 
использование верхнего регистра и смешанный регистр у мужчин. Он рекомендовал упражнения на 
закрытый гласный, контроль дыхания и расширение границ грудного звучания. 

Мануэль Гарсиа-младший, значимый педагог XIX века, считал, что тренировка диафрагмы 
расширяет звуковую палитру певца. В XIX веке множество композиторов, таких как Россини, Доницетти 
и Беллини, создавали оперы с партиями для меццо-сопрано, что привело к увеличению количества 
высококлассных исполнителей этого типа голоса. В первую половину XIX века особенно выделялась 
Джудитта Паста, известная своими выразительными и драматическими интерпретациями ролей в 
операх Беллини и Доницетти. Её стиль исполнения изменил вокальную манеру и требовал глубокого 
понимания драматического контекста. Вслед за Пастой значимой фигурой стала Мария Маллибран, 
обладавшая широким диапазоном и выразительным тембром, исполнившая партии в известных операх 
Россини, Беллини и Доницетти, высоко оцениваемая за её вокальное и драматическое мастерство. 

В XIX веке развитие жанра песни предоставило меццо-сопрано новые возможности и расширило 
горизонты для композиторов. В это время выделились три певицы, завоевавшие всемирную 
известность. Бенедетта Росмунда Пьянсара, несмотря на проблемы с голосом, поражала своим 
талантом и сложным репертуаром. Полина Виардо, сестра Марии Маллибран и дочь Мануэля Гарсиа-
старшего, продолжила певческую династию. Виардо блистала в оперных партиях и внесла большой 
вклад в меццо-сопрано, проявив себя как певица, композитор, художник и лингвист. В 1839 году она 
дебютировала в роли Дездемоны и впоследствии исполнила партии в опере «Пророк». Певица Полина 
Виардо внесла значительный вклад в развитие меццо-сопрано, исполнив важные партии в операх, что 
укрепило статус меццо-сопрано как примадонны. Она имела широкий диапазон и проявляла харизму, но 
слишком частое пение в высоком регистре привело к завершению её карьеры в 40 лет. Марьетта 
Альбони, обладая красивым тембром и техникой, также добилась успеха и сохранила голос до 70 лет. 
Развитие меццо-сопрано стало важным эпохальным этапом, расширившим возможности и 
выразительность женских голосов в опере.  

 
Материалы и методы исследования 

Материалом для исследования послужили научные публикации по проблеме использования 
методик развития гибкости голоса сопрано. В качестве методов исследования использованы анализ, 
синтез, сравнение и абстрагирование.  

 
Результаты и обсуждение 

Голос образуется благодаря колебаниям голосовых связок в гортани, с высотой и силой голоса, 
определяемыми натяжением связок и давлением воздуха; правильное произношение требует 
координации губ, языка, мягкого неба и других органов, поэтому важную роль играют головной и грудной 
резонаторы, которые усиливают звук. В связи с этим педагог В.В. Емельянов предлагает использовать 
носовой резонатор для улучшения звучания, подчеркивая, что правильное дыхание важно для 
поддержания тембра и силы голоса, а также для вибрации связок: поддержание хорошего состояния 
голоса требует соблюдения правил гигиены, физического закаливания и избегания вредных привычек, в 
связи с этим рекомендуются упражнения для контроля дыхания и работы с резонаторами для улучшения 
вокальной техники (Емельянов, 2010). 

Академический вокал применяется в опере и хоре и требует мастерства в контроле голоса и 
дыхания. Упражнения для высокой позиции включают разогрев, работу над диапазоном и внутреннюю 
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улыбку. Правильное дыхание является основой для обучения сопрано и требует от вокалиста 
постоянной практики (Бескоровайная, 2021). Ц. Чжан указывает на важность контроля дыхания и выбора 
правильной атаки звука при обучении вокалу сопрано. Разные типы атаки (мягкая и твердая) требуют 
различной техники дыхания и напряжения голосовых связок: если мягкая атака подходит для пения 
legato и украшений, требуя гибкости и свободного исполнения, то твердая атака помогает улучшить 
смыкание голосовых связок. Контроль дыхания включает вдох, задержку и выдох, и это важно для 
управления звуком и интонацией (Чжан, 2024). Вокалисты должны активно работать над развитием 
разных атак через упражнения, укрепляя навыки контроля дыхания и работы диафрагмы. 
Индивидуальный тембр голоса также зависит от анатомических особенностей и может изменяться под 
влиянием вокалиста и с учетом эмоциональной окраски для передачи глубины произведения. С этим 
утверждением соглашается Ц. Лу, который предлагает упражнения, направленные на развитие 
дыхательных техник (например, технику «железная рубашка», упражнения для укрепления дыхания и 
контроля энергии Ци). Эти техники помогают улучшить качество звучания и позволяют певцам успешно 
владеть сложными вокальными элементами, помогают разогреть вокальный аппарат, способствуют 
формированию правильного дыхания, что критически важно для исполнения сложных трелей и пассажей 
(Лу, 2024). 

 В процессе обучения вокалу сопрано акцент делается на использование экономного дыхания, 
что является основой правильной вокальной техники (Сунь, 2024). Для выразительного исполнения 
необходимо владение дыханием, динамикой звука и тембром, а также понимание структуры 
произведения. При этом вокалист должен сочетать технические навыки с художественной подачей и 
психологической подготовкой, поскольку нервозность и волнение могут нарушить выработанные навыки 
пения. С этими проблемами помогают справиться регулярные выступления, глубокая работа над 
сюжетом и вход в образ, так как они помогают исполнителю сосредоточиться на выступлении и 
отвлечься от внешних факторов.  

Ключевую роль в формировании сильного и выразительного голоса, избегая повреждений 
связок, играет дыхание. Среди рекомендуемых упражнений для контроля дыхания можно перечислить 
дыхание на перо, удержание полиэтиленового пакетика в воздухе с помощью дыхания и упражнения с 
произношением звуков во время вдоха и выдоха. Звучание голоса происходит на медленном и плавном 
выдохе (Цзюньчин, 1989). Резонаторы в голосовом аппарате усиливают звук: грудное резонирование 
придает голосу мощность, а головное – выносливость. Тембр голоса бывает разным: у мужчин (тенор, 
баритон, бас) и у женщин (сопрано, меццо-сопрано, альт, контральто). Вокальная опора с 
использованием диафрагмы позволяет петь без напряжения связок. 

Необходимо также отметить, что для правильной постановки голоса требуется регулярная 
тренировка: начиная с распевки в среднем диапазоне и специальных упражнений (полоскание горла, 
мычание, зевок и др.). Важна работа над гибкостью и выразительностью через звучание в различных 
диапазонах и интонациях. К примеру, так называемая вокальная улыбка формируется при исполнении 
некоторых звуков, например, звука «И», открывая зубы. Способ формирования звуков варьируется для 
разных категорий вокалистов. Сопрано и теноры часто используют вокальную улыбку для формирования 
всех гласных звуков, что сопровождается фиксированным положением губ. В отличие от них, басы, 
баритоны и меццо-сопрано чаще вытягивают губы вперед, не формируя улыбку и поддерживая 
подвижность губ. Каждая категория голосов имеет свои особенности формирования звуков, что связано 
с высотой певческого тона и техникой исполнения. 

Кроме того, в пении существуют так называемые долгие звуки, когда вокалист тянет звук на 
длинном дыхании. При этом губы занимают фиксированное положение, что может снизить их 
подвижность, но улучшает силу и четкость звукообразования. Немецкая певица Лилли Леман 
подчеркивала важность контроля над артикуляцией и дикцией для достижения выразительности и 
красоты звука. Правильная работа с губами позволяет улучшить звучание голоса, так как они действуют 
как резонатор, придающий оттенок звуку (Хонь, 2006). Вокалистам рекомендуется уделять внимание 
тренировке губ, поскольку они играют ключевую роль в звукообразовании и могут оказывать постоянное 
влияние на звук. Тренировка помогает лучше управлять звукообразованием и дикцией. Немецкая певица 
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Лилли Леман подчеркивала значимость упражнений для губ, которые должны быть одновременно 
сильными и гибкими. Эффективное управление губами позволяет создавать выразительные звуковые 
нюансы и способствует красоте исполнения. Важно, чтобы вокалист контролировал силы своего 
голосового аппарата и овладевал навыками управления губами. Однако, обучение не должно мешать 
естественности и гармоничности, ведь успех зависит не только от таланта, но и от свободы и гармонии 
в выражении. 

Вокальные исполнители часто используют вибрато для придания выразительности и украшения 
звучания. Однако неопытные вокалисты могут неправильно применять эту технику, что ведет к 
тремоляции – нежелательным колебаниям голоса. Правильное вибрато должно иметь определенную 
амплитуду и частоту, например, 6-7 колебаний в секунду, что воспринимается как гармонично. Вибрато 
чаще используют сопрано, так как этот эффект более естественен для высоких голосов (Цзюньчин, 
1962). Тремоляция, напротив, воспринимается негативно и требует сознательного контроля и коррекции. 
Ее основными причинами является подражание другим вокалистам, ведущее к неестественным 
колебаниям голоса и эффекту «дрожания», который ошибочно воспринимается как красивый, 
некачественная координация работы голосовых связок и мышц пресса, поверхностное дыхание и 
отсутствие должного напряжения в диафрагме, смещение гортани вверх и ослабление шейных мышц, 
смещение глотки и отсутствие синхронности дыхательных импульсов, чрезмерное смещение 
диафрагмы вниз, приводящее к потере гибкости дыхания, нарушение баланса между напряжением и 
расслаблением мышц, чрезмерная активизация одних и расслабление других, излишнее напряжение 
частей тела, таких как ноги и плечи, влияющее на качество вокала. 

Для устранения проблем с вокалом при развитии гибкости голоса сопрано, российские и 
китайские педагоги предлагают следующий комплекс упражнений: 

1. Тренировка техники вдоха. Вокалист осуществляет глубокий вдох носом и ртом, при 
котором воздух должен достичь нижней части живота. Это требует синхронной работы носа, рта, глотки 
и диафрагмы. 

2. Тренировка техники выдоха. Сильные выдохи, аналогичные выдохам при смехе. 
3. Координация звуковоспроизведения и дыхания. Данное упражнение состоит из двух 

частей: 
- сильный вздох с одновременным протягиванием звукосочетания «хм-м-м», 

концентрируясь на ощущениях и стремясь, чтобы звук проходил свободно через гортань. 
- после отработки первой части, протягивать звукосочетание «хм-м-м» с подражанием 

плачу ребенка, варьируя исполнение одного звука или повторяющихся мотивов. 
Эти упражнения помогают улучшить мышечную координацию и гибкость голоса сопрано, 

устранить дыхательный дисбаланс и нормализовать работу гортани, что способствует правильному 
выполнению вибрато и устранению тремоляции (Караблина, 2022). 

После упражнений на отдельных звуках и небольших мотивах можно приступить к отработке 
вибрато на более объемных мелодиях – это помогает формировать разные элементы вокальной 
техники. Практика вибрато начинается с медленного исполнения мелодий, таких как «Разлука» и «Тоска 
по Родине». Звук должен напоминать глубокий вздох или плач; можно разделить мелодию на фрагменты 
и работать над вибрато на каждом звуке. После отработки техники переходят к ускоренному исполнению. 
Далее необходимо чередовать мычание с пропеванием или переходить к пению гласных (а, о, э, и, у). 
Этот комплекс упражнений помогает развить технику вибрато и избавиться от голосовой тремоляции (Я, 
2023). 

 
Заключение 

Итак, современные педагоги активно используют как классические техники вокала, так и 
инновационные подходы, адаптированные под современные требования и технологии, включая 
использование специализированных программ и приложений для анализа голоса. Эффективная работа 
с дыханием остаётся основополагающим элементом, который помогает увеличить контроль и 
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стабильность при пении. Тренировки дыхания способствуют правильному формированию звука и 
развитию выносливости.  

Кроме того, необходимо уделять внимание уникальным особенностям каждого вокалиста, а 
методика развития гибкости голоса должна быть адаптирована под физиологические и психологические 
характеристики конкретного ученика. Современные методики развития гибкости голоса сопрано 
включают упражнения для контроля и разнообразия вибрато, что важно для эмоциональной 
выразительности и технической уверенности в исполнении. Гибкость голоса тесно связана с общим 
состоянием тела. Применение физических упражнений, йоги, и техник расслабления может 
способствовать улучшению вокальной гибкости.  

На этом основании сделан следующий вывод: развитие гибкости голоса сопрано требует 
комплексного подхода, сочетающего традиционные педагогические практики с инновациями и 
персонализированными упражнениями. 
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Abstract 
This article is devoted to the study of traditions and modern trends in the application of the technique of 

developing the flexibility of the soprano voice. This topic seems relevant because vocal art is an important part 
of musical heritage and cultural wealth. The study of methods for developing the flexibility of the soprano voice 
helps to preserve traditional vocal techniques and integrate them into modern practice, thereby ensuring 
continuity and renewal of cultural traditions on the one hand, and the effectiveness of implemented pedagogical 
programs for vocalists on the other hand. The development of techniques aimed at developing the flexibility of 
the voice contributes not only to improving the technical skills of performers, but also to preventing vocal injuries, 
as well as maintaining healthy vocal cords throughout the performer's career. The purpose of the study is to 
analyze the methodology of developing the flexibility of the soprano voice from the point of view of modern trends 
and traditions. To achieve this goal, the following tasks were consistently solved: to define the concept and 
essence of the phenomenon of voice flexibility, to analyze the specific features of the soprano voice, to study 
the literature on traditional methods of developing the flexibility of the soprano voice, to analyze modern practice 
in order to identify innovative methods for developing the flexibility of the soprano voice. The possibilities of 
practical application of the research results presented in the article are related to the specific practical activities 
of teachers in the field of vocal education (including in the field of academic vocal training) in educational 
institutions of various types.  
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Аннотация 
В статье исследуется сложная связь между преобразующим потенциалом цифровых технологий 

и формирующейся идентичностью современных студентов, которая оказывает существенное влияние 
на систему образования. Авторы статьи утверждают, что эти элементы требуют смены парадигмы, и 
подчеркивают решающее значение инновационных образовательных технологий. На основе 
всестороннего обзора литературы по самостоятельному обучению демонстрируется потенциал данных 
технологий для развития у студентов разнообразных навыков, включая как базовые компетенции, так и 
специальные знания, относящиеся к их области обучения. Внедрение инновационных методов обучения 
способствует вовлечению студентов в учебный процесс, развитию их независимости и 
самостоятельности в приобретении знаний. В данной статье подчеркивается важность 
самостоятельного обучения как важного компонента современного образования и эффективность 
образовательных технологий в содействии успеху учащихся. Авторами статьи приводится утверждение, 
что благодаря внедрению персонализированных подходов к обучению мы можем воспитать новое 
поколение профессионалов, обладающих не только навыками, необходимыми для того, чтобы 
ориентироваться в тонкостях своей области, но и способностью к адаптации, необходимой для 
процветания на быстро развивающемся рабочем месте.  

 
Ключевые слова 
инновационные технологии в образовании, самостоятельное обучение студентов, проблемы 

внедрения инноваций, перспективы развития образовательных технологий, эффективность 
самостоятельного обучения. 

 
Введение 

Развитие системы высшего образования поддерживается педагогическими принципами, 
научными исследованиями и внедрением новых технологий и методов обучения. Инновационные 
образовательные подходы тесно связаны с более широкими социальными, глобальными и 
интегрированными процессами. Образовательные инновации представляют собой непрерывный и 
естественный процесс, который приводит к результатам, способствуя приобретению новых знаний, 
которые могут сократить разрыв между традиционными системами и проблемами, связанными с 
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цифровизацией образования (Никитюк, 2020). Главной особенностью инноваций является то, что они 
могут влиять на уровень общепрофессиональной активности студентов и расширять поле инноваций в 
образовательной среде образовательных учреждений.  

Источником инноваций в разрешении противоречий является наука, которая развивается путем 
подтверждения результатов образовательных экспериментов или практического применения 
студентами. Движущей силой развития инноваций является потребность в новых идеях в 
психологическом и социальном контексте. Этот процесс продолжается по мере того, как учащиеся 
переходят к более функциональной стадии приобретения знаний.  

Распространение инновационных технологий открыло новую эру в образовании, предлагая 
беспрецедентные возможности для персонализированного и эффективного обучения. Интеграция этих 
технологий в самостоятельное обучение студентов обещает улучшить результаты обучения. Однако для 
успешного внедрения таких технологий необходимо детальное понимание связанных с ними проблем и 
перспектив. В этой исследовательской статье исследуются проблемы и потенциальные преимущества 
внедрения инновационных технологий в самостоятельное обучение студентов, даются научно 
обоснованные рекомендации, которые помогут преподавателям и политикам добиться максимальных 
результатов в образовании в эпоху цифровых технологий. 

Таким образом, цель данного исследования – продемонстрировать, что инновации в 
образовании, которые включают в себя разработку новых идей, инструментов, методов преподавания и 
управления, служат основным фактором качественного улучшения системы самостоятельного 
образования и системы образования в целом. Благодаря тщательному анализу влияния этих инноваций 
на эффективность различных элементов системы, исследование направлено на то, чтобы подчеркнуть 
преобразующий потенциал этого подхода, особенно в области самостоятельного образования.  

 
Материалы и методы исследования 

Методология исследования рассматривает педагогические инновации как естественное явление, 
характеризующееся динамичным развитием и получением впечатляющих результатов. Предполагается, 
что внедрение данных достижений позволит преодолеть растущий разрыв между традиционными 
образовательными системами и требованиями цифровой среды обучения. 

 
Результаты и обсуждение 

Педагогическое образование претерпело значительные изменения под влиянием 
инновационных разработок как зарубежных, так и отечественных учебных заведений. Для повышения 
общего благосостояния общества необходимо модернизировать систему образования и поощрять 
самостоятельное мышление учащихся. В современном мире обществу требуются профессионалы, 
способные принимать нестандартные решения, проявлять творческий подход и сохранять 
независимость (Демченко, 2021). Самостоятельная форма обучения является важнейшей 
составляющей образовательного процесса и, как и все другие компоненты, представляет собой систему 
организационно-педагогических мероприятий, направленных на подготовку специалистов в 
определенной области или профессии.  

Самостоятельное обучение студентов предполагает основные виды их учебной деятельности. 
Проблема адаптации учащихся к условиям обучения, доля которых в самоорганизации и 
самостоятельности постоянно возрастает, является одним из основных направлений работы 
преподавателей любого уровня в образовательных учреждениях. 

Студентам необходимы следующие условия для самостоятельного обучения: организация, учет 
личностных особенностей студентов, разработка персональных творческих заданий по проблемным 
темам. У студентов должно быть много методических материалов.  

Одной из важных задач преподавателей в высших учебных заведениях является правильная 
организация самостоятельного обучения и обеспечение условий для успешного его прохождения 
(Никитюк, 2020). Это означает не только преподавательскую, научную и соответствующую подготовку 
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студентов, но и умение в полной мере задействовать интеллектуальные силы студентов в 
образовательном процессе.  

В результате самостоятельного обучения у студентов формируются следующие аспекты: 
- развитие творческих способностей и активизация психологической деятельности;  
- саморазвитие бесконечных знаний;  
- понимание глубины знаний – решающий признак их устойчивости;  
- самостоятельность студентов – результат их нравственных усилий.  
Процесс самостоятельного обучения и осмысления студентами учебного материала 

дистанционно помогает мобилизовать способности учащихся и активизировать внутреннюю 
познавательную мотивацию к обучению.  

Самостоятельная работа студента является не только основным способом усвоения учебного 
материала, но и позволяет ему самостоятельно решать организационные задачи и задачи 
планирования, контролировать свою учебную деятельность и развивать личностные качества (Щукина, 
2024). Целенаправленная работа студентов направлена на то, чтобы с помощью инновационных 
технологий и средств образовательного процесса обеспечить возможность самостоятельного обучения 
по формированию способностей рефлексивного управления.  

Расширение функции самостоятельного обучения студентов подразумевает не только 
увеличение их количества, но и интеграцию различных индивидуальных и групповых учебных 
мероприятий без участия преподавателя и под его наблюдением. Эффективность самостоятельного 
обучения зависит от ее организации, содержания, взаимосвязи и характера заданий.  

Среди наиболее эффективных способов самостоятельного обучения студентов, направленных 
на персонализацию и усиление образовательного процесса, следует отметить использование цифровых 
технологий в обучении. Научно-технический прогресс требует улучшения понимания большого 
количества учебных материалов на качественном уровне. Именно широкое внедрение цифровых 
технологий в образовательный процесс способствует его интенсификации, инициативности и развитию 
креативности (Демченко, 2021). 

Инновационные технологии включают в себя различные формы передачи (диалог, дискуссия, 
лекции) информации из различных источников. Все это делается с помощью аудиоинструментов. Были 
созданы масштабные форумы по преподаванию, студенческим обменам, беседам и 
видеоконференциям в формате Zoom. Следует также отметить, что современные цифровые технологии 
активно работают в форме дистанционного обучения. Однако следует отметить, что с точки зрения 
функциональности дистанционное обучение имеет несколько иное содержание, чем традиционное 
образование. 

В большинстве странах мира популярность дистанционного обучения с каждым годом растет, 
ведь оно сориентировано на интерактивном взаимодействии педагогов и студентов и является наиболее 
гибкой и общедоступной. Во многом распространение использования вузами именно дистанционного 
обучения было инициировано пандемией COVID-19. Эпидемия вызвала крупнейший в истории сбой в 
образовании, затронув около 1,6 млрд студентов по всему миру, так как большинство вузов оказались 
неподготовленными. Около трети студентов оказались без доступа к любому дистанционному обучению. 
Таким образом эпидемия обозначила главные проблемы, наметив новые, цифровые, возможности 
образовательных систем, одновременно акцентировав необходимость приобретения педагогами 
необходимых новейших педагогических навыков в области «цифры» (Дьяк, 2020). Так, помимо насущных 
потребностей в обеспечении непрерывности обучения пандемия повысила важность технологий и 
цифровых инноваций в укреплении устойчивости систем обучения и переосмыслении будущего 
образования и обучения студентов. В свою очередь, ускоренная интеграция цифровых технологий в 
ответ на распространение COVID-19 повысила осведомленность педагогического и студенческого 
сообществ как о возможностях, так и о рисках, связанных с растущей зависимостью образовательного 
процесса от инновационных технологий для самостоятельного обучения (Мамаджанова, 2024). 

В последнее время во многих отечественных и зарубежных учебных заведениях появились так 
называемые гибридные курсы (hybrid courses). Гибридные курсы – это специфическая форма сочетания 
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очного и дистанционного обучения, при которой отдельные курсы студент самостоятельно изучает в 
электронном формате, что не исключает его непосредственных контактов с преподавателем (Чулак, 
2022). Интегрирование дистанционного обучения в очное опирается на новую трактовку содержания 
понятия «дистанцирование студента от преподавателя», в котором подчеркивается не физический, а 
педагогический аспект феномена дистанцирования. Последнее толкуется как возможность обеспечения 
с помощью дистанцирования студента от преподавателя его большей автономности, что позволяет 
существенно улучшить организацию самостоятельного обучения.  

Информационно-аналитическая система дистанционного образования представляет собой 
учебный комплекс, в котором объединены преимущества практически всех форм преподавания учебного 
материала – учебника; учебного пособия для самостоятельного изучения материала; конспекта лекций; 
методов, пособий к практическим занятиям, лабораторных работ и курсового проектирования; 
справочной литературы (Касмурзаева, 2024).  

В гибридных курсах предусмотрено многоуровневое тестирование по всем видам обучения в 
состав целостного курса дистанционного обучения может входить набор модульных блоков из 
отдельных разделов, имеющих свой рейтинг и влияющих на итоговую оценку знаний студентов. Каждая 
дидактическая единица может содержать: информационный блок, то есть теоретическую составляющую, 
разработанную на основе гипертекстовых технологий, статического и динамического графического 
материала; задачи для самостоятельного решения; контрольные вопросы; тестовые задания. 

Использование инновационных технологий в системе самостоятельного обучения помогает 
достичь студентам самостоятельного изучения и реализации следующих целей:  

- развитие творческих способностей студентов и готовности к самостоятельной 
продуктивной профессиональной деятельности;  

- обучение, отвечающее потребностям современного общества;  
- усиление образовательного процесса профессиональных учебных заведений.  
Итак, образовательные инновационные технологии, определяют актуальность будущих 

профессий, формирующие профессиональные качества специалистов, и становятся испытанием для 
развития профессиональных навыков студентов в условиях, приближенных к реальной жизни 
(Шихалева, 2022).  

Система образования развивается в направлении гуманизма, так как организация 
образовательного процесса не приведет к вытеснению учащихся и преподавателей. А, результаты 
образовательного процесса используются как средство самостоятельного обучения студентов. Критерии 
самостоятельности позволяют определить степень инновационности в любом учебном заведении, 
независимо от его названия. Творческие задания, игровые элементы, викторины, экскурсии, лекции и 
конференции используются для активизации интеллектуальной деятельности учащихся.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня самостоятельное обучение является одной 
из ведущих направлений, широко используемых в разных странах мира. Преподаватель применяет 
разноуровневые задания, таблицы, модели, мультимедийное оборудование, демонстрационный 
эксперимент, постановку лабораторно-практических работ.  

 
Заключение 

Интерес образовательного сообщества в исследовании проблем самосовершенствования 
самостоятельного обучения вызывают массовые споры. Развитие технологий происходит быстрыми 
темпами, и для того, чтобы обладать актуальными знаниями, нужно постоянно повышать студентам 
уровень осведомленности. Самостоятельное онлайн обучение способствуют формированию навыков 
самообразования, расширяет мировоззрение, повышает уровень профессиональных компетентностей, 
служит постоянному самосовершенствованию студентов. Большое количество студентов 
заинтересовано в самостоятельно обучении, ведь полученные знания можно успешно применять в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Abstract 
The article explores the complex relationship between the transformative potential of digital technologies 

and the emerging identity of modern students, which has a significant impact on the education system. The 
authors of the article argue that these elements require a paradigm shift, and emphasize the crucial importance 
of innovative educational technologies. Based on a comprehensive review of the literature on self-study, the 
potential of these technologies for the development of students' diverse skills, including both basic competencies 
and special knowledge related to their field of study, is demonstrated. The introduction of innovative teaching 
methods contributes to the involvement of students in the educational process, the development of their 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
238 

independence and independence in acquiring knowledge. This article highlights the importance of self-study as 
an important component of modern education and the effectiveness of educational technologies in promoting 
student success. The authors of the article argue that through the introduction of personalized learning 
approaches, we can educate a new generation of professionals who have not only the skills necessary to 
navigate the intricacies of their field, but also the ability to adapt necessary to thrive in a rapidly developing 
workplace.  
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Abstract 
The article examines the effectiveness of English language teaching practices in colleges based on 

curriculum ideology and educational policy. The work focuses on the relationship between the educational goals 
outlined in the curriculum and the actual pedagogical approaches used by teachers during the learning process. 
The study explores key aspects influencing the development of students' language skills, such as the content of 
educational materials, applied methodologies, teachers' competence, as well as the impact of educational policy. 
The research methodology includes an analysis of curricula, interviews with teachers and students, and 
monitoring of students' academic performance. The authors concluded that the effectiveness of teaching 
practices significantly depends on the alignment between the program's ideology and its practical 
implementation. The study results can be useful for developing more appropriate approaches to teaching English 
in colleges, taking into account both academic and social demands. 
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Introduction 

The English course is characterized by a lengthy duration, a wide range of subjects, and a significant 
number of instructional hours. Its purpose is to enhance students' English language proficiency, expand their 
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knowledge, and expose them to diverse cultures (Ramezanzadeh, 2023). Additionally, it serves as a platform 
for promoting Chinese culture. The important ideological function of college English courses is to help students 
gain 'cultural confidence' through learning (Shan, 2023). Additionally, college English courses have a dual 
nature, both instrumental and humanistic, which is crucial in promoting the implementation of curriculum ideology 
and politics (Ali, 2024). Curriculum ideology and politics is a unique concept in the Chinese education system, 
aimed at subtly integrating ideological and political education content such as socialist core values, excellent 
traditional Chinese culture, and the theoretical system of socialism with Chinese characteristics through the 
teaching process of various courses (not limited to political courses) (Cananau, 2025).]. This concept 
emphasizes the comprehensiveness and integrity of education, which means not only imparting knowledge and 
skills, but also cultivating students' moral qualities, social responsibility, and national consciousness, achieving 
an organic combination of knowledge imparting and value guidance (Loza, 2025). The effectiveness of 
integrating ideological and political education into English teaching mainly refers to the effective transmission 
and strengthening of ideological and political education elements through carefully designed course content, 
teaching methods, and evaluation tools in the English teaching process, so that students can deeply understand 
and identify with Chinese values, cultural traditions, and social systems while learning English language skills 
(Zhang, 2024). This paper aims to provide theoretical basis and practical guidance for the effective 
implementation of ideological and political education in college English courses through empirical research, 
promote students' comprehensive development, and cultivate high-quality talents with a global perspective and 
patriotism. Currently, many scholars are studying the reform of college English curriculum ideology and politics 
(Babu, 2025). However, most of the research has focused on theoretical aspects, such as exploring the 
feasibility, effective methods, and implementation strategies of curriculum ideology and politics in college English 
teaching. There is relatively limited research on the practical application of these theories (Borsheim-Black, 
2024). The only relevant literature focuses on evaluating teachers' ability to teach ideology and politics and 
monitoring the teaching process (Kim, 2024). There is a lack of investigation on the effectiveness of incorporating 
curriculum ideology and politics into college English teaching (Dong, 2024). Therefore, this study will conduct a 
questionnaire survey to explore its effectiveness and improve its operability. The survey results and analyses 
will be used to enhance the implementation of curriculum ideology and politics in college English teaching. 

 
Materials and methods of research 

This study examines the effectiveness of teaching the college English curriculum ideology and politics 
in a Chinese university. We analyzed the core concepts of integrating ideology and politics into the college 
English curriculum and interviewed college English teachers and students to identify the dimensions of effective 
teaching practices. We then developed our own questionnaire, 'College English curriculum ideology and politics.' 
After analyzing the core concepts of teaching ideology and politics in college English courses, we interviewed 
college English teachers and students. We then listed the dimensions of teaching practice and compiled a 
questionnaire titled 'Effectiveness of Teaching Practice in college English curriculum ideology and politics'. The 
questionnaire was revised and improved after a trial test, and finally distributed and collected through 
Questionnaire Star. The questionnaire consists of 15 questions, divided into 4 basic information questions and 
11 formal questions. No changes in content have been made. It is based on three dimensions: students' basic 
knowledge of college English curriculum ideology and politics, teachers' evaluation of the classroom, and 
evaluation of the effectiveness of teaching practice. The study selected a college in China as a sample. The 
sample included 10 colleges, with 400 copies distributed. Ultimately, 399 questionnaires were recovered, of 
which 395 were valid, resulting in a validity rate of 98.75%. The data collected from the questionnaires were 
analyzed using SPSS 27.0 for descriptive statistics, t-tests, and correlations. 

 
Results and discussion 

The survey results indicate that out of the 395 college students who participated, 198 were male and 
197 were female, resulting in a balanced gender ratio. There is no apparent gender bias among the surveyed 
college students. The survey included students from all grades, with 97 freshmen, 98 sophomores, 101 juniors, 
and 99 seniors, representing 24.56%, 24.81%, 25.57%, and 25.06% respectively. The distribution of students 
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across grades was relatively balanced. In terms of major choices, 197 students major in arts and history, while 
198 students major in science and technology, resulting in a proportion of 49.87% and 50.13%, respectively. 
This indicates that the students surveyed have no significant bias in their major choices, with a comparable 
number of students in arts and science disciplines. Regarding academic performance, there were 130 students 
with excellent performance, 132 with moderate performance, and 133 with poor performance, accounting for 
32.91%, 33.42%, and 33.67%, respectively. This indicates a normal distribution of academic performance 
among the surveyed students, with the highest number of students having moderate performance and a similar 
number of students having excellent and poor performance. The survey results reflect a comprehensive and 
balanced view of college students' gender, grade, major, and academic performance. The distribution of these 
factors is relatively even, indicating an absence of bias. This objectivity enhances the informativeness of the 
survey. The survey data reveals that college students exhibit diversity and balance in terms of gender, grade, 
major, and academic performance. This reflects the actual situation of modern college students in various 
aspects, making the survey results more objective and accurate. 

The results of the survey on students' perception of the nature of curriculum ideology and politics are 
shown in table 1. 

 
Table 1. Table of results of the survey of students' perception of the nature of curriculum ideology and 

politics 

Project 
"Curriculum Ideology 
and Politics" is 
"Teaching Ideology 
and Politics". 

"Curriculum Ideology 
and Politics" is an 
extension of the 
"Ideology 
Programme". 

"Curriculum 
Ideology and 
Politics" is a 
new course. 

"Curriculum Ideology and 
Politics" is the addition of 
Civic and Political Education 
to all courses. 

Quorum 82 78 47 188 
Proportions 20.76% 19.75% 11.90% 47.59% 

 
Table 1 shows differences in students' perceptions of curriculum ideology and politics. The largest group, 

accounting for 47.59%, believes it is an extension of the ideology programme. The second largest group, 
accounting for 20.76%, perceives it as curriculum ideology and politics. It is important to note that 11.90% of the 
students perceive 'Curriculum Ideology and Politics' as a new course, which suggests that some students may 
consider it distinct from the traditional ideology and politics program. 

The findings of the students' perception of the need for curriculum ideology and politics are shown in 
table 2. 

 
Table 2. Table of results of survey on students' perception of the need for curriculum ideology and 

politics 
Project Extremely Necessary Essential Usual Not Really Necessary. Undue 
Quorum 86 218 79 12 0 
Proportions 21.77% 55.19% 20.00% 3.04% 0.00% 

 
Table 2 shows that 55.19% of the students consider curriculum ideology and politics necessary, while 

21.77% believe it to be very necessary. Another 20% of the students remain neutral, and only 3.04% of the 
students disagree that curriculum ideology and politics is necessary. None of the students thought it was 
unnecessary. These data show that curriculum ideology and politics helps cultivate students' ideological and 
moral qualities, which are essential for personal development and a core component of an individual's 
competitiveness in today's society. Through this course, students can learn both professional knowledge and 
receive ideological and moral education, enabling them to establish a correct worldview, outlook on life, and 
values, better adapting to the needs of social development.  

The results of the survey on students' perception of motivation to learn curriculum ideology and politics 
are shown in table 3. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
242 

Table 3. Table of results of survey on students' perception of motivation to study curriculum ideology 
and politics 

Project Very Interested Interesting General Interest Not Interested Currently Unknown 
Quorum 45 189 102 39 20 
Proportions 11.39% 47.85% 25.82% 9.87% 5.06% 

 
This shows that most of the students have some interest in curriculum ideology and politics, but some 

of them are neutral or uninterested. 
The findings of the curriculum ideology and politics teaching objectives are shown in table 4. 
 

Table 4. Table of findings on teaching objectives of curriculum ideology and politics 
Project Couldn't Agree More Agree With Unclear Disagree Strongly Disagree. 
Quorum 25 181 98 61 30 
Proportions 6.33% 45.82% 24.81% 15.44% 7.59% 

 
From the results of the survey, a considerable number of people have doubtful or unsupportive attitudes 

towards the teaching objectives of curriculum ideology and politics, which suggests that there may be some 
problems in the process of communicating and implementing the teaching objectives of ideology and politics, or 
that further communication and explanation are needed. 

The findings of the curriculum ideology and politics teaching content are shown in table 5. 
 

Table 5. Table of findings on the content of teaching curriculum ideology and politics 
Project It's Very Rich. Enrichment Unclear Not Abundant Hasn't 
Quorum 49 156 78 102 10 
Proportions 12.41% 39.49% 19.75% 25.82% 2.53% 

From the results of the survey, most of the respondents thought that curriculum ideology and politics 
was rich in content, but some of them had a negative attitude or were not clear about it. 

The findings of the curriculum ideology and politics teaching methods are shown in table 6. 
 

Table 6. Curriculum ideology and politics teaching methodology survey results table 

Project Problem-Oriented 
Approach 

Situational 
Approach 

Group 
Approach 

Case Study 
Method 

Method Of Explaining 
Knowledge Points 

Quorum 165 132 298 142 336 
Proportions 41.77% 33.42% 75.44% 35.95% 85.06% 

 
From the results of the survey, the lecture method was the teaching method with the highest percentage 

of use, followed by the group discussion method, while the situational teaching method and the case study 
method were used in relatively low percentages. 

The findings of the curriculum ideology and politics teaching activities are shown in table 7. 
 

Table 7. Curriculum ideology and politics teaching and learning activities survey results table 
Project Couldn't Agree More Agree With Unclear Disagree Strongly Disagree. 
Quorum 21 149 92 84 49 
Proportions 5.32% 37.72% 23.29% 21.27% 12.41% 

 
The survey results indicate that a majority of respondents (55.44%) have a positive attitude towards 

teaching and learning activities related to curriculum ideology and politics. However, a significant minority 
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(45.56%) either disagree or strongly disagree with this statement. The survey results indicate that a majority of 
respondents (55.44%) have a positive attitude towards teaching and learning activities related to curriculum 
ideology and politics. 

The findings of the curriculum ideology and politics teaching hours are shown in table 8. 
 

Table 8. Curriculum ideology and politics teaching hours survey results table 

Project 

Less than 3 
Minutes of 
Teaching Time 
Per Class on 
Ideology and 
Politics 

3 to 8 Minutes of 
Teaching Time 
Per Class on 
Ideology and 
Politics 

8 to 12 
Minutes of 
Ideology 
Teaching Per 
Session 

12 To 15 Minutes 
of Teaching Time 
Per Class on 
Ideology and 
Politics 

More than 15 
Minutes of 
Ideology 
Teaching Time 
Per Lesson 

Quorum 30 186 136 35 8 
Proportions 7.59% 47.09% 34.43% 8.86% 2.03% 

 
From the results of the survey, most people chose the duration of teaching ideology and politics in each 

class to be within 3 to 8 minutes, followed by 8 to 12 minutes, while the number of people who chose less than 
3 minutes, 12 to 15 minutes and more than 15 minutes was relatively small. 

The results of the curriculum ideology and politics classroom engagement survey are shown in table 9. 
 

Table 9. Сurriculum ideology and politics classroom engagement survey results table 

Project Tallying With Basically In 
Line With Unclear Fundamentally 

Incompatible 
Completely At 
Odds 

Quorum 73 196 70 54 2 
Proportions 18.48% 49.62% 17.72% 13.67% 0.51% 

 
The results of the table 9 show that most students consider themselves to be actively involved in 

classroom activities, but some are unclear or have a negative attitude towards this. 
The findings on the effectiveness of curriculum ideology and politics teaching practice are shown in table 

10. 
 

Table 10. Curriculum ideology and politics teaching practice effectiveness survey results table 

Project Tallying With Basically In 
Line With Unclear Fundamentally 

Incompatible 
Completely At 
Odds 

Quorum 81 203 77 28 6 
Proportions 20.51% 51.39% 19.49% 7.09% 1.52% 

 
From the results of table 10, most of the students have a positive attitude towards the effectiveness of 

college English curriculum ideology and politics teaching practice, but some of them have an unclear or negative 
attitude towards it. 

The t-test of students' perception of curriculum ideology and politics is shown in table 11. 
 

Table 11. The results of correlation analysis between curriculum ideology and politics and college 
english learning table 

Project Average 
Value 

(Statistics) 
Standard 
Deviation 

Person 
Relevance 

Significance 
(Bilateral) 

Willingness to learn the elements of ideology in a 
college English classroom 2.63 1.091 0.629 0.000 
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Curriculum ideology and politics favours English 
language learning. 2.34 0.919 

 
Based on the data and analyses in table 11, the Person correlation column shows that the correlation 

coefficient between the two items is 0.629, which indicates that there is a moderate correlation between the two, 
and the significance (two-sided) is 0.000, which means that this correlation is highly significant. Therefore, it can 
be concluded that there is a significant moderate positive correlation between students' perceptions of curriculum 
ideology and politics and their learning of college English, which means that the more favourable curriculum 
ideology and politics is for English learning, the more students are willing to learn the elements of ideology and 
politics in the college English classroom to learn the elements of curriculum ideology and politics. 

After conducting a thorough investigation and analysis, the following conclusions were made regarding 
the teaching of college English curriculum ideology and politics. 

Most students have a correct understanding of the integration of ideology and politics into college 
English teaching. They recognize this teaching method as necessary and are interested in it. Students recognize 
that curriculum ideology and politics teaching incorporates elements of ideology and politics in English teaching. 
They believe this teaching method is necessary and have a strong interest in it. According to the students, this 
teaching not only improves their English proficiency but also cultivates their ideological and moral concepts and 
sense of social responsibility. However, the study also found that while most students have positive attitudes 
towards curriculum ideology and politics teaching, some still have misunderstandings about it. Some students 
may simply view curriculum ideology and politics as adding ideological and political content to English teaching 
without fully comprehending its deeper meaning and purpose. Therefore, when teachers implement teaching on 
curriculum ideology and politics, they should focus on accurately interpreting its concepts and helping students 
fully comprehend the true meaning of this subject. 

Secondly, based on the current situation of teachers' implementation of curriculum ideology and politics 
teaching, although some teachers have successfully integrated the elements of ideology and politics into English 
teaching, a few teachers are still in the early stages of reform and need to further enhance their awareness in 
this area. Regarding teaching methods, most teachers still rely on traditional lectures to convey knowledge, 
supplemented by interactive teaching methods such as group discussions. However, to better engage students 
and increase their participation, teachers should strive to innovate and improve their teaching methods. For 
instance, various teaching methods, such as situational simulation, role-playing, and group discussion, can be 
utilized to enable students to learn and experience the elements of ideology in practice. Concerning the design 
of teaching activities, some students perceive the integration of ideology elements as somewhat rigid or forced. 
They should also aim to organically integrate Civic and Political elements with English teaching as much as 
possible. 

Third, the students' feedback provided valuable perspective on the timing of instruction. Approximately 
half of the students felt that teachers were able to manage their time well when teaching curriculum ideology 
and politics, usually within three to eight minutes. This observation suggests that teachers are increasingly 
recognizing the importance of moderation in teaching curriculum ideology and politics. A few minutes may seem 
like a small amount of time in a busy lesson, but it can have a significant impact on stimulating students' thinking 
and developing their values. However, some teachers still need to improve in this area. Students may be rusty 
in their integration of curriculum ideology and politics teaching or may not fully realize the crucial role of time 
management in their teaching. To ensure efficient teaching of curriculum ideology and politics, teachers must 
strengthen their time management skills, balance the elements of curriculum ideology and politics with English 
language teaching content, and avoid overextending or abbreviating the treatment. It is important to maximize 
every minute of instruction. 

This study proposes the following countermeasures to promote the further development of teaching and 
learning of college English curriculum ideology and politics based on the findings and analyses. 

To begin with, the concept of college English curriculum ideology and politics should be established. 
This concept does not aim to instill theoretical knowledge of ideology and politics in the college English 
classroom. Instead, it requires teachers to explore the ideological and political elements in the college English 
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course content and guide students to actively think and internalize these elements into their personal qualities 
and abilities through active learning. Instead, teachers are required to thoroughly examine the ideological and 
political elements present in the college English curriculum. They should guide students to think critically and 
incorporate these elements into their personal qualities and abilities through active learning. In this process, the 
ideology and politics elements should be integrated into English teaching implicitly, avoiding any form of hard 
indoctrination. The focus should be on cultivating students' discursive ability and cultural awareness. It is 
important for students to recognize that the ideology and politics component is a significant aspect of English 
language instruction. This component promotes the learning of English and the development of intercultural 
communication skills. 

To enhance college English teachers' capacity to teach curriculum ideology and politics, they should 
reinforce their understanding of General Secretary Xi Jinping's significant exposition on the construction of 
curriculum ideology and politics. Additionally, they should improve their proficiency in Civic and Political Theory 
and their ability to comprehend the fundamental concepts and practical methods of curriculum ideology and 
politics by attending various seminars on political theory training offered by the school. By participating in the 
school's political theory training and various seminars on curriculum ideology and politics teaching reform, 
teachers can gain a deeper understanding of the core concepts and practical methods of curriculum ideology 
and politics. Teachers should read books and papers related to Curriculum Ideology, Politics, and culture to 
broaden their knowledge and find points of relevance to the content they teach. This will help them naturally 
integrate the elements of curriculum ideology and politics into English teaching. Additionally, observing or 
participating in college English curriculum ideology and politics teaching observation classes, exchanging ideas, 
and learning from teachers of other institutions are effective ways to improve teachers' curriculum ideology and 
politics teaching design and practical ability. By referencing and learning from one another, teachers can 
continuously optimize their teaching methods and means, improving the teaching effect of curriculum ideology 
and politics. 

Finally, improve the evaluation system for teaching college English curriculum ideology and politics. 
Language teaching differs from teaching other disciplines because language is intertwined with culture. 
Therefore, language learning is a form of cultural immersion. In college English teaching, the acquisition of 
second language ability and intercultural communication ability are equally important. This is also a concrete 
manifestation of value leadership. To enhance the implementation of teaching curriculum ideology and politics, 
this study proposes the construction of a multidimensional evaluation system for college English curriculum 
ideology and politics. The system should comprehensively measure students' English proficiency, critical 
thinking ability, cultural literacy, and other performance aspects by combining 'language proficiency' and 'value'. 
Through a fair evaluation mechanism, teachers can receive prompt feedback on their teaching and comprehend 
students' learning needs and deficiencies. Simultaneously, students can also comprehend their strengths and 
weaknesses through the evaluation results, enabling them to adjust their learning strategies and improve their 
learning methods. Additionally, an ideal evaluation system can offer teachers and students a clear path for 
improvement and optimization, fostering mutual progress in teaching and learning. 

To enhance the implementation of the curriculum ideology and politics Teaching Evaluation System, 
this study proposes the following measures: 

(1) Developing diverse evaluation criteria: When formulating student evaluation criteria, it is advocated 
to build a diversified and comprehensive evaluation system. Through cultural project exhibitions, international 
perspective expansion activities, and traditional cultural knowledge assessments, students' understanding, 
respect, and integration abilities towards multiculturalism are comprehensively measured. These evaluation 
criteria should be specific and actionable, inspiring students' comprehensive development while accurately 
reflecting each student's unique strengths and growth trajectory, jointly promoting the comprehensive 
improvement of students' overall quality. 

(2) Use a variety of evaluation methods : In order to comprehensively and accurately obtain students' 
comprehensive evaluation information, diverse evaluation methods should be adopted, including combining 
formative evaluation and summative evaluation. At the same time, integrating qualitative and quantitative 
evaluation, capturing students' non cognitive factors such as learning attitude and teamwork ability through 
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qualitative methods such as teacher comments and peer feedback, as well as quantifying students' knowledge 
and skill mastery through quantitative means such as scores and grades. This comprehensive evaluation system 
can present students' development status in a more three-dimensional way, providing strong support for 
teaching improvement and personalized guidance. 

(3) A mechanism for self-assessment and mutual assessment among students should be established 
:Through group discussions, peer feedback, and other forms, allows students to not only evaluate others, but 
also learn to listen, understand, and respect their perspectives, promoting mutual learning and communication. 
This process not only deepens students' understanding of the learning content, but also cultivates their critical 
thinking, communication skills, and teamwork spirit. Through this mechanism, students become active 
participants in the assessment and work together to create a positive and mutually motivating learning 
atmosphere. 

(4) Teachers should provide timely feedback on evaluation results : In the evaluation process, timely 
feedback from teachers is a key link in promoting students' growth. Teachers should promptly convey the 
evaluation results to students, not only pointing out their achievements and highlights, but also clearly identifying 
areas that need improvement and providing specific guidance and suggestions. This feedback not only helps 
students recognize their shortcomings, but also points them in the direction of improvement. Students can adjust 
their learning strategies based on feedback from teachers, such as optimizing time management, improving 
learning methods, and strengthening weak areas. Through continuous feedback and adjustment, students can 
gradually improve their learning methods, enhance their learning efficiency, and achieve self-improvement and 
comprehensive development. At the same time, this also enhances interaction and communication between 
teachers and students, building a more positive and harmonious teaching relationship. 

Teachers and students should regularly reflect on and summarize their teaching, analyze teaching 
effects and problems, and propose improvement measures to enhance the teaching quality of curriculum 
ideology and politics through continuous improvement and optimization of the teaching process and methods. 

 
Conclusion 

Improving teachers' teaching ability, establishing innovative concepts, and enhancing the teaching 
evaluation system are key measures to promote the teaching of college English curriculum ideology and politics. 
These efforts will cultivate more high-quality talents with international vision and intercultural communication 
abilities, contributing to the development of our country. Additionally, it is important to explore and summarize 
the lessons learned from practical experience. Based on this, future research should focus on further studying 
the characteristics and highlights of the teaching practices of college English curriculum ideology and politics in 
different regions and types of colleges and universities. Successful cases should be shared to provide references 
for other institutions. The third goal is to examine the relationship between college English curriculum ideology 
and politics teaching and other areas of education in colleges and universities, and to create a synergistic 
educational force. The fourth objective is to conduct an empirical study on the evaluation system of college 
English curriculum ideology and politics teaching, in order to continuously improve and optimize the evaluation 
standards and methods, and to enhance the credibility and validity of the evaluations. The fifth aim is to enhance 
interdisciplinary research, and to incorporate other related disciplines into the college English curriculum 
ideology and politics teaching and learning system. Interdisciplinary research can enhance the analysis and 
practical application of college English curriculum ideology and politics teaching by incorporating theories and 
methods from related disciplines. It is important to consider multiple perspectives in order to achieve a 
comprehensive understanding. These studies aim to offer theoretical support and practical guidance for the 
development and improvement of teaching college English curriculum ideology and politics. The goal is to 
contribute to the cultivation of outstanding talents with an international perspective. 
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Introduction 
With the rapid development of science and technology, artificial intelligence technology (AI), as one of 

the hot technologies in the current era, is setting off a technological revolution on a global scale. From deep 
learning, natural language processing to machine vision, the continuous breakthrough of artificial intelligence 
technology is profoundly changing the way we live, work and learn. In the field of education, artificial intelligence 
technology is gradually penetrating into all aspects such as teaching, management and evaluation, bringing 
unprecedented changes to the traditional education model (Chen, 2019). 

In the field of student management in higher vocational colleges, data platform, as a bridge connecting 
schools, teachers and students, carries a large amount of student information, teaching resources and 
management data. However, the traditional data platform often has problems such as low efficiency, information 
island and insufficient personalized service when processing these data, which is difficult to meet the needs of 
current education management. Therefore, applying artificial intelligence technology to the management data 
platform of higher vocational students has become an important way to improve the efficiency of education 
management, optimize the allocation of resources and realize personalized services (Li, 2022). 

This paper aims to deeply discuss the application of artificial intelligence technology in the management 
data platform of higher vocational students, analyze the positive impact and potential challenges brought by it, 
and put forward corresponding solutions. Through this research, this paper hopes to provide useful reference 
and inspiration for educators and researchers in related fields, and promote the intelligent transformation and 
high-quality development of higher vocational education. 

 
Materials and methods of research 

With the continuous progress of information technology, higher vocational student management data 
platform has become an indispensable part of modern higher vocational education. These platforms are usually 
built based on advanced technologies such as cloud computing and Big Data, aiming to achieve comprehensive 
management of student information, effective integration of teaching resources and scientific support for 
educational decision-making (Li, 2022; Chen, 2019). 

At present, the student management data platform of higher vocational colleges mostly adopts modular 
design, including multiple subsystems such as student information management, course management, grade 
management, attendance management and dormitory management. These subsystems realize the 
interconnection of information through the unified data interface, forming a complete student management 
ecosystem. The basic functions of the platform include student information entry, inquiry, modification and 
deletion, course arrangement and adjustment, grade entry, inquiry and analysis, attendance data collection and 
processing, as well as dormitory allocation and management. In addition, some platforms also provide extended 
functions such as online learning, interactive communication and career planning to meet the diversified learning 
needs of students. 

 
Results and discussion 

Although the higher vocational student management data platform has played an important role in 
improving the efficiency of education management, there are still some problems in data processing, information 
sharing and personalized service: 

1. Low efficiency of data processing: Due to the huge amount of data and diverse formats, the 
platform often faces the problem of low efficiency when processing data. As a result, the data is not updated in 
time, which affects the accuracy of educational decision-making. 

2. Poor information sharing: The lack of unified data standards and interfaces among subsystems 
of the platform leads to poor information sharing. This results in the phenomenon of information silos, making it 
difficult for educators to obtain comprehensive student information. 

3. Insufficient personalized service: There are obvious deficiencies in providing personalized 
service on the platform. For example, it lacks the recommendation of learning resources and career planning 
guidance based on students' interests, abilities and other characteristics, which is difficult to meet the diversified 
learning needs of students. 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 9-1 / Volume 14 (2024). Issue 9-1 

 

 
252 

To solve the above problems, most of the existing solutions focus on technical optimization, such as 
introducing more advanced database technology and developing unified data interface. However, these 
solutions often ignore the actual needs of the platform in education management and the user's experience. 
Therefore, when improving the platform, we need to pay more attention to the following points: 

1. Improve data processing capabilities: Introduce more powerful data processing technologies, 
such as distributed computing, machine learning, etc., to improve the efficiency and accuracy of data processing. 

2. Strengthen information sharing and integration: establish a unified data standard and interface, 
realize the information sharing and integration between the subsystems of the platform, and eliminate the 
phenomenon of information islands. 

3. To provide personalized services: the use of artificial intelligence technology to in-depth mining 
and analysis of students' interests, abilities and other characteristics, to provide personalized learning resources 
recommendation and career planning guidance for students. 

4. Focus on user experience: In the process of platform design and function development, fully 
consider the needs and experience of users, and create a more friendly and convenient user interface and 
operation process. 

Artificial intelligence technology refers to the intelligent behavior displayed by computer systems, which 
simulates, extends and expands human intelligence. Through learning and adaptation, AI technology is able to 
complete complex tasks, such as understanding language, recognizing images, and making decisions. 

There are various classifications of AI technologies, which can be roughly divided into weak AI and 
strong AI, depending on the field of application. Weak AI focuses on specific tasks, such as speech recognition, 
image recognition, etc., while strong AI pursues intelligence that fully simulates humans. In addition, AI can be 
divided into multiple branches, such as machine learning, deep learning, natural language processing and 
computer vision, depending on how the technology is implemented (Wang, 2017). 

In terms of key technologies, machine learning is the core of AI, which enables computer systems to 
learn from data and improve their performance. Deep learning is a subset of machine learning that simulates 
the learning process of the human brain through multiple layers of neural networks. Natural language processing 
focuses on how computers interact with human language, including speech recognition and text generation. 
Computer vision focuses on enabling computer systems to understand and interpret visual information. 

In the field of education, artificial intelligence technology has achieved remarkable results. For example, 
intelligent teaching systems can improve learning results by providing personalized learning resources and 
suggestions based on students' learning progress and abilities. And the intelligent assessment system can 
automatically mark homework and test papers, reducing teachers' workload while providing more accurate and 
timely assessment results. 

In addition, AI technology is playing an important role in education management. For example, through 
deep mining and analysis of student data, students' academic performance and potential problems can be 
predicted, providing decision support for educators. The smart campus system is able to integrate school 
resources and provide convenient campus services, such as course scheduling and book borrowing. 

The application of artificial intelligence technology has great potential in the management data platform 
of higher vocational college students. First of all, AI technology can significantly improve the data processing 
ability, through automated and intelligent means, quickly and accurately process and analyze a large number of 
student data. Secondly, AI technology can enhance information sharing and integration, break information silos, 
and realize comprehensive and real-time data sharing. More importantly, AI technology can provide students 
with personalized learning resources and career planning guidance. By deeply mining and analyzing students' 
learning behaviors, interests and abilities, AI can accurately recommend suitable learning resources and career 
development paths for students, so as to meet their diversified learning needs. In addition, AI technology can 
also improve the user experience of the platform. Through functions such as intelligent recommendation and 
voice interaction, AI can make the platform more friendly and convenient, and improve user satisfaction and 
loyalty. 

Therefore, artificial intelligence technology has great potential and value in optimizing the management 
data platform of higher vocational students. Through the introduction of AI technology, the intelligent level of the 
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platform can be further improved and more efficient and convenient services can be provided for educators and 
students. 

In the management data platform of higher vocational college students, the primary application of 
artificial intelligence technology lies in data mining and integration. The traditional way of student data 
management often has problems such as data dispersion and non-uniform format, which makes it difficult for 
the data to be used effectively. However, artificial intelligence technology, especially machine learning and deep 
learning technology, can efficiently process and analyze such data. 

By building an intelligent data mining model, the platform can automatically extract valuable information 
from the massive student data, such as students' learning habits, interests, and performance trends. At the same 
time, artificial intelligence technology can also realize the rapid integration of data, and unify the data scattered 
in different subsystems to form a complete and accurate portrait of student data. This will not only help educators 
get a comprehensive picture of students, but also provide a solid foundation for subsequent decision support 
and personalized services. 

After mastering comprehensive student data, AI technology can further provide educators with accurate 
decision-making basis. Through intelligent analysis, the platform can predict students' academic performance, 
development potential and possible difficulties, thus providing strong support for educators to formulate targeted 
teaching strategies and interventions. In addition, AI technology can help educators optimize the allocation of 
resources. For example, by analyzing students' course choices and grades, the platform can predict which 
courses are likely to face the problem of too many or too few students, thus adjusting the course schedule in 
advance and ensuring a reasonable allocation of teaching resources (Niu, 2024; Smith, 2021). 

Providing personalized learning resource recommendation and career planning guidance based on 
students' characteristics is another important application of artificial intelligence technology in the management 
data platform of higher vocational students. By digging deeply into students' learning behaviors, interests and 
abilities, the platform can accurately recommend suitable learning resources and career development paths for 
students. For example, for students with slow learning progress, the platform can recommend some auxiliary 
learning materials and online courses to help them improve their learning efficiency; For those who are confused 
about their future career plans, the platform can provide services such as career assessment and industry 
analysis to help them clarify their career direction. Such personalized services can not only meet the diverse 
needs of students, but also stimulate their learning motivation and career development potential (Niu, 2024; 
Wang, 2017). 

This study chooses the student management data platform of Suzhou Vocational and Technical 
University as a specific case. In recent years, the platform has actively introduced artificial intelligence 
technology to improve data processing capabilities, optimize information sharing, realize personalized services, 
and strengthen security and privacy protection (Xiang. 2024). 

Before the application of artificial intelligence technology, the student management data platform of 
Suzhou Vocational and Technical University had the following problems: 

1. Low data processing efficiency: there is a huge amount of student data, but the platform's data 
processing ability is limited, resulting in the data update is not timely, affecting the accuracy of educational 
decision-making. 

2. Poor information sharing: The lack of unified data standards and interfaces among various 
departments leads to difficulties in information sharing and the formation of information islands. 

3. Insufficient personalized service: the platform fails to provide personalized learning resource 
recommendation and career planning guidance according to students' characteristics and needs. 

After the application of artificial intelligence technology, the platform has achieved significant changes 
and results: 

1. Significant improvement in data processing capacity: Through the introduction of machine 
learning and other technologies, the platform can automatically extract valuable information from massive 
student data and realize rapid data integration. This greatly improves the efficiency of data processing, making 
the data update more timely and accurate. 
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2. Information sharing to achieve comprehensive optimization: the platform has established a 
unified data standard and interface, broken the information barriers between various departments, and realized 
the comprehensive and real-time sharing of data. This helps educators to fully understand the situation of 
students and formulate more scientific and reasonable teaching strategies. 

3. Personalized service to achieve accurate push: By digging deeply into students' learning 
behaviors, interests and abilities, the platform can accurately recommend suitable learning resources and career 
development paths for students. This not only meets the diverse needs of students, but also stimulates their 
learning motivation and career development potential. 

After the introduction and application of artificial intelligence technology, the platform has achieved the 
following results: 

1. More accurate educational decision-making: the data support provided by the platform enables 
educators to more accurately understand the situation of students and formulate more scientific and reasonable 
teaching strategies. At the same time, the intelligent analysis function can also predict students' academic 
performance and potential problems, and provide timely decision support for educators. 

2. Student satisfaction is significantly improved: The realization of personalized service function 
enables students to obtain suitable learning resources and career planning guidance according to their own 
characteristics and needs. This not only improves students' learning efficiency, but also enhances their learning 
experience and satisfaction. 

3. Work efficiency greatly improved: through the application of automation and intelligent means, 
the work efficiency of the platform has been significantly improved. This reduces the work burden of educators 
and enables them to focus more on teaching and student management. 

4. Technology introduction and integration: the platform has successfully introduced artificial 
intelligence technology and deeply integrated it with the existing student management data platform. This 
provides a strong guarantee for the rapid mining and integration of data, precise decision support and 
personalized service. 

5. Data security and privacy protection: while introducing artificial intelligence technology, the 
platform has also strengthened data security and privacy protection. The security and privacy of student data 
are ensured through encryption technology, access control mechanism and regular security audit and 
vulnerability scanning. 

6. Continuous optimization and upgrading: after the application of artificial intelligence technology, 
the platform is continuously optimized and upgraded. This includes improving functions, improving performance 
and enhancing user experience. This allows the platform to continuously meet the needs of educators and 
students, and to continuously improve the quality and level of service. 

Although the platform has achieved remarkable results after the application of AI technology, there are 
still some potential problems: 

1. Technology update and iteration: With the continuous development of artificial intelligence 
technology, the platform needs to constantly update and iterate related technologies to maintain 
competitiveness. This requires the platform to have continuous technology research and development and 
innovation capabilities, and be able to respond to the challenges brought by technological change in a timely 
manner. 

2. Data quality and accuracy: The accuracy and quality of data are crucial to the application of 
artificial intelligence technology. If there are problems such as errors or omissions in the data, it may lead to 
inaccuracy or bias in the analysis results. Therefore, the platform needs to strengthen the monitoring and 
management of data quality to ensure the accuracy and reliability of the data. 

3. User acceptance and training: Although artificial intelligence technology has brought many 
advantages to students' data management platform, some educators and students may have resistance to the 
application of new technology or lack the necessary operational skills. Therefore, the platform needs to 
strengthen user training and publicity work to improve user acceptance and operational skills. 

Discuss the challenges faced by artificial intelligence technology in the application of management data 
platform for higher vocational students 
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Although the application of artificial intelligence technology in the management data platform of higher 
vocational students has brought many advantages and results, it also faces some challenges. These challenges 
mainly include the following aspects: 

1. Technology maturity and stability: The rapid development of artificial intelligence technology has 
brought about the acceleration of technology update iteration, but at the same time, it may also be accompanied 
by the problem of technical instability and insufficient maturity. In the practical application of data platform, if the 
technology is not mature and stable, it may lead to risks such as inaccurate data processing and decision support 
errors. 

2. Data security and privacy protection: Student data involves personal privacy and sensitive 
information, and how to ensure data security and protect students' privacy has become an important challenge. 
In the application process of artificial intelligence technology, effective data encryption, access control and other 
measures need to be taken to prevent data leakage and abuse. 

3. User acceptance and adaptability: There are differences in the acceptance of new technologies 
between educators and students, and some of them may feel unfamiliar or resistant to the use of new 
technologies. In addition, the introduction of artificial intelligence technology may also change the original 
workflow and habits, requiring users to adapt and learn to a certain extent. 

4. Technological update and continuous investment: With the continuous development of artificial 
intelligence technology, the platform needs to constantly update and upgrade relevant technologies to maintain 
competitiveness. This requires the platform to have continuous technology research and development and 
innovation capabilities, and needs to invest a lot of funds and resources. 

In response to the above challenges, this paper puts forward the following coping strategies and 
suggestions: 

1. Strengthen technology research and development and testing: Before introducing artificial 
intelligence technology, the maturity and stability of the technology should be fully investigated and evaluated. 
At the same time, in the application process of the platform, the testing and monitoring of the technology should 
be strengthened to find and repair potential technical problems in a timely manner. 

2. Improve data security and privacy protection mechanism: Establish a strict data security and 
privacy protection mechanism, including data encryption, access control, regular audit and other measures. At 
the same time, strengthen the publicity and education of students' privacy protection, and improve users' 
awareness of privacy protection. 

3. Improve user acceptance and adaptability: Through holding training, lectures and other 
activities, improve the understanding and acceptance of artificial intelligence technology for educators and 
students. At the same time, optimize the user interface and operation process of the platform, and reduce the 
learning cost and difficulty of users. 

4. Establish a continuous investment and update mechanism: the platform shall establish a 
continuous technology research and development and update mechanism to ensure that it can keep up with the 
pace of development of artificial intelligence technology. At the same time, through reasonable capital and 
resource planning, to ensure that the platform can continue to invest in and upgrade relevant technologies. 

In the process of upgrading educational technology, educators play a crucial role. They are not only the 
users of new technology, but also the promoters and guides of new technology. Therefore, educators need to 
take on the following responsibilities: 

- actively learning and mastering new technologies: Educators should take the initiative to learn 
and master the relevant knowledge and skills of artificial intelligence technology in order to better apply new 
technologies to teaching and management; 

- guide students to correctly use new technology: Educators should guide students to correctly 
use artificial intelligence technology, help them understand the advantages and limitations of new technology, 
and cultivate their scientific and technological literacy and innovation ability; 

- participate in technology upgrading and improvement: Educators should actively participate in 
the technology upgrading and improvement of the platform, put forward their own opinions and suggestions, and 
contribute to the continuous optimization and development of the platform. 
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Conclusion 
The application of artificial intelligence technology in the management data platform of higher vocational 

college students has important practical significance and broad development prospects. In the future, we should 
continue to strengthen research and practice, promote the deep integration and innovative development of 
artificial intelligence technology and higher vocational education, and make contributions to training more high-
quality skilled talents. 

The application of artificial intelligence technology in the management data platform of higher vocational 
college students is a process of continuous development and improvement. In order to maintain the leading 
position of technology and meet the changing needs of users, continuous innovation and technology iteration 
are particularly important. The platform should constantly pay attention to the latest progress of artificial 
intelligence technology, actively introduce new technologies and new methods, and carry out technology 
iteration and upgrade. At the same time, it should strengthen cooperation with scientific research institutions and 
enterprises to jointly promote the innovative application of AI technology in the field of higher vocational 
education. 
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Аннотация 
В этой статье рассматривается применение технологии искусственного интеллекта (ИИ) в 

платформах управления данными для студентов высших профессиональных учебных заведений и ее 
далеко идущие последствия. С быстрым развитием информационных технологий, особенно с 
повышением уровня развития технологий искусственного интеллекта, сфера образования претерпевает 
глубокие изменения. Интеллектуальная модернизация информационной платформы для управления 
студентами высших профессиональных учебных заведений, являющейся неотъемлемой частью 
системы образования, особенно важна. В настоящей статье анализируются проблемы, с которыми 
сталкиваются нынешние управления данными платформа для высшего профессионального учащихся, 
знакомит с применением технологии искусственного интеллекта в процессе анализа данных, машинного 
обучения, обработки естественного языка и других аспектов, и обсуждается особая роль этих технологий 
в оптимизации студент информации управления, совершенствование поддержки принятия решений 
способности и понимая, индивидуальное обслуживание. Кроме того, в этом документе рассматриваются 
будущие тенденции развития технологий искусственного интеллекта в платформе управления данными 
студентов высших профессиональных учебных заведений, подчеркивается важность непрерывных 
инноваций и итераций технологий, а также ставится цель предоставить полезную справочную 
информацию и просвещение преподавателям и исследователям в смежных областях. 

 
Ключевые слова 
технология искусственного интеллекта, управление студентами высшего профессионального 

образования, платформа данных, информатизация образования. 
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Аннотация 
Актуальность исследований по данной проблематике обусловлена потребностью в изучении 

китайского языка со стороны русскоязычных студентов, а также обусловлена тем, что в науке на 
настоящий момент имеет место быть недостаточность разработанности учебников по китайскому языку. 
Проектирование учебника тесно связано с самим процессом обучения. В этой связи, данная статья 
посвящена проблематике проектирования учебника и процесса обучения русскоязычных студентов 
китайскому языку. В статье проводится анализ сущности процесса обучения, равно как и учебника 
китайского языка, и как результат были выявлены характеристики процесса обучения и их связь с 
проектированием учебника по китайскому языку. Также были определены взаимосвязи проектирования 
учебника китайского языка с процессом обучения. 

 
Ключевые слова 
китайский язык, учебник, процесс обучения, проектирование, методика обучения китайскому 

языку, взаимосвязь, русскоязычных студентов 
 

Введение 
В силу непрерывного развития всесторонних отношений стратегического партнерства между 

Россией и Китаем, страны продолжают укреплять сотрудничество в самых различных областях, как 
экономика, политика, культуре, образование и т. д. Китайский язык становится важным инструментом 
для межкультурного общения между двумя странами. Количество русскоязычных студентов, изучающих 
китайский язык растет с каждым годом. В период с 2022 по 2023 год популярность китайского языка в 
России выросла в три раза. На сегодняшний день около 20 тысяч российских студентов изучают 
китайский язык в более 220 российских вузах (Гурулева, 2021). Существуют также большое количество 
языковых курсов для начинающих и продолжающих обучение.  

Стоит отметить, что от качества учебников в значительной степени зависит качество обучения 
китайскому языку. Роль учебника, которая выражается в его использовании в качестве основного 
инструмента погружения обучающихся в языковой образовательный и/или аутентичный контекст никем 
и нигде не оспаривается, несмотря на то, какими бы прогрессивными ни были инновационные средства 
обучения, в том числе электронные средства обучения (Тарева, 2021).  
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Таким образом, популярность китайского языка у русскоязычных студентов требует учебно-
методического обеспечения самого процесса обучения посредством использования современных и 
качественных учебников. С начала 21-го века было выпущено немалое количество новых учебников по 
китайскому языку в России. Наиболее распространенными и популярными по сей день являются 
«Практический курс китайского языка», «新实用汉语课本» («Новый практический курс китайского 
языка») под редакцией Лю Сюня, и «Начальный курс китайского языка». Важно отметить, что 
перечисленные выше учебники были составлены около 20 лет назад, и в учебниках не вполне 
отражаются объективные реалии китайского языка и социально-культурной среды современного Китая. 
Кроме того, неактуальность и несоответствие реальному положению дел в учебных материалах могут 
заметно снизить мотивацию у обучающихся и негативно влиять на результаты обучения. 

Проблема создания нового качественного учебника по китайскому языку привлекает к себе самое 
пристальное внимание, так как обучение по устаревшим учебным пособиям в итоге приводит к тому, что 
учащиеся получают устаревшие и неэффективные знания, которые часто являются непригодными для 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции.  

В связи со всем вышесказанным существует необходимость в разработке качественных учебных 
материалов по китайскому языку для русскоязычных студентов. Проектирование учебника, несомненно, 
представляет объемную и сложную работу. Важно отметить, Учебник – это комплексная 
информационно-деятельностная модель образовательного процесса, которая не только отображает 
структуру определенной дидактической системы, но и проектирует ее реализацию (Хуторской, 2005). 
Итак, учебник представляет собой “модель процесса обучения, которая отражает цели, содержание 
обучения, методы и (или) технологию обучения” (Югова, 2016). В рамках настоящей статьи мы согласны 
с данным мнением. Сущность процесса обучения, по нашему мнению, напрямую влияет на создание 
учебника. Таким образом с целью написания качественного учебника по китайскому языку, нами следует 
в первую очередь проанализировать сущность процесса обучения и выявить его взаимосвязь с 
проектированием учебника. 

 
Материалы и методы исследования 

Проведенный анализ российской и зарубежной научной литературы, связанной с тематикой 
настоящей работы, позволяет в первую очередь обратить внимание на определение и сущность понятий 
“процесс обучения”, а также на проблему учебника иностранного (китайского) языка.  

Процесс обучения, по существу, представляет собой целенаправленный процесс организации и 
стимулирования активной учебно-познавательной деятельности обучающихся по овладению научными 
знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей, нравственно-эстетических 
взглядов и убеждений (Теория обучения, 2018).  Н.Д. Гальскова при этом отмечает, что процесс обучения 
какому-либо иностранному языку должен быть ориентирован прежде всего на лингво-культурный аспект, 
предполагающий взаимосвязанное освоение языка и другой культуры с учетом родного языка и культуры 
(Гальскова, 2021). 

Проблема учебника иностранного языка рассматривалась различными российскими учеными. По 
мнению Н.А. Горловой, учебник иностранного языка является собой основным средством обучения; 
учебник должен иметь направленность на систематизацию знаний и синтезирование языкового, 
речевого, коммуникативного, социокультурного опыта учащихся, при всем этом помогая преподавателю 
корректировать и направлять учебно-познавательную деятельность (Горлова, 2017). Е.Г. Тарева 
отмечает, что учебник по иностранному языку является образовательным инструментом. При этом 
учебник представляет собой первостепенное по важности средство для целей формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции обучающегося в случае, когда отсутствует естественная 
языковая среда (Тарева, 2021). 

Далее рассмотрим проблему учебника китайского языка. По мнению известного методиста Н.А. 
Деминой, учебник китайского языка представляет собой комплексное пособие, обеспечивающее процесс 
обучения китайскому языку по всем аспектам языка: фонетика, лексика, иероглифика, грамматика 
(Демина, 2006). Согласно мнению китайского ученого У Юнъи, учебник китайского языка представляет 
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собой не только книгу, которая включает в себя все учебные материалы, но и является «платформой», 
которая помогает учащимся самостоятельно учиться.  

Более того, обучение китайскому языку, по сравнению с преподаванием европейских языков, 
является относительно новым и молодым направлением в России, методика его преподавания еще не 
была разработана в достаточной мере. Проблематика взаимосвязанности таких аспектов, как 
проектирование учебника китайского языка и процесса обучения китайскому языку (для русскоязычных 
обучающихся) рассматривалась крайне мало. Так, можно сказать, что особенно актуальной проблемой 
для российской синологической лингводидактики является анализ взаимосвязанности проектирования 
учебника китайского языка и процесса обучения. 

Цель нашего исследования заключается в выявлении взаимосвязей проектирования учебника и 
процесса обучения применительно к обучению русскоязычных студентов китайскому языку. Для 
достижения цели исследования применялись такие методы, как теоретический анализ, сравнение, 
описание, классификация и обобщение. 

 
Результаты и обсуждение 

На основе проведенного нами анализа можно утверждать, что процесс обучения имеет 
целенаправленность и последовательность. В процессе обучения проходит взаимодействие между 
преподавателем и учащимися, направленное на решение задач образования, воспитания и развития 
личности. Процесс также характеризуется сменой учебных задач и изменением элементов обучения. 
Для построения процесса обучения китайскому языку в общем нужно решить следующие задачи: зачем 
обучать? Чему обучать? Как обучать? С помощью чего обучать? Как организовать учебный процесс? Как 
оценивать результаты обучения? (Педагогика, 2014). С целью решения перечисленных задач процесс 
обучения разбивается на несколько последовательных этапов. Чтобы раскрыть сущность процесса 
обучения, нами был проанализирован каждый этап по отдельности. 

Первый этап построения учебного процесса для целей преподавания китайского языка - решить 
вопрос «зачем обучать», т.е. определить цель обучения китайскому языку. Цель обучения при этом 
рассматривается как центральная категория методической науки, а также представляет собой ядерный 
элемент в системе обучения иностранным языкам вообще. Так, чтобы определить цели обучения 
китайскому языку, важно сначала определить результаты, которые должны быть достигнуты в процессе 
обучения.  

Второй этап – это решение вопроса «чему обучать», т.е. определение содержания обучения. 
Содержание обучения – это специально отобранная и дидактически «упакованная» учебная информация 
(Вербицкий, 2017). Следует отметить, что содержание обучения иностранным языкам напрямую связано 
с целями обучения. На само содержание процесса обучения китайскому языку будут также влиять такие 
факторы, как: развитие методической науки и сопряженных с ней наук, подход к обучению, условия 
обучения, традиции в обучении иностранным языкам и др. 

Успех в обучении иностранным языкам будет зависеть как от правильного определения целей и 
содержания обучения, так и от способов достижения и реализации целей. Иными словами, результат 
будет напрямую зависеть от методов обучения, что является третьим этапом – «как обучать». 
Касательно методов обучения китайскому языку русскоязычных студентов, из наиболее эффективных 
методов обучения можно перечислить такие, как: применение интерактивных образовательных 
технологий (дискуссионные методы: дискуссия, панельная дискуссия, круглый стол); игровые методы; 
проектные методы; методы моделирования; метод кейсов; тренинговые методы и т.д. (Королева, 2020). 

Четвертый этап– решение вопроса с помощью чего обучать, т.е. выбрать подходящие средства 
обучения. Средство обучения представляет собой базовую методическую категорию, производную от 
цели, необходимая учителю и учащимся для снятия трудностей при решении задач и повышения 
эффективности образовательного процесса. В теоретических основах общей методики представлена 
общая классификация лингводидактических средств обучения: языковые, практические, 
аудиовизуальные и технические. Учебник является одним из самых важных средств преподавания 
иностранных языков. 
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Пятый этап - решение вопроса о том, как именно организовать учебный процесс. Иными словами 
– это определение формы обучения. Форма обучения представляет собой организацию учебно-
познавательной деятельности студентов, соответствующая различным условиям ее проведения, 
используемая педагогами в процессе обучения. К примеру, И.П. Подласый приводит классификацию по 
различным критериям, как например, по количеству учащихся, месту проведения учебы, 
продолжительности учебных занятий и др. (Подласый, 2016). При этом важно отметить, что с целью 
достижения качественных результатов в обучении китайскому языку следует правильно использовать 
разнообразные формы организации процесса обучения.  

Шестой этап – решить вопрос «как оценивать результаты обучения». Проверка и оценивание 
результатов обучения являются важным и необходимым компонентом учебного процесса любого 
предмета, соответствующего новым российским стандартам образовательной деятельности. С целью 
определения форм и средств управления образовательным процессом, наибольшую важность будут 
иметь такие факторы, как: индивидуальные психологические особенности обучающихся, способности к 
языкам, а также уровень достигнутых знаний, умений и навыков в пределах профессиональной 
компетенции (Краевский, 2017).  

Таким образом, на основе проведённого анализа выявлены характеристики каждого компонента 
процесса обучения: цель, содержание, метод, средство, форма и результат. При проектировании 
учебника китайского языка следует учитывать все вышеупомянутые составляющие. Далее 
проанализируем каждый компонент по отдельности. 

1. Цель учебника китайского языка тесно связана с целью обучения иностранному языку. По 
мнению Н.Д. Гальсковой и др., цель преподавания иностранных языков представляет собой 
формирование специфической межкультурной коммуникативной компетенции как способности к 
взаимодействию и медиации в ситуациях межкультурного общения (Гальскова, 2021). При определении 
целей учебника китайского языка следует также отметить основные цели и результаты обучения, 
указанные в официально одобренном стандарте касательно обучения китайскому языку как 
иностранному – «国际中文教育中文水平等级标准» («Стандарты уровня владения китайским языком 
в сфере международного обучения китайскому языку» ) (Цао, 2024). В данном стандарте были выделены 
3 уровня и 9 подуровней владения китайским языком. Также было представлено подробное описание 
целей, содержании, тем общения, аспектов языка, умений и базовых навыков межкультурного общения. 
Например, на начальном этапе обучающийся должен иметь начальные навыки аудирования, говорения, 
чтения, письма. Также предполагается, что обучающиеся должны быть способны применять самые 
простые стратегии общения в повседневной обстановке, иметь базовое представление о китайской 
культуре и обладать начальными навыками межкультурной коммуникации. 

2. Содержание учебника китайского языка определяется в зависимости от целей обучения. В 
рамках настоящей работы, при разработке содержания учебника китайского языка можно выделить 
следующие составные части содержания учебника: 1) предметное содержание (сферы, темы, ситуации 
общения);2) языковой и речевой материал языка; 3) лингвострановедческий и социокультурный аспект 
родного и изучаемого языков; 4) процессуальный аспект касательно содержания обучения. Стоит 
отметить, что при разработке содержания учебника китайского языка важное значение имеет разработка 
текстотеки. В современной методической науке текстотека представляет собой важный инструмент в 
формировании иноязычной коммуникативной компетенции (Клобукова, 2023). Любой текст может 
послужить базой для осмысления изучаемого языкового материала по лексике и грамматике, а также 
основой формирования и развития речевых навыков и умений применительно к основным видам 
речевой деятельности.  

3.  С целью проектирования эффективного учебника китайского языка следует применить 
подходящие подходы к проектированию учебника. В рамках настоящей работы подход касательно 
создания учебника определяет общее методическое направление обучения, на которых основывается 
разработка учебника, отражающихся в его структуре и содержании, и определяет принципы работы с 
ним, которые способствуют достижению поставленных целей. В настоящее время существуют 
различные подходы проектирования учебников иностранного языка, как например: языковой подход, 
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компетентностный подход, межкультурный подход, коммуникативный подход, интерактивный подход, 
страноведческий подход и др. Касательно выбора подхода к проектированию китайского языка следует 
усчитывать такие аспекты: 1) требования российских государственных образовательных стандартов в 
сфере высшего образования; 2) характеристики современного китайского и русского языков и 
особенности культуры двух языков; 3) особенности и потребности современных студентов (системно-
смысловой тип мышления); 4) трудности, возникающие у русскоязычных студентов в процессе изучения 
китайского языка. 

4. Учебник и другие сопровождающие его источники представляют собой не что иное как 
средство, используемое в процессе обучения китайскому языку, т.е. учебно-методический комплекс 
(далее УМК). УМК представляет собой систему учебно-методических инструментов, средств обучения и 
контроля, которые необходимы для качест¬венной организации различных образователь¬ных 
программ, составленных согласно учебному плану. В том, что касается разработки учебника китайского 
языка следует обращать особое внимание на разработку программы обучения, а также разработку 
рабочей тетради с заданиями, пособия для преподавателя, аудироприложения и т.д. Стоит отметить, 
что каждый упомянутый компонент по-своему важен. При этом учебник будет занимать ядерное место 
среди всех компонентов.  

5. Форма учебника может быть либо электронная, либо печатная. При выборе формы учебника 
важно учитывать цель обучения, и особенности целевой аудитории, доступ к техническим средствам, а 
также предпочтения и учебные потребности студентов и т.д. Электронные учебники могут предложить 
интерактивные элементы, такие как аудио- и видеоматериалы, гиперссылки и встроенные тесты для 
самопроверки, что способствует более разнообразному восприятию учебного материала. С другой 
стороны, печатные учебники обеспечивают возможность делать заметки на полях, что также важно для 
некоторых учащихся. Важно отметить, что в настоящее время в больших случаях используют печатные 
учебники для преподавания китайского языка в вузах. 

6. С целью оценивания результатов обучения китайскому языку на основе учебника следует 
проводить различные формы проверки полученных знаний: в виде упражнений, контрольных и 
проверочных работ, тестирования, проектной работы, исследовательской работы, сдачи экзаменов HSK 
и др. Оценивание компетенций владения китайским языком наиболее целесообразным считаем 
проводить на основании «国际中文教育中文水平等级标准», в которые включены следующие 
критерии оценивания: языковые знания, речевые коммуникативные умения, умение учащихся общаться 
на различные типичные коммуникативные темы в быту и выполнять различные коммуникативные 
задачи, межкультурные компетенции, коммуникативные стратегия. Важно отметить, что четкое 
представление об уровнях восприятия и воспроизведения студентами содержания учебника, с одной 
стороны, поможет преподавателям определить наиболее эффективные методы и стратегии обучения, 
адаптированные к различным уровням подготовки учащихся; с другой стороны, это позволит учащимся 
более успешно усваивать материал, соответствующий их когнитивным возможностям и потребностям. 

 
Заключение 

На основе проведенного анализа можно сделать следующий вывод по поводу взаимосвязи 
проектирования учебника и процесса обучения китайскому языку русскоязычных студентов:  

1) проектирование учебника по китайскому языке представляет собой проектирование процесса 
обучения. Учебник является моделью процесса обучения. В процессе разработки учебника по 
китайскому языку важнейшей задачей является анализ и выявление компонентов, из которых состоит 
процесс обучения китайскому языку и их характеристики. В учебник следует включать все составляющие 
процесса обучения, такие как: цель, содержание, методы, средства, формы и результаты. Структура 
учебника должна быть спроектирована так, чтобы было возможно выполнить все поставленные задачи 
и реализовать цель обучения. В учебнике должна быть запрограммирована методика обучения и сам 
учебник предполагается как сценарий взаимосвязанной деятельности учителя и ученика. 

2) При проектировании учебника китайского языка следует усчитывать, что учебник представляет 
собой одну из важнейших составляющих процесса обучения, а именно - средство обучения, учебник 
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выступает методическим инструментарием для самостоятельного овладения китайским языком. 
Учебник выполняет роль связующего звена для всех компонентов, задействованных в процессе 
обучения. Качество учебника оказывает влияние на результат процесса обучения. Хороший учебник 
характеризуется последовательностью, систематичностью, научностью, доступностью. С помощью 
учебника у учащихся формируется профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция.  

Итак, можно утверждать, что процесс обучения и проектирования учебника тесно связаны друг с 
другом. Результаты данной научной статьи могут быть полезны для занимающихся лингводидактикой и 
методикой обучения русскоязычных студентов китайскому языку. 
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Abstract 
The relevance of research on this issue is driven by the need to study the Chinese language among 

Russian-speaking students, as well as by the fact that, at present, there is a lack of well-developed textbooks 
on the Chinese language. The design of a textbook is closely connected with the learning process itself. In this 
regard, this article is devoted to the issue of textbook design and the process of teaching Chinese to Russian-
speaking students. The article analyzes the essence of the learning process, as well as the Chinese language 
textbook, and as a result, the characteristics of the learning process and their connection with the design of the 
Chinese language textbook were identified. The interconnections between the design of the Chinese language 
textbook and the learning process were also determined. 
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Аннотация 
Сегодня в системе образования существует задача по необходимости повышения 

эффективности образовательного процесса, особенно по тем вопросам, которые связаны с развитием 
личностного потенциала студента. Падение интереса к учебе, перегруженность учебным планом, 
повсеместное плохое самочувствие студентов и их отчуждение от образовательного процесса 
обуславливаются не только недоработками в содержании образования, но и препятствиями, с которыми 
сталкиваются студенты в процессе обучения. Технологии вызывают масштабные изменения в сфере 
здравоохранения, финансовом мире, а также в сфере образования. Технологический прогресс и 
развитие являются новым изменением парадигмы в жизни студентов, в которой заключается вызов, а 
также творчество и стремление к чему-то новому. Инновационное и самостоятельное обучение включает 
многие технологии, материальные и нематериальные средства, которые способствуют поддержке и 
развитию образовательной отрасли в условиях цифрового образования. Влияние технологических 
инноваций на образование многогранно: оно затрагивает как обучающихся, так и педагогов, а также 
систему образования в целом. Понимание этого влияния необходимо для того, чтобы эффективно 
использовать технологии в образовательном процессе. Исследования в этой области дают понять, как 
используются технологические инновации и насколько они эффективны для улучшения результатов 
обучения студентов. Цель статьи исследовать развитие у студентов способностей к инновационному и 
самостоятельному обучению в условиях цифрового образования. 
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Введение 
Педагогическая практика показывает, что традиционное обучение не способно восполнить 

возросшие требования к подготовке студента в полной мере. Традиционное обучение не создает 
условий для формирования умений и навыков самостоятельной познавательной деятельности, а также 
не способствует развитию творческих способностей. Это обуславливает ряд противоречий между 
имеющимся уровнем готовности студента к профессиональной деятельности и современным 
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требованиям к его подготовке (между потребностью студента в самовыражении и способностью 
образования удовлетворить данную потребность).  

Современная система образования уверенными шагами перемещается от традиционного 
образовательного процесса, когда педагог давал студентам готовые знания, к самостоятельному 
обучению. Одной из главных задач современной системы образования является раскрытие потенциала 
всех студентов, предоставление им возможностей проявить творческие способности, а также 
сформировать и развить необходимые навыки, способности и компетентности. Сегодня студенчеству 
невозможно в полной мере реализовать свои способности без внедрения новых, инновационных 
технологий обучения, которые используются наряду с традиционными.  

Требования к современному образованию побуждают педагогов к поиску новейших 
образовательных технологий преподавания и обучения, позволяющих достичь более высоких 
результатов обучения (Панченко, 2023). В то же время технологии преобразуют образовательные 
системы в цифровые, чтобы образование могло происходить без очного присутствия педагогов. Здесь 
необходимо отметить, что цифровые достижения привели к радикальным изменениям в способах 
создания контента, а также в способах его потребления и распространения. Технологические инновации 
(например, электронные учебники, виртуальные классы, среда электронного обучения, интерактивные 
доски) расширили возможности для студентов и преподавателей и открыли новые возможности для 
получения знаний и навыков преподавания (Панченко, 2023). Благодаря своей гибкости и возможности 
его разнообразить и использовать в максимально естественной форме – в удобное для обучения время 
и в комфортных условиях – цифровое образование является лучшим ответом на обучение студентов, но 
особенно в том случае, когда во время пандемии COVID-19 мы пришли к норме – дистанционного 
обучения (Михалищева, 2011; Попова, 2021). Внедрение цифровых инструментов в образовательный 
процесс помогает улучшить образование, а также улучшить навыки, которые также необходимы в жизни 
учащихся за пределами школы, такие как независимость, критическое мышление, самоорганизация. 

Цифровизация учебного процесса помогает освободить класс и обеспечить больше способов 
взаимодействия ученика и учителя и повышает эффективность учебного процесса в разы. Виртуальная 
лаборатория, симулятор и другие интерактивные инструменты предоставляют возможность проводить 
клинические эксперименты и исследования на расстоянии от лаборатории (Прасков, 2020). Безусловно, 
в этой связи следует обратить внимание на специфику роли интернет-технологий в учебно-
тренировочном процессе. Так, к примеру, два современных образовательных инструмента, такие как 
Cousea и EdX, предоставляют высококачественные материалы для изучения студентам практически по 
всем предметам от ведущих университетов мира. По этой причине обучающиеся могут получать знания 
у лучших специалистов отрасли в мире и в своем собственном темпе, что способствует независимости 
и личной ответственности в обучении. 

Преимущества цифрового образования многочисленны и очевидны – это гибкость, доступность, 
индивидуализированное обучение, возможность использовать различные медиаресурсы, в частности, 
для лучшего запоминания материала. Дистанционное обучение должно обеспечивать реализацию 
следующих основных задач: формирование и развитие информационно-цифровых умений и навыков 
непосредственного использования учебных материалов, выработка элементов глобального мышления, 
постоянной мотивации к познавательной деятельности, а также культуры общения и др.  

Большое значение имеет в этой связи самостоятельное обучение, которое является сегодня 
активно развивающейся частью современной педагогики и предоставляет студентам вузов возможность 
использования различных типов цифровых технологий, позволяющих им учиться в своем собственном 
темпе в зависимости от предмета и формата. Используя электронные библиотеки, базы данных и 
обучающие платформы, обучающиеся самостоятельно работают с учебными материалами, проводят 
исследования и получают практические задания (Панченко, 2023). Неотъемлемой частью 
самостоятельной работы является формирование у студентов навыков самоорганизации и тайм-
менеджмента.  

В то же время существуют некоторые проблемы с интеграцией цифровых инструментов 
обучения в образовательную среду. Сюда входят технические проблемы, ограниченная цифровая 
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грамотность среди преподавателей и учащихся, а также проблемы безопасности и защиты данных 
(Михалищева, 2011). Кроме того, для цифрового обучения нужна определенная техническая база – 
учебное заведение с ограниченными ресурсами вряд ли себе может это позволить. Важно, и чтобы 
учителя проходили регулярное обучение и повышение квалификации, за счет чего могли эффективно 
использовать цифровые инструменты в педагогическом процессе. 

В то же время современные образовательные цифровые технологии представляют собой 
множество программных систем для планирования и контроля учебного процесса (например, 
календарные приложения, системы управления задачами, электронные дневники). Это позволяет 
студентам эффективно управлять своим временем и, следовательно, быть более продуктивными. Для 
использования цифровых технологий в обучении необходимо разработать новые методические подходы 
и стратегии обучения. Фундаментальным принципом является сочетание цифровых инструментов с 
традиционными методами обучения. Теперь вы можете извлечь выгоду из их использования и создавать 
более качественные и разнообразные учебные курсы. 

Примером успешно реализованных цифровых технологий является модель «смешанного» 
обучения, которая представляет собой объединение традиционного и дистанционного обучения. Эта 
модель сочетает в себе традиционное очное обучение в классе с онлайн-модальностями, которые 
содержат все: от онлайн-курсовых работ и материалов до онлайн-заданий. Это дает возможность 
построить курс обучения с учетом индивидуальных потребностей каждого студента (Попова, 2009). 
Наконец, использование мультимедийных ресурсов с интерактивными инструментами делает обучение 
более мотивированным и увлекательным. Видеоуроки, анимация, моделирование, а также многие 
другие визуальные материалы расширяют возможности обучения и делают его более наглядным и 
увлекательным. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Следовательно, цифровые технологии способны облегчить доступ к знаниям и информации 
исследователей, преподавателей и студентов во всех сферах жизни. При этом владение знаниями и 
информацией является главным путем к прогрессу и процветанию любой нации в мире.  

Данное исследование описывает процесс развития инновационных и саморегулируемых 
навыков обучения. Для проверки и надежности собираемых данных был проведен анализ с 
использованием двух типов выборочных стратегий. Исследование проводилось среди студентов разных 
вузов, использующих цифровые технологии в своей образовательной практике. В нем приняли участие 
300 студентов, из них 150 студентов – очной и 150 студентов – заочной форм обучения. С этой целью 
были организованы группы по 100 студентов в каждой: в первую группу вошли те, кто учился 
традиционно, во вторую вошли – кто наряду с традиционным процессом обучения использовал 
смешанные методы; в третью группу вошли студенты, осваивавшие знания полностью удаленно. Все 
данные были собраны путем анкетирования, интервью и наблюдений. Анкеты были разработаны для 
отслеживания различий в уровне развития инновационных и автономных навыков учащихся, а также их 
отношения, основанного на восприятии, к использованию цифровых технологий в обучении. Учителя и 
ученики школ также были опрошены, чтобы изучить их опыт и представления о цифровом образовании. 
Благодаря наблюдениям удалось документировать поведение студентов во время обучения и оценить 
эффективность применяемых методов. 

Исследование было разделено на несколько этапов. На первом уровне был разработан и 
апробирован опросник из следующих блоков вопросов. 

- Возраст, пол, специальность, форма образования. 
- Оценка цифровой грамотности 
- Степень независимости в самостоятельном обучении. 
- Оценка предпринимательской деятельности. 
Сбор данных 2-го этапа осуществлялся с помощью анкетирования. Студентам были отправлены 

анкеты через образовательные платформы и по электронной почте. Этот опрос был добровольным, 
предоставленная информация оставалась конфиденциальной. 
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3-й этап был представлен структурированными интервью с избранными учителями и учениками 
из каждой группы 2-го этапа. Интервью длились около 30-40 минут и включали вопросы о личном опыте 
учащихся с цифровыми технологиями обучения, плюсах и минусах цифрового образования, а также 
влиянии цифровых технологий на развитие инновационных и самостоятельных навыков. 

На 4-м этапе было проведено наблюдательное исследование учебного процесса в реальных 
условиях. Например, мы наблюдали за двумя разными классами, традиционным и виртуальным, с 
идентичными уроками по интегрированному программированию (когда урок охватывает более одного 
предмета), чтобы посмотреть, как учащиеся реагируют в обоих учебных пространствах. 

Анализ данных проводился с использованием описательной статистики для количественных 
данных и контент-анализа для качественных данных. Анкеты использовались в качестве метода 
получения действенных количественных результатов, которые могли указывать на корреляции между 
различными элементами этих данных, а также на влияние цифровых технологий на развитие 
инновационных навыков и навыков самостоятельной занятости студентов 

Мы сочли метод контент-анализа подходящим для данных, поскольку он позволил нам выявить 
основные темы и закономерности в восприятии и опыте использования цифровых технологий в 
образовании учителями и учащимися на основе качественных данных, собранных в ходе интервью и 
наблюдений в этом исследовании. Этот анализ выявил как общие установки и ориентации среди 
информантов относительно функций и операций долгосрочного ухода, так и конкретные успешные и 
неудачные примеры использования цифровых инструментов. 

Анализ данных показал, что цифровые технологии положительно влияют на развитие 
независимых инновационных навыков у студентов. Студенты, обучавшиеся с помощью смешанного и 
дистанционного метода, показали более высокий уровень цифровой грамотности, самостоятельности и 
инновационности по сравнению со студентами, обучавшимися традиционными методами. Проведенные 
преподавателями опросы, интервью с учителями свидетельствуют о том, что использование цифровых 
технологий благоприятно влияет на эффективность учебного процесса, интенсифицирует учебный 
процесс и является мощным подспорьем в вовлечении учащихся в самостоятельную работу. 
Исследования показали, что учащиеся, использующие цифровые инструменты, чаще взаимодействуют 
с академическими ресурсами и со сверстниками, развивая их коммуникативные и организационные 
навыки. В то же время сообщалось о некоторых проблемах с неадекватной технической поддержкой и 
отсутствием цифровой грамотности среди немногих учащихся и преподавателей. 

На сегодняшний день цифровые и технологические решения являются тем определяющим 
фактором, который существенно влияет на процессы развития прогрессивного мышления студентов. 
Учителям, в свою очередь, инновационные технологии помогают совершенствовать свое преподавание 
вне традиционного обучения и вовлекать студентов в практические способы самостоятельного обучения. 
Образование становится все более высокотехнологичным, так как все, что происходит в мире 
технологий, напрямую влияет на системы образования и обучения.  

Исходя из вышеописанного, можно выделить основные актуальные тенденции развития 
технологий самостоятельного обучения студентов, а именно:  

- благодаря развитию информационных технологий за последние годы появилась 
возможность внедрения дистанционной и смешанной форм обучения в работе учебных заведений;  

- благодаря новейшим технологиям обучения есть возможность внедрить собственные 
методики преподавания и обучения и т.д.  

Самостоятельная учебная деятельность студентов имеет общие способы решения предметных 
задач и способом теоретического мышления в определенных предметных областях, для 
самоорганизации собственной деятельности.  

Практика обучения показывает, что при отсутствии самоорганизации собственной деятельности 
наступает кризис, во время которого обучение значительно ослабляется, а остаются лишь пустые 
организационные формы: посещение лекций, сдача зачетов и экзаменов и т.д. (Прасков, 2020). Умение 
студентов учиться, развивать мышление находится в тесной связи с мотивацией обучения, должно 
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сопоставляться с общим отношением к самостоятельному обучению. Но нужные для обретения знания 
и мотивы могут быть сформированы у студентов лишь в процессе их собственной деятельности. 

Внедрение современных и инновационных технологий в повседневную учебную жизнь студентов 
стало толчком для развития процессов, связанных с дистанционным обучением. Дистанционное 
образование – это форма обучения, основанная на активном обмене информацией между педагогом и 
студентом с использованием современных информационных технологий с акцентом на 
самостоятельную работу обучающихся (Попова, 2009).  

Помимо гибкости и доступности дистанционное образование обладает еще одним важным 
преимуществом – оно позволяет студенту учиться в комфортном для него темпе, не подстраиваясь под 
общий график. Дистанционное обучение открыто и доступно для всех, независимо от того, где находится 
студент, этому способствует стремительное развитие коммуникаций, без которых эта форма обучения 
просто не сможет существовать. Именно поэтому одним из условий успешного внедрения 
дистанционного образования является подготовка технической базы.  

Безусловно, дистанционное образование имеет много преимуществ перед другими формами 
обучения. Так, практически не выходя из дома или рабочего места, студент может получать знания, 
всегда оставаться на связи с преподавателями и получать учебные материалы в электронном виде.  
Однако для большей эффективности этого процесса рекомендуется использовать методические 
рекомендации для самостоятельной работы, которые студент всегда может изучить в удобное для него 
время. Самостоятельная работа на сегодняшний день является одной из значимых составляющих 
дистанционного обучения, что, в свою очередь, привело к изменениям в содержании, формах и методах 
обучения.  

Так, согласно организации учебного процесса в вузе, самостоятельная работа студента (СРС) 
является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных 
учебных занятий. Многие учебные заведения для облегчения работы создают собственные 
образовательные ресурсы, которые проходят специальную проверку на доступность, соответствие 
содержания материала и доступности сдачи итоговой работы по самостоятельно полученным знаниям. 
При этом общеизвестно, что в человеческой памяти остается 10% услышанного, 50% увиденного и 90% 
выполненного самостоятельно (Михалищева, 2011). На основании этого дистанционное обучение 
требует от студентов высокой способности к самоорганизованности и мотивации.  

Преподаватели, в свою очередь, также должны владеть современными инновационными 
технологиями, а также стремиться к сотрудничеству с коллегами и студентами для улучшения результата 
образовательного процесса.  

Так, например, в условиях карантина важным было распространение опыта преподавателей, а 
именно презентаций, видеороликов, фоторепортажей, публикаций и статей в средствах массовой 
информации. Это значительно способствовало повышению их квалификации и развивало одну из 
ключевых компетентностей – информационно-коммуникативную. Электронный материал и онлайн-
лекции также создавал позитивный настрой, подбадривал участников образовательного процесса, что 
было не менее важно в таких тяжелых условиях. 

Подытоживая сказанное, предлагаем следующие направления улучшения самостоятельной 
работы студентов.  

1. Преодоление организационных проблем. Студент должен иметь полное представление 
о том, какой результат работы от него требуется, как правильно находить и использовать информацию, 
и как правильно распределять свое время. Следует предложить следующие формы сотрудничества 
преподавателя и студента: составление плана выполнения заданий самостоятельной работы, 
хронологических таблиц, путеводителей для студентов, методических указаний и др. Что касается 
содержания самостоятельной работы, то здесь целесообразно предварительно осуществить 
разделение задач на перспективные, требующие значительного времени на их выполнение, и текущие, 
которые можно выполнить достаточно быстро. Результативность выполнения заданий студентами также 
зависит от контроля со стороны преподавателя, поэтому этот контроль должен быть систематическим и 
иметь промежуточные этапы контроля.  
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2. Осуществление индивидуального (дифференцированного) подхода. Поскольку студенты 
имеют разный уровень подготовки, разный уровень мотивации к учебной деятельности, то эти аспекты 
должны учитываться при определении задач самостоятельной работы в процессе подготовки 
специалиста в вузе. Например, предлагаются критерии для диагностики у студентов уровня 
сформированности умений самостоятельной учебной работы и соответственно сами уровни: низкий, 
средний, высокий.  

Возможно, что предложенная классификация не в полной мере отражает весь спектр уровней 
сформированности самообразовательной деятельности студентов, но на основе этой классификации 
можно определенным образом систематизировать задачи самостоятельной работы студентов. В 
зависимости от уровня подготовленности студента мы предлагаем задачи самостоятельной работы 
разделять следующим образом:  

1. Репродуктивные задачи с элементами поисковой деятельности в электронной 
библиотеке.  

2. Поисковые задания с элементами исследовательской работы в интернете.  
3. Творческие индивидуальные задачи.  
Здесь нужно заметить, что дифференциация задач самостоятельной работы не имеет целью 

поделить студентов на определенные группы. Главное заключается в том, чтобы постепенно 
сформировать необходимые навыки самообразовательной деятельности и подвести студента через его 
индивидуальные черты и специфические методы к творческому уровню обучения. Именно 
индивидуальные творческие задания, по нашему мнению, дадут возможность студенту детально 
разработать определенное направление или определенную тему как в теоретическом, так и в 
практическом аспекте, подтвердить или опровергнуть свои идеи опытным путем. 

В заключение ее раз напомним, что использование цифровых технологий положительно влияет 
на реализацию образовательного процесса, повышая активность учащихся на уроках, а также их уровень 
самостоятельности и личной ответственности за обучение, давая уникальную возможность более гибко 
планировать свое время и более эффективно распределять учебную нагрузку.  

В целом, исследование показало, что студенты, использовавшие цифровые технологии и 
ресурсы, с большей вероятностью были автономными и креативными, могли эффективно 
самостоятельно искать информацию, анализировать ее, а затем применять полученные знания на 
практических или оффлайн- занятиях. Это особенно актуально в современных условиях, когда 
сложность профессиональной подготовки постоянно возрастает (Панченко, 2023). 

 
Заключение 

В данном исследовании мы исследовали формирование способности студентов к 
инновационному и автономному обучению в цифровом образовании. В результате анализа данных, 
собранных из анкет, интервью и наблюдений, было сделано десять различных выводов. Выводы 
исследования доказывают необходимость включения цифровых технологий в образовательную 
деятельность и повышения цифровой грамотности всех субъектов, участвующих в образовательном 
процессе. Такая система обеспечит гибкую и эффективную образовательную среду, отвечающую 
вызовам и потребностям современного периода 

Исследователи считают, что цифровой грамотности следует уделять больше внимания как 
студентам, так и преподавателям, это и стало одним из главных результатов исследования. Несмотря 
на широкое использование цифровых технологий, многие респонденты по-прежнему сообщали о 
необходимости дальнейшего обучения и профессионального развития в этой области. Такое обучение 
позволит человечеству наиболее эффективно использовать цифровые возможности и сделать 
цифровые инструменты в целом неотъемлемой частью более широкой структуры образовательной 
деятельности (Попова, 2009). 

Рекомендации для образовательных учреждений по результатам исследования: 
1. Широкое внедрение цифровых технологий в образование. Для умного, хорошо 

образованного поколения, чтобы обеспечить качественное образование и сформировать из учащихся 
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самостоятельных обучающихся персонажей, а также для достижения этой цели используются 
образовательные платформы/цифровые библиотеки и другие цифровые ресурсы. 

2. Этапы подготовки и переподготовки специалистов различного уровня, обладающих 
инновационными профессиональными компетенциями в сфере цифрового образования. Учителя смогут 
более творчески использовать цифровые инструменты в своей работе, если будут постоянно проходить 
обучение посредством тренингов и семинаров. 

3. Обеспечение технической поддержки и предоставление цифровых активов всем 
учащимся. Должен быть обеспечен равный доступ к цифровым технологиям независимо от технических 
возможностей образовательных организаций и обучающихся. 

Таким образом, можно заключить, что цифровизация образования создает новые перспективы 
для развития системы образования и подготовки квалифицированных кадров высшего ученого звания. 
Инновационные технологии активизируют учебный процесс, развивают самостоятельность и творческие 
способности учащихся. В перспективе, преодолев существующие проблемы, образовательный процесс 
выйдет на новый, максимальный уровень эффективности. 
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Abstract 
Today, there is a task in the education system to increase the effectiveness of the educational process, 

especially on those issues related to the development of the student's personal potential. The decline in interest 
in learning, the overload of the curriculum, the widespread ill-health of students and their alienation from the 
educational process are caused not only by shortcomings in the content of education, but also by obstacles that 
students face in the learning process. Technology is causing massive changes in the healthcare sector, the 
financial world, and education. Technological progress and development are a new paradigm shift in the life of 
students, which is a challenge, as well as creativity and striving for something new. Innovative and independent 
learning includes many technologies, tangible and intangible means that contribute to the support and 
development of the educational industry in the context of digital education. The impact of technological 
innovations on education is multifaceted: it affects both students and teachers, as well as the education system 
as a whole. Understanding this influence is necessary in order to effectively use technology in the educational 
process. Research in this area provides insight into how technological innovations are used and how effective 
they are to improve student learning outcomes. The purpose of the article is to investigate the development of 
students' abilities for innovative and independent learning in the context of digital education. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена роль французского языка как лингва франка в отечественном образовании 

XVIII – первой половины XIX веков. Исследованы различные подходы к пониманию явления лингва 
франка. Проанализированы общественно-политические условия, которые способствовали 
популяризации французского языка. Исследованы внешние факторы, которые явились предпосылками 
к наделению французского языка статусом лингва франка отечественного образования. Выявлена роль 
французского лингва франка в укреплении позиций России на международной арене, развитии 
общественного дискурса, включая развитие системы отечественного образования. Рассмотрены 
проявления естественного билингвизма, приобретенного в семье, как основы для массового 
билингвизма в дворянской среде. Проанализированы отдельные проявления галломании как факторы, 
поспособствовавшие развитию иноязычного обучения в светских учебных заведениях, семинариях, а 
также распространению информального образовательно-воспитательного процесса посредством 
привлечения иностранных гувернанток. Исследован педагогический потенциал франкоязычной учебной 
книги в отечественном образовательном процессе рассматриваемого периода времени. Сделан вывод 
о ведущем положении французского языка в отечественном иноязычном образовании в эпоху русского 
Просвещения. 
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Введение 
Возникнув в Античности в ареале Средиземноморья и вплоть до Нового времени, лингва франка 

проявлялся в использовании латыни при общении представителей разных наций в делах коммерческих, 
дипломатических, правовых, научных. Языковое явление на протяжении столетий помогало решать 
коммуникативные проблемы при совместных действиях носителей разных языков и было важным 
ресурсом, в значительной мере влиявшим на общественный дискурс, в том числе на процессы обучения 
и воспитания. lingua franca – это и особый диалект, в период Средневековья вобравший в себя 
лексическое многообразие языков народов средиземноморских стран. Этот общий язык, средство 
общения разноязыкового населения, многие века служил способом межнационального взаимодействия. 
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Однако само понятие «лингва франка» совсем не однозначно. Лингва франка – язык, для 
которого не характерен определенный временной период, никогда не существовало и единого 
понимания лингва франка. Проанализируем различные трактовки соответствующего понятия, 
обобщенная интерпретация которых поспособствует формированию наиболее полного представления 
о рассматриваемом феномене.  

 
Материалы и методы исследования 

Согласно одной точке зрения явление лингва франка – это собирательная категория, вбирающая 
в себя лексическое многообразие различных диалектов (Камшилова, 2006), выступающее средством 
деловой коммуникации. Торговые цели Средиземноморья диктовали потребность в построении диалога 
между странами – участниками экономических отношений, которую удовлетворял лингва франка, 
выступая инструментом целевого общения (Pennycook, 2012). Под термином «lingua franca» понимали 
смешанный язык, состоящий в основном из элементов романских языков (Галеева, 2024). Однако в 
вышеприведенном контексте он воспринимался исключительно как язык торговли.  

Согласно другой точке зрения лингва франка выступал средством преодоления 
лингвоэтнических барьеров как в деловом, так и бытовом общении. Более широкое его понимание – как 
инструмента коммуникации представителей различных диалектов безотносительно к прагматическим 
коммерческим целям – стало общепринятым с той оговоркой, что лингва франка не следует 
ограничивать пределами одного государства. Он может выступать любым языком общения, в том числе 
и французским, который отдельные зарубежные исследователи рассматривали как первый глобальный 
лингва франка, который ослабил прочные позиции латыни, став языком международного общения 
(Wright, 2006). На усиление роли французского языка оказывали непосредственное влияние 
общественно-политические условия. Именно на французском языке, а не на латинском, был подготовлен 
Раштаттский договор 1714 года – первый документ международного значения, что предопределило 
статус французского языка как дипломатического языка Европы.  

 
Результаты и обсуждение 

Французская монархия еще в XVI веке использовала язык для решения политических целей: 
королевский вариант французского языка по Указу Вилле-Котре 1539 года получил статус официального 
языка государства, тем самым способствуя объединению провинций. Успешный опыт Франциска I для 
решения уже более масштабных вопросов, на уровне европейского континента, использовали его 
преемники. Так, при Людовике XIII и при активном содействии опытного политика Ришельё под 
покровительство короны в 1635 году была принята Французская академия – научное учреждение, 
занимавшееся регулированием языковой нормы французского с целью целенаправленного 
совершенствования национального языка, в результате чего он стал совершенным по звучанию и 
привлекательным для межнационального общения.  

Лидирующее положение Франции на мировой арене способствовало популяризации 
официального языка (Колобкова, 2019). Авторитетное государство должно в прямом смысле «говорить 
на одном языке» с другими странами (Шпаковский, 2021). Если смотреть масштабнее, Франция стала 
главным международным актором, что не могло быть не отмечено Петром I, который поставил цель 
произвести ряд преобразований в Российском государстве, направленных на укрепление позиций 
России на международном уровне, формирование государства современного типа для 
соответствующего периода (Тойнби, 1991). Предполагаемые изменения затрагивали и сферу 
образования. Самодержец, ставший первым императором России, осознавал значимую роль данного 
социального института для достижения целей по обеспечению национальной безопасности российского 
государства, должного функционирования и развития общества, дальнейшего интеллектуального 
развития его граждан. 

Преобразовательная деятельность Петра I заключалась во внедрении западных технологий, 
развитии взаимовыгодных торговых, культурных и иных связей. Заявка на соответствие России 
государствам европейского образца, потенциальная возможность сотрудничества в различных сферах 
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общественных отношений предполагала уверенное владение языком международного общения. При 
Петре I явственно чувствовалась потребность государства в людях, свободно изъясняющихся на 
иностранных языках в целом и, в частности, на французском, знание которого было необходимо для 
преодоления коммуникативных барьеров как при общении с иностранными специалистами, так и при 
работе с западными источниками. Владение французским языком совсем вскоре станет не только 
показателем образованности, но и критерием принадлежности к привилегированному классу (Сурина, 
2008). 

Сложившееся положение, когда высшее сословие владело в равной степени французским и 
родным языком, тогда как простой народ был несведущ в языках, являлось проявлением внешнего 
индивидуального билингвизма. Билингвальные процессы – подвижная категория, которая имеет 
тенденцию перехода в массовый билингвизм. В России подобного рода трансформация произошла в 
период правления Елизаветы Петровны (Ковалева, 2010). Однако предпосылки имели место быть еще 
в петровскую эпоху, когда в первом в России государственно-правовом акте, а именно в «Генеральном 
регламенте», составленным Петром, были замечены следы письменного языка Франции, а именно – 
отдельные французские слова. 

Экономический, политический и культурный подъем Франции, достигший своего апогея в период 
царствования Людовика XIV, поспособствовал укреплению русско-французского билингвизма. 
Популяризация французского языка повлекла открытие ряда учебных заведений, ориентированных на 
изучение иностранных языков. В XVIII веке в учебных заведениях России стали открываться отделения, 
нацеленные на изучение французского языка. В XIX веке французский язык преподавали в 
привилегированном учебном заведении в Царском Селе, Императорском университете Св. Владимира, 
Императорском училище правоведения, относимом к числу наиболее престижных отечественных 
высших школ, а также Николаевском сиротском институте, Институте Корпуса инженеров путей 
сообщения, Мариинском и Смольном высших учебных заведениях. 

Царскосельский лицей в целом был направлен на воспитание нового поколения российского 
дворянства, которое отличала бы степень образованности и благовоспитанности. Более того, учебное 
заведение было ориентировано на всестороннюю подготовку политической элиты. Обучение 
французской словесности способствовало достижению образовательных целей. В Императорском 
университете св. Владимира лекторы французского языка числились в штате высшего учебного 
заведения и сами являлись воспитанниками Парижского и Женевского университетов [Доронина, 2024], 
что подтверждало квалификацию преподавателей и указывало на уровень языковой подготовки в 
высшей школе. Императорское училище правоведения, как титулованное училище, было ориентировано 
на воспитание и обучение детей потомственного дворянства, что подчеркивало элитарность учебного 
заведения. Французский язык относился к общеобразовательным предметам, а вот латынь спустя 
определенное время была исключена из учебной программы как предмет, в которым не было нужды для 
практической работы (Анненкова, 2013), что только подчеркивало статус французского языка.  

На начало XIX века в русских учебных заведениях получила широкое распространение 
педагогическая деятельность на французском языке. В качестве основного средства обучения 
выступали франкоязычные учебные книги, популяризация которых была обусловлена уровнем 
иноязычной подготовки обучающихся. Французский язык значился в числе основных учебных дисциплин, 
что развивало и совершенствовало владение иностранным языком в той степени, чтобы внимать 
лекторам, осваивать в полном объеме учебную программу, в том числе и посредством изучения 
франкоязычной учебной литературы. По учебникам на французском языке постигали математические 
науки, такие как: алгебра, геометрия, тригонометрия. Так, учебные пособия в области точных наук Луи 
Лефебюра де Фурси стали ключевым элементом отечественного образовательного процесса (Fourcy, 
1833). Труды о дифференциальном и интегральном исчислении Огюстена Луи Коши включали в себя 
основные положения лекционного материала (Cauchy, 1829). На французском языке изучали и 
естественные науки. Ботаника, зоология преподавались с опорой на франкоязычные учебные издания. 
Труды французских ученых охватывали различные области научного знания. Франкоязычные учебные 
книги в рассматриваемый период времени становятся неотъемлемым элементом отечественного 
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образовательного процесса. Организация обучения с опорой на франкоязычные источники 
способствовала ознакомлению с наиболее передовыми для своего времени научно-техническими 
знаниями, что влияло на мотивацию и эффективность обучения, позитивным образом сказывалось на 
познавательной деятельности учеников русских учебных заведений.  

Наряду с преподаванием в светских учебных заведениях, французский язык параллельно 
вводился в учебные программы семинарий. Так, иностранный язык преподавали в Нижегородской 
семинарии. Не случайно выделено данное духовное учебное заведение. Благодаря епископу Иосафу в 
семинарии была реализована усовершенствованная модель преподавания французского языка 
(Дьяконов, 2021). С 1763 года французский язык вошел в учебную программу Троицкой семинарии, 
которая выделялась в духовной среде фактом непрерывного иноязычного обучения, тогда как в иных 
духовных учебных заведениях функционирование языковых классов находилось в прямой зависимости 
от наличия преподавателей иностранных языков. Ввиду этого иноязычное образование не отличалось 
своей стабильностью, так как классы подлежали закрытию ввиду отсутствия учителей (Кислова, 2015).  

Следует отметить, что зарождению иноязычного обучения в семинариях способствовала 
законодательная деятельность Петра II, именной указ которого регламентировал наряду с латинским и 
немецким учить русских учеников французскому языку (Любжин, 2000). За обучение французскому языку 
ратовал епископ Русской православной церкви Гедеон Вишневский, воззрения которого нашли свое 
закрепление в «Регулах» священнослужителя (Макарий, 1843). 

В семинариях преподавание иностранного языка осуществлялось на основе грамматик, 
представленных как в переводе, так и в оригинале. Ведущим методом выступал перевод с русского на 
французский и с иностранного на русский. Популярным методом выступало и заучивание текстов 
наизусть с максимально достоверным воспроизведением материала. По мере освоения французского 
языка усложнялись и подходы к его изучению. На высших ступенях иноязычного обучения к заучиванию 
и переводам добавлялся риторический анализ художественной литературы и написание авторских 
текстов на основе изученного материала. Особенностью выступало то, что подобного рода работа 
должна была быть представлена не в форме пересказа, а явить собой подражание художественным 
произведениям.  

Внедрение французского языка в духовную среду стало возможным с подачи архиереев, 
отличавшихся высоким уровнем образованности и имевших прямое отношение к придворной среде. 
Представители духовенства лицезрели проникновение французской культуры и французского языка в 
повседневную жизнь при дворе. Церковные иерархи следовали тенденциям времени, которые сделали 
французский язык признаком благовоспитанности, синонимом благородства, показателем 
образованности. Отдельные французские выражения настолько прочно вошли в лексикон, что 
использовались в изъяснительных конструкциях, подчеркивая ученость и положение в обществе.  

Способность поддержать разговор на французском языке подкрепляло репутацию, придавало 
индивидууму значения в обществе, служило «входным билетом» в высшие круги. Знание французского 
языка позволяло преодолеть сложившийся барьер между священнослужителями и дворянством, 
способствовало разрушению сложившегося после петровских преобразований образа малограмотных 
представителей духовенства. Ведь если проанализировать законодательные акты XVIII столетия, 
общим среди закрепленных положений значилось описание низкого уровня грамотности духовенства. 
Французский лингва фрака стал языковым кодом высшей аристократии, незнание которого исключало 
представителей духовной среды из придворной культуры. Включение французского языка в 
образовательные программы духовных учебных заведений стало насущной необходимостью, что и было 
реализовано к концу XVIII века во многих духовных учебных заведениях с той поправкой, что в столичных 
семинариях иноязычному обучению уделялось более пристальное внимание, нежели в провинциальных 
(Кислова, 2015). 

Большое значение в формировании языковых компетенций имела учебная литература. Именно 
учебники французского языка XVIII века обеспечивали обучающимся возможность изъясняться на 
иностранном языке, предоставляя тот необходимый лексический минимум, который выступал базой как 
для иноязычной коммуникации, так и для чтения и письменного изложения материала (Колобкова, 2022). 
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Среди франкоязычных учебных книг можно выделить азбуки, грамматики, буквари, которые не получили 
еще должного распространения, однако порождали спрос (Колобкова, 2020). 

Популяризация французского языка привела к увеличению количества франкоязычной 
литературы, численность которой на период царствования Екатерины II заметно превосходила 
количество изданий, представленных на других языках, что указывало на степень погружения русской 
аристократии в франкоязычную литературу. 

В период правления императрицы функционировали частные библиотеки, фонд которых в 
подавляющем своем большинстве состоял из франкоязычной литературы, что являлось отражением 
всеобщего преклонения перед французской культурой, традициями, модой. Владение коллекцией 
французских книг в свете вышеуказанных тенденций в целом выступало показателем 
благовоспитанности ее обладателя, указывало на степень образованности. Соответственно, во второй 
половине XVIII века увеличилась численность книжных лавок, в которых можно было приобрести 
заветные издания, в том числе и произведения французских философов (Загрязкина, 2009).  

К концу XVIII – началу XIX века учебная литература была представлена в усовершенствованном 
виде. Модернизация учебных книг выразилась в дополнении тезауруса конкретными учебными 
приемами и грамматическими правилами. Учащиеся получили руководство к действию по эффективному 
запоминанию учебного материала, надлежащему построению синтаксических конструкций. При этом 
методика иноязычного обучения различалась в зависимости от сословного происхождения 
обучающихся. Дворянство в основном практиковало французский язык вне основного образовательного 
процесса. В высшем обществе было принято посещать театры и салоны, приветствовались длительные 
содержательные прогулки, где и оттачивалось языковое мастерство. Стажировки за границу 
обеспечивали полное погружение в языковую среду. Комплексный подход к иноязычному обучению 
вбирал в себя развитие иноязычных коммуникативных навыков в процессе великосветского общения с 
изучением иностранного языка в рамках учебного курса в стенах учебных заведений, что затрудняло 
проведение разграничения по эффективности того или иного подхода к освоению французского языка 
среди представителей привилегированного сословия. Для социальных групп, не относящихся к 
господствующему классу, освоение французского языка ограничивалось образовательной средой и не 
включало иноязычную коммуникацию в салонах и на светских раутах.  

Практиковалось и информальное обучение французскому языку. Благоприятной средой для 
наметившегося иноязычного обучения в России стало гувернерство. Модель воспитания была перенята 
у европейских государств, в которых всестороннее развитие ребенка с младых лет под контролем 
гувернера или гувернантки было нормой. Именно гувернеры направляли ребенка в его развитии. 
Подобную практику можно было отнести к неформальному структурному элементу отечественной 
системы образования, которая находилась на этапе становления. При этом в полной мере адаптировать 
европейскую модель воспитания в России не представлялось возможным по причине отсутствия 
института гувернерства как такового. По этой причине русские дворяне отдавали своих детей на 
воспитание иностранным наставникам, что и послужило естественному формированию языковых 
навыков у воспитанников посредством изучения неязыковых дисциплин с иноязычной подачей учебного 
материала. И даже речь не в том, что предметам обучали на иностранном языке. Приглашение в семью 
гувернера предполагало тесный контакт наставника с воспитанником. Иностранцы зачастую проживали 
в семьях своих подопечных. Неформальное общение с иностранным преподавателем способствовало 
тому, что на родном языке своего учителя воспитанники изъяснялись не хуже, чем на русском, а в ряде 
случаев увереннее и точнее. К тому же образовательно-воспитательный процесс иностранные 
гувернеры выстраивали с опорой на франкоязычные учебные книги. Использовали и авторские 
материалы, подготовленные на французском языке.  

Гувернеры в основном были выходцами из франкоязычных стран, а к началу XIX столетия вовсе 
заняли ведущее положение среди тех, кому доверяли на воспитание русских детей, вытеснив немцев и 
англичан (Солодянкина, 2003). Помимо уверенного владения родным языком, французские гувернантки 
отличались хорошими манерами, утонченным вкусом, которые и прививались воспитанникам наряду с 
развитием языковых навыков.  
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При формулировании статуса лингва франка разграничение между универсальным и родным 
языком проводится следующим образом: под лингва франка в широком смысле понимается любой язык, 
изучение которого проходит вне стен дома (в образовательной среде, посредством живого общения в 
обществе); родным языком, соответственно, значится тот, что прививается матерью, на котором 
разговаривают дома. Природа изучения языка служит условным критерием его отнесения к той или иной 
категории: сознательное приобретение языковых навыков указывает на лингва франка, естественное – 
на родной язык (Pennycook, 2012). В условиях, когда французскому языку негласно был присвоен статус 
лингва франка сложно стало провести разграничение по вышеупомянутым критериям, в особенности 
ввиду того, что французы – гувернеры, воспитывающие русских детей с ранних лет, а нередко и 
проживающие в семьях своих воспитанников, обучали французскому языку в домашней среде. 
Иностранные гувернеры общались с русскими детьми на своем родном языке, опосредованно прививали 
воспитанниками ценности французской культуры, создавая условия, в которых было сложно 
разграничить родной и приобретенный языки.  

 
Заключение 

Таким образом, нельзя сказать, что обучение иностранному языку служило самоцелью. Развитие 
иноязычных навыков происходило опосредованно и являло собой процесс формирования билингвизма 
естественным путем, через предпосылки к становлению института гувернерства, который оформится в 
России только к концу XVIII века. 

В постпетровский период среди первых французский язык освоили представители 
привилегированного класса. Знание языка стало определять положение в обществе. При этом 
французский постепенно в светской беседе вытеснял русский язык, которым высшее общество стало 
вовсе пренебрегать. Французский лингва франка стал тем атрибутом, позволившим русскому дворянству 
получить образование в западных традициях и тем самым прикоснуться к европейскому укладу жизни. 
Европеизация выразилась в стремлении представителей высших сословий дать своим детям 
образование в соответствии с французскими традициями. Франкофилия, статус лингва франка, – это 
обусловило ведущее положение французского языка в отечественном образовании.  

На французском языке читали лекции в русских учебных заведениях. Франкоязычные учебники 
и учебные пособия как средства обучения оказывали непосредственное воздействие на отечественный 
образовательный процесс XVIII – первой половины XIX веков. Гувернеры франкофоны способствовали 
распространению французского лингва франка в домашнем обучении. В совокупности выявленные 
факты свидетельствуют о значимой роли французского как лингва франка в отечественном образовании 
рассматриваемого периода времени.  
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Abstract 
The article examines the role of the French language as a lingua franca in the domestic education of 

the XVIII – first half of the XIX centuries. Various approaches to understanding the phenomenon of lingua franca 
have been investigated. The socio-political conditions that contributed to the popularization of the French 
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Аннотация 
Новые ориентиры внешней политики Российской Федерации, обозначенные в ежегодном 

послании Президента Федеральному Собранию, связаны с развитием отношений, в том числе, со 
странами африканского континента, которые сегодня динамично развиваются. Отношения со странами 
юга Африки имеют давнюю историю. Традиционно перспективными направлениями для сотрудничества 
являются такие сферы как геологоразведка, добыча и обработка, подготовка кадров, здравоохранение, 
продовольственная безопасность. Эти традиционные направления сотрудничества, по-видимому, стали 
основой для развития межкультурного диалога, подготовки кадров для стран юга Африки в российских 
университетах по приоритетным направлениям, становлению опыта организации курсов русского языка 
в этих странах. Современный этап развития отношений со странами юга Африки требует становления 
новых инструментов и контекстов взаимодействия. Этот этап, по мнению авторов настоящей статьи, 
предполагает не только научно-технологическое и политико-экономическое сотрудничество, 
актуальность приобретает сотрудничество в гуманитарной сфере, трансфер именно гуманитарных 
технологий. Министерством просвещения Российской Федерации в этой логике подведомственным 
педагогическим университетам поставлена задача развития взаимодействия со странами юга Африки в 
сфере образовательной деятельности с целью продвижения ценностей российского образования. Такая 
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задача не сводится только к обучению специалистов и укреплению позиций русского языка. Речь идёт о 
развитии взаимодействия на уровне образовательных и просветительских традиций, ценностей, 
подходов, в конце концов, методов и технологий образования на всех составляющих его ступенях и во 
всех сферах, включая, конечно, гуманитарные. Если опыт образовательного взаимодействия со 
странами юга Африки в научно-технологической сфере сложился в результате внешней политики России 
на предыдущих этапах, то задача развития взаимодействия в сфере педагогического образования 
требует своего рассмотрения и выявления содержательных условий такого взаимодействия. 

 
Ключевые слова 
страны юга Африки, культурно-образовательный контекст, образовательная деятельность, 

ценности российского образования, Центр открытого образования. 
 

Введение 
В настоящее время активно развивается гуманитарное международное сотрудничество России 

с зарубежными странами в области науки, образования, спорта, молодежной политики, искусства и 
культуры, а также в особенности педагогического образования и популяризации русского языка в мире. 
Гуманитарная политика Российской Федерации за рубежом является неотъемлемой частью внешней 
политики Российской Федерации. Особую роль в гуманитарной сфере играет культура и язык как 
эффективные инструменты сглаживания противоречий между государствами и формирования 
объединительной международной повестки дня (Концепция гуманитарной политики Российской 
Федерации за рубежом, 2023). 

Перед университетским педагогическим сообществом ставится множество задач по укреплению 
международных связей, продвижению русского языка и культуры, реализации совместных научных 
исследований и образовательных проектов, внедрение программ академической мобильности и курсов 
повышения квалификации, установление побратимских отношений, обмен опытом с зарубежными 
организациями-партнерами. 

Выстраивание эффективных моделей сотрудничества и сотворчества между учеными и 
практиками, представляющими различные культурно-образовательные контексты является одной из 
важных задач, которая приобрела актуальность в условиях стремительно меняющегося мира, где 
границы между культурами становятся не такими четкими, а взаимозависимость между странами - все 
более очевидной. Одним из ключевых направлений в этой области становится сотрудничество со 
странами Африки (Кирабаева, 2021). Российское образование имеет богатую историю и традиции, и его 
интеграция в образовательные пространства этих стран может стать ключевым фактором для 
расширения возможностей для масштабирования российских образовательных программ, направлений 
научных исследований, перечня программ академической мобильности при условии их адаптации к 
потребностям, возможностям и условиям стран Африки. 

В Послании Федеральному Собранию в 2024 году Президент Российской Федерации В.В. Путин 
обозначил важную задачу, касающуюся переосмысления роли африканского континента в контексте 
новых международных отношений. Он отметил необходимость глубокого анализа как места Африки в 
глобальной политике и экономике, так и роли России в процессе развития этого континента. Африка, 
обладая огромным природным и человеческим потенциалом, становится все более значимой в 
международных делах, что открывает новые возможности для взаимодействия. 

Безусловно, расширение возможностей для обучения на русском языке может способствовать 
не только укреплению позиций русского языка в мире, но и созданию новых образовательных и 
культурных связей. Так, программы академических обменов студентов, стажировки, совместные 
научные исследования и культурные, просветительские, информационные мероприятия значительно 
повышают интерес к русскому языку и культуре России. А, например, для соотечественников в 
зарубежных странах, сохранение языковой и культурной идентичности играет ключевую роль в 
поддержании связей с исторической родиной. Программы по обучению русскому языку и культуре, 
организуемые в зарубежных странах, могут помочь в поддержании этой связи. Например, создание 
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русскоязычных культурных центров и школ в различных странах может стать важным инструментом для 
объединения русскоязычного сообщества и воспитания новых поколений, которые будут гордиться 
своей культурной наследием. 

Таким образом, для достижения поставленных целей необходимо комплексное взаимодействие 
между образовательными учреждениями, государственными структурами и сообществами, как внутри 
страны, так и за её пределами. Это позволит не только укрепить позиции русского языка, но и внести 
значимый вклад в развитие международных отношений и культурного обмена. Активное вовлечение 
России в образовательные процессы стран африканского континента открывает новые перспективы для 
создания платформы для сотрудничества и обмена опытом.  

 
Материалы и методы исследования 

Обеспечение гуманитарного сопровождения научно-технологического и политико-
экономического сотрудничества с государствами юга Африки является важной задачей, которая требует 
комплексного подхода. Важным аспектом этого процесса является развитие механизмов 
распространения русского языка и культуры, а также ценностей российского образования. Это не 
ограничивается лишь деятельностью специализированных организаций, но включает в себя 
полноценный трансфер гуманитарных технологий и образовательных методик, в частности, технологий 
педагогического образования. Для успешной реализации этой задачи необходимо создать 
адаптационные механизмы, которые позволят трансформировать существующие образовательные 
продукты и практики на русском языке с учетом специфических особенностей образовательных 
контекстов стран-партнёров. Это позволит не только сохранить культурные и языковые традиции, но и 
сделать их более доступными для местного населения. Например, важно учитывать местные языки, 
культурные особенности и образовательные стандарты, чтобы обеспечить более эффективное 
восприятие русского языка и культуры. Кроме того, решение этих задач создаст основу для дальнейшего 
развития многостороннего взаимодействия в сфере образования с государствами юга Африки. Это 
включает в себя проектирование универсальных инструментов для масштабирования образовательной 
деятельности, а также трансляцию и продвижение русского языка, культуры и ценностей российского 
образования. Такой подход основывается на принципах открытой коммуникации, взаимного обогащения, 
сотрудничества и совместного творчества. 

В 2023 году ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
(ПГГПУ) получил государственное задание от Министерства просвещения Российской Федерации на 
развитие научного и образовательного взаимодействия с учебными заведениями стран юга Африки, 
включая Намибию, Зимбабве, ЮАР и Ботсвану. Одним из ключевых направлений этой работы стало 
открытие и поддержка центров открытого образования на русском языке, а также обучение русскому 
языку. Эти центры будут служить не только для обучения, но и для культурного обмена, что поможет 
укрепить связи между Россией и африканскими странами. 

Работа в этом направлении получила грантовую поддержку от Министерства просвещения 
Российской Федерации, что подчеркивает важность и актуальность данного проекта. Такая поддержка 
необходима для создания необходимых условий для совершенствования деятельности центров, а также 
при подготовке преподавателей, которые смогут обучать русскому языку как иностранному и проводить 
информационные, просветительские и образовательные мероприятия, нацеленные на популяризацию 
русского языка и культуры для иностранных граждан.  

Важным аспектом работы центров станет внедрение современных образовательных технологий, 
включая дистанционные форматы обучения, методики интерактивного образования и использование 
информационно-коммуникационных образовательных ресурсов. Это позволит сделать процесс 
обучения более эффективным и доступным для обучающихся, а также привлечь внимание широкой 
аудитории к русскому языку и культуре. 

Таким образом, развитие гуманитарного сотрудничества со странами юга Африки представляет 
собой многогранный процесс, который требует целостного и комплексного подхода. Все это не только 
способствует продвижению русского языка и культуры, но и укрепляет международные связи, создавая 
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условия для эффективного позиционирования российских университетов на международной арене стран 
Африки. 

 
Результаты и обсуждение 

Дополнительные общеобразовательные программы, которые предлагаются Центрами открытого 
образования для детей и взрослых из ЮАР, Намибии, Зимбабве и Ботсваны, имеют целью не только 
обучение русскому языку как иностранному, но и ознакомление с культурным разнообразием и языковым 
наследием многонационального народа Российской Федерации. Такие программы как «Знакомьтесь, это 
я», «Окно в Россию», «Мир вокруг меня», «Сокровища русской дружбы», «Русское слово», «Диалог на 
русском» помогут иностранным гражданам овладеть основами разговорного русского языка на уровне 
А1. Тематическим содержанием речи в рамках программ выступают темы, непосредственно связанные 
с особенностями культурно-образовательного контекста потенциальных слушателей. Каждая тема курса 
раскрывается в диалоге культур, в сравнении с традиционными явлениями в России. 

Так, в рамках деятельности Центра открытого образования на русском языке реализуются и 
просветительские, информационные мероприятия, которые способствуют расширению представлений 
участников мероприятий о России, ее истории, культуре, традициях. Например, мероприятие «Киноклуб» 
подразумевает организацию серии встреч для просмотра русских фильмов. Используя художественный 
материал современных российских фильмов, усовершенствовать коммуникативную и межкультурную 
компетенции иностранных слушателей, повысить их интерес к изучению русского языка, истории и 
культуры.  Формат: просмотр фильмов с дальнейшим обсуждением. Такие встречи помогают укрепить 
международные связи и взаимопонимание. 

Данные дополнительные общеразвивающие программы и просветительские мероприятия 
реализуются в Центре открытого образования на русском языке в Республике Намибия, который начал 
свою работу в сентябре 2024 при содействии Министерства просвещения Российской Федерации и 
Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история».  

Необходимо отметить, что в установлении сотрудничества с ЮАР важным событием стали 
переговоры с представителями Министерства образования Южноафриканской Республики и ПГГПУ, 
которые состоялись в рамках 17-й сессии межправительственной комиссии между Россией и ЮАР. В 
ходе встреч были определены потребности и направления совместной работы, что позволило выявить 
взаимовыгодные условия для открытия центров опережающих образовательных технологий и центров 
открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. 

Также в рамках обсуждений были рассмотрены программы академической мобильности 
преподавателей и студентов между Пермским педагогическим университетом и образовательными 
организациями в Намибии, Ботсване, Зимбабве и ЮАР. Безусловно, это создаст новые возможности для 
обучающихся, педагогов и научных сотрудников, поскольку способствует обмену опытом и поможет 
усовершенствовать образовательный процесс в странах. 

С точки зрения современных образовательных инструментов, методик и технологий обучения 
потенциал для международного научного двустороннего сотрудничества представляют научные 
исследования в сфере образования, а именно исследования и научные проекты, связанные с психолого-
педагогической направленностью, цифровым образованием и искусственным интеллектом, 
функциональной грамотностью, технологией развития человеческого потенциала, профессиональным 
самоопределением детей и молодежи, поддержкой детей с особыми потребностями и многие другие. 
Каждое направление исследований может стать основой для создания образовательных инструментов, 
стратегий и программ, которые будут полезны как для российских, так и для зарубежных студентов и 
преподавателей. Эти же тематики находят свое отражение в учебных планах программ бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры и вызывают интерес у зарубежных партнеров. Очень важно, что в рамках 
учебных программ для студентов предоставляются возможности академических стажировок, практико-
ориентированных занятий, что позволяет будущим учителям не только теоретически осваивать учебный 
материал, но и применять его на практике. 
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Процессы глобализации и интернационализации в последние десятилетия определяют векторы 
развития современного высшего образования, вынуждая адаптироваться к новым условиям, вносят 
изменения в систему ценностей университетского сообщества (Прохоров, 2012). 

Таким образом, интеграция результатов исследований в образовательные программы не только 
повышает качество подготовки будущих педагогов, но и отвечает на вызовы, стоящие перед 
современным обществом, включая необходимость адаптации к быстро меняющемуся миру. 
Поддержанию интереса также способствуют квоты Правительства РФ для поступления иностранных 
граждан в российские ВУЗы. Созвучные ориентиры сформулированы Министром начального и среднего 
образования Республики Зимбабве Торерай Мойо в ходе встречи с учительскими союзами в Хараре 26 
февраля 2023 года. В частности, правительство планирует привлечь в систему образования 5000 новых 
учителей и построить 2800 школ в 2024 году (Teacher Recruitment, 2024). 

В июне 2024 года на полях Международного форума министров образования в Казани 
состоялись двусторонние встречи с Министром начального и общего образования Республики Зимбабве 
Торерай Мойо. В августе 2024 в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Казани 
представители ПГГПУ прибыли с визитом в Республику Зимбабве, в рамках которого посетили 
общеобразовательную школу, которую планируется включить в проект школ побратимов Пермского края 
и Республики Зимбабве. Во время визита также состоялась встреча представителей ПГГПУ с 
руководством и представителями Министерства начального и общего образования. Участники встречи 
обсудили вопросы запуска онлайн-курса «Искусственный интеллект в образовании» для 25 учителей, а 
также перспективы сотрудничества между двумя сторонами. Помимо этого, в ходе встречи обсуждались 
вопросы взаимодействия, которые будут отражены в меморандуме о сотрудничестве. В настоящее 
время идет процесс согласования текста меморандума о взаимопонимании с Министерством начального 
и общего образования Республики Зимбабве.  

В дорожную карту сотрудничества включены следующие аспекты: 
- реализация проекта школ побратимов Республики Зимбабве и Пермского края; 
- обучение учителей как в дистанционном режиме, так и на базе ПГГПУ по разным темам, 

таким как экспериментальная физика, нейробиология, биотехнология и молекулярная биология, 
графический дизайн, программирование микроконтроллеров Arduino, создание приложений, цифровое 
образование и медиаобразование, технологии обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, VR-технологии, 3D-моделирование и прототипирование и многим другим;   

- проведение исследований по развитию функциональной грамотности учеников 
начальной школы, разработка диагностических материалов для учителей и рекомендаций;   

- изучение системы школьного образования Республики Зимбабве, подготовка опросника 
для школ и аналитического отчёта;   

- поступление выпускников школ в ПГГПУ на программу бакалавриата «Русский как 
иностранный» по квотам Правительства РФ, подготовка учителей, способных преподавать и набирать 
классы с изучением русского языка с профильной психолого-педагогической направленностью;  

- организация международного конкурса научно-технических идей и разработок для детей.  
Большое значение для развития общего образования в странах юга Африки, как было 

обозначено в ходе 17-й сессии межправительственной комиссии РФ и ЮАР в марте 2023 (Министерство 
иностранных дел Российской Федерации, 2023) имеет современная инфраструктура, которая включает 
в себя современные лаборатории для науки, медиакластер, топовые программно-аппаратные решения, 
VR-технологии, симуляторы, даже рентген, демонстрационное оборудование, робототехника, 3D-печать, 
цифровые платформы и инструменты разработчика. Такое оборудование, как правило, входит в 
комплект обеспечения так называемых технопарков универсальных педагогических компетенций на базе 
педагогических вузов РФ. 

Однако помимо собственно технологий на передний план выступают вопросы методического 
сопровождения их интеграции в образовательный процесс, образцы передового опыта как в области 
образования детей, так и в области повышения квалификации учителей на основе технологий. 
Значительное поле совместной деятельности в этом направлении представляет собой развитие: 
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1. Дополнительного образования детей. Это программы и курсы, в том числе онлайн для 
детей младшего возраста в рамках так называемой Академии раннего развития, такие как 
«Биотехнология и молекулярная биология», «Обучение искусственным нейронным сетям», 
«Графический дизайн», «Программирование на Arduino», «Программирование и визуализация на 
Python», а также для подростков в университете для детей, таких как «Юный инженер», 
«Экспериментальная физика», «Основы робототехники», «ЛегоОбразование», «Базы данных», 
«Программирование станков с ЧПУ», «Экология и нейробиология», Урок технологии, урок биологии. С 
другой стороны, актуальными являются внеклассные программы для старшеклассников, 
развивающиеся на базе технопарков педагогических университетов: «3D-моделирование и печать», 
«Искусственный интеллект», «Медиа», «Дизайн», «Нейропсихология», «Химия окружающей среды». 
Развитие взаимодействия в этом направлении требует системного описания организационно-
дидактического сопровождения совместного проведения таких программ и, возможно, условий 
интеграции этой практики в школы стран-партнеров. 

2. Опережающие технологии педагогического образования. Важным компонентом научно-
образовательного взаимодействия являются содержание и технологии подготовки студентов 
педагогических специальностей в рамках Технопарка универсальных педагогических компетенций и 
Центра демонстрации и оценки педагогических компетенций (Егоров, 2022). Это направление также 
имеет потенциал для сотрудничества. Речь идет о трансфере программам, академической мобильности 
студентов и преподавателей для обсуждения и внедрения. Следующим шагом станет разработка 
совместных программ, а также тестирование системы и процедуры оценивания в университетах-
партнерах (Университетом Зимбабве, Университетом Ботсваны, Международным университетом 
Менеджмента (Намибия). 

В ходе круглого стола с представителями факультета образования и факультета социальных 
наук и факультета гуманитарных наук Университета Зимбабве и ПГГПУ 4 апреля 2023 года были 
сформулированы перспективные направления совместных исследований в психологии, такие как 
развитие человеческих ресурсов, технологии когнитивного развития детей и подростков, технологии 
социализации, технологии профилактики девиантного поведения, моделирование систем 
психологической поддержки, дифференциальная и социальная психология, а также архитектура и 
содержание соответствующих программ бакалавриата и магистратуры направлений подготовки 
«Психологическое образование и психолого-педагогическое образование: «Кризисная психология и 
медиация в образовании», «Организация работы с молодежью», «Психология и социальное 
воспитание», доступные, в том числе и по квотам Правительства Российской Федерации на обучение 
иностранных студентов. 

Трансфер технологий, образовательные программы, доступные для студентов из стран юга 
Африки обусловливают интерес к межкультурной коммуникации как научно-образовательному 
направлению сотрудничества. Шагом к развитию взаимодействия в этом направлении является 
формирование исследовательских команд, которые занимаются лингвистическими исследованиями как 
по русскому языку, так и по другим языкам. Как в общем иноязычном образовании, так и в 
профессиональном и академическом общении. 

Большое значение для развития взаимодействия имеют инструменты поддержки иностранных 
студентов в образовательной деятельности на территории Российской Федерации. Пушкин-Центр при 
ПГГПУ, созданный в 2020 году при поддержке Министерства просвещения, помогает студентам 
познакомиться с русской культурой и особенностями жизни в России. В ходе реализации деятельности 
«Пушкин-центра» решаются следующие задачи:  

- осуществление обмена культурным, языковым, историческим наследием России и 
зарубежных стран;  

- организация, участие и проведение мероприятий, связанных с продвижением русского 
языка в России и за рубежом;  

- расширение связей с образовательными и научными организациями, занимающимися 
поддержкой и популяризацией русского языка в России и в мировом сообществе;  
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- осуществление культурно-просветительской и информационной деятельности, 
направленной на поддержание интереса к изучению русского языка;  

- формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся средствами русского 
языка, литературы, культуры, традиций, истории России (Вертьянова, 2023).  

Подготовительное отделение помогает иностранным студентам подготовиться к поступлению в 
университет и поступить на одну из программ. Необходим обширный репертуар технологий 
сопровождения иностранных студентов, включая переподготовку, внеклассные программы, культурные 
мероприятия, курсы русского языка и т.д. 

Круглый стол с представителями Университета Ботсваны позволил установить общность 
стартовых подходов к разработке проблемы развития функциональной грамотности и целостного 
развития детей младшего школьного возраста. 

Проблематика инклюзивного образования имеет значительный потенциал для развития 
взаимодействия. Трансфер образовательных технологий включает содержание и структуру 
деятельности, методические материалы специализированного центра инклюзивного образования, 
который занимается исследованиями и разработкой механизмов поддержки особых образовательных 
потребностей, реабилитации и инклюзии людей с особенностями здоровья. Среди прочих интерес 
партнёров в странах юга Африки вызывает технология организации студенческой клинику для людей с 
особыми потребностями (Егоров, 2018). Сотрудничество в этой сфере включает совместные программы, 
вспомогательные средства и стратегии поддержки людей с особыми потребностями, программы 
коррекции, совместные исследования. Университет предлагает соответствующие программы 
магистратуры и бакалавриата по специальности «Специальная педагогика и психология», «Логопедия», 
«Адаптивная физическая культура и спорт», «Инклюзивное образование». Российская Федерация также 
предоставляет квоту на обучение по этим программам. 

Искусство и художественное образование – еще одно большое направление взаимодействия: 
исследование инструментов и стратегии международного художественного образования, музей в 
образовании имеет очень хороший потенциал в части исследований и механизмов внедрения музейной 
работы в образовательный процесс. Эта работа, а также организация совместных экспозиций являютcя 
сферой для сотрудничества. 

Крайне важным в процессе взаимодействия с организациями образования в странах партнёрах 
является ориентация организаций образования не только на конкретные образовательные задачи и 
инструменты, доступные конкретному вузу-партнёру, но на более широкий контекст, выходящий за рамки 
сферы компетенции конкретного ВУЗа-партнёра. Университеты стран юга Африки включены в 
проблематику своих государств. К примеру, обсуждение вопросов здравоохранения, профилактики 
заболеваний, передающихся половым путем, профилактики употребления психоактивных веществ и др. 
не замыкается только на привнесении соответствующего содержания и технологий обучения в 
университеты. Большой интерес традиционно представляют собственно технологии здравоохранения. 
Аналогично анализируются и вопросы продовольственной безопасности. Интересны не только 
технологии подготовки специалистов, но и собственно технологии обеспечения такой безопасности, 
совместные разработки, исследования. Это приводит к необходимости взаимодействия вузов разной 
направленности и ведомственной принадлежности в процессе развития сотрудничества со странами юга 
Африки. 

 
Заключение 

Установление и развитие сотрудничества со странами юга Африки требует значительных 
разнонаправленных партнёрских усилий разных субъектов. Большую роль играет слаженное 
взаимодействие структур учредителя и Министерства иностранных дел Российской Федерации, который 
формулирует соответствующие установки для сети Посольств. Значимое содействие оказывает 
Россотрудничество. Огромное значение имеет консолидация русскоязычного населения в странах 
партнёрах. Проводниками такой консолидации выступают русские общины, ассоциации выпускников 
российских ВУЗов, Русская Православная Церковь, иные объединения. 
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Abstract 
The new guidelines of the Russian Federation's foreign policy, outlined in the annual presidential 

address to the Federal Assembly, are related to the development of relations, including with the countries of the 
African continent, which are dynamically developing today. Relations with the countries of southern Africa have 
a long history. Traditionally, promising areas for cooperation are such areas as geological exploration, mining 
and processing, personnel training, healthcare, and food security. These traditional areas of cooperation seem 
to have become the basis for the development of intercultural dialogue, training for Southern African countries 
in Russian universities in priority areas, and the formation of experience in organizing Russian language courses 
in these countries. The current stage of development of relations with the countries of southern Africa requires 
the formation of new tools and contexts of interaction. According to the authors of this article, this stage involves 
not only scientific, technological and political-economic cooperation, but also cooperation in the humanitarian 
sphere, namely the transfer of humanitarian technologies, is becoming relevant. In this logic, the Ministry of 
Education of the Russian Federation has set the task for subordinate pedagogical universities to develop 
cooperation with the countries of southern Africa in the field of educational activities in order to promote the 
values of Russian education. This task is not limited only to training specialists and strengthening the position 
of the Russian language. We are talking about the development of interaction at the level of educational and 
enlightenment traditions, values, approaches, and, finally, methods and technologies of education at all its 
constituent stages and in all spheres, including, of course, the humanities. If the experience of educational 
cooperation with the countries of southern Africa in the scientific and technological sphere was formed as a 
result of Russia's foreign policy at previous stages, then the task of developing cooperation in the field of teacher 
education requires consideration and identification of meaningful conditions for such interaction. 

 
Keywords 
countries of southern Africa, cultural and educational context, educational activities, values of Russian 

education, Open Education Center. 
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