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Оценка вовлеченности студентов  
международных образовательных программ на занятиях  

по испанскому языку в условиях мультилингвального обучения 
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Актуальность. Основная цель исследования состояла в том, чтобы изучить влияние муль-
тилингвального обучения студентов вуза на степень их вовлеченности в учебный процесс, а 
также доказать положительное влияние вовлеченности на уровень овладения вторым ино-
странным языком – испанским. Хотя влияние вовлеченности на успеваемость учащихся в 
традиционном обучении ранее было тщательно исследовано, меньше известно о том, как 
она влияет на обучение учащихся в контексте мультилингвального обучения. Исследование 
вносит вклад в изучение участия студентов в учебном процессе системы высшего образова-
ния, поскольку рассматривается менее изученный контекст обучения в многоязычной среде. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 2 группы студентов 3 курса бака-
лавриата (N = 47) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
Для выявления степени вовлеченности студентов в процесс изучения испанского языка 
применялись анкетирование, тестирование и статистические методы. 
Результаты исследования. В экспериментальной группе (N = 23) был реализован мульти-
лингвальный подход. В контрольной группе (N = 24) использовалось обучение, основанное 
на English Medium Instruction. Шкала вовлеченности студентов измерялась с использовани-
ем трех наиболее распространенных параметров, определенных исследователями (поведенче-
ская, эмоциональная и когнитивная вовлеченность). Для анализа описательной статистики 
были проведены парные выборки t-критерия Стьюдента и корреляционного теста Пирсона.  
Выводы. По результатам вовлеченности студентов можно сделать вывод, что студенты 
экспериментальной группы показали более высокий уровень эмоциональной и познава-
тельной активности. 
Ключевые слова: вовлеченность, мультилингвизм, второй иностранный язык, испанский язык 
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Evaluation of international educational programme student engagement  
in Spanish classes in a multilingual learning environment 

Liudmila P. Khalyapina *, Elena Yu. Tokareva  
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University  

29 Politekhnicheskaya St., St. Petersburg, 195251, Russian Federation  
*Corresponding author: halyapina_lp@spbstu.ru 

Importance. The main goal of the study is to study the impact of multilingual education of uni-
versity students on the degree of their involvement in the educational process, as well as to prove 
the positive impact of involvement on the level of mastery of a second foreign language – Spanish. 
Although the impact of engagement on student achievement in traditional learning has previously 
been extensively researched, less is known about how it influences student learning in the context 
of multilingual learning. The research contributes to the study of student learning engagement in 
higher education by exploring the less studied context of learning in a multilingual environment. 
Materials and Methods. The study involves 2 groups of 3rd year undergraduate students (N = 47) 
of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. To identify the degree of student engage-
ment in the process of learning Spanish, questionnaires, testing and statistical methods are used. 
Results and Discussion. In the experimental group (N = 23), a multilingual approach is imple-
mented. In the control group (N = 24), the English Medium Instruction-based approach is used. 
The Student Engagement Scale is measured using the three most common dimensions identified 
by researchers (behavioral, emotional, and cognitive engagement). Paired samples Student’s t-test 
and Pearson’s correlation test are performed to analyze descriptive statistics.  
Conclusion. Based on the results of student engagement, it can be concluded that students in the 
experimental group show a higher level of emotional and cognitive activity. 
Keywords: engagement, multilingualism, second foreign language, Spanish 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Международные образовательные про-

граммы играют важную роль в создании 
личностно-ориентированной модели образо-
вания, учитывающей внешние вызовы и тен-
денции, существенно повышающей конку-
рентоспособность личности и образователь-
ных учреждений в современном мире. Разра-
ботка таких программ свидетельствует о вы-
сокой степени интернационализации универ-
ситетов, участвующих в их реализации [1; 2], 
их способности использовать инновацион-
ные формы и методы обучения, наличии со-
ответствующей технической базы и высоко-
квалифицированных сотрудников. Что каса-
ется российских вузов, то разработка и реа-
лизация международных программ способст-
вуют внедрению международных стандартов 
качества в деятельность российских вузов 
как на уровне преподавания, так и в сфере 
научных исследований. 

Международная образовательная про-
грамма рассматривается как комплексный 
международный образовательный проект, 
совместно разрабатываемый двумя или более 
университетами разных стран на основе ин-
тегрированных учебных программ, в рамках 
которого студенты должны пройти обучение 
в вузах-партнерах и получить степень каждо-
го университета [3; 4]. 

Целью программы является подготовка 
высококвалифицированных специалистов 
для эффективной профессиональной дея-
тельности в сфере международной деловой 
деятельности, а также развитие у студентов 
личностных качеств, необходимых для орга-
низации и выполнения управленческих 
функций в международных компаниях, осу-
ществляющих трансграничные операции. 

Основные преимущества программы: 
− язык программы английский. Все 

дисциплины программы реализуются на анг-
лийском языке; 

− возможность участвовать в програм-
мах семестрового обмена и получить второй 
диплом вуза-партнера; 

− межкультурная среда обучения; 

− обязательно изучение двух иностран-
ных языков. 

Обучение в мультилингвальной среде 
можно охарактеризовать как вызов для сту-
дентов, стремящихся к профессиональным 
знаниям и навыкам, поскольку им необходи-
мо учиться на неродном языке среди мульти-
культурных и мультилингвальных обучаю-
щихся. Самое сложное – это изучение второ-
го иностранного языка [5]. Изучение второго 
иностранного языка происходит через пер-
вый иностранный язык (английский), по-
скольку международная образовательная 
программа предполагает обучение на анг-
лийском языке (английский как средство 
обучения – EMI). Таким образом, студенты 
оказываются в ситуации, когда им приходит-
ся изучать второй иностранный язык, не ис-
пользуя родной язык. Однако существует 
образовательная методика, предполагающая 
мультилингвальное обучение, позволяющая 
студентам использовать весь свой языковой 
репертуар [6]. 

Исследуется участие студентов универ-
ситетов и развитие коммуникативной компе-
тенции на втором языке (испанском) в муль-
тикультурном классе в 2022/2023 учебном 
году. В частности, это исследование было 
сосредоточено на двух основных исследова-
тельских вопросах: 

1) способствует ли мультилингвальная 
образовательная модель более высокой во-
влеченности учащихся и повышению резуль-
татов обучения? 

2) есть ли существенное влияние пове-
денческой, эмоциональной и когнитивной 
вовлеченности на результаты обучения уча-
щихся по испанскому языку? 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
В ходе исследования нами использова-

лись: теоретический анализ научно-методи- 
ческой литературы, экспериментальное обу-
чение, анкетирование, тестирование и стати-
стические методы исследования. 
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Обзор литературы 
Английский язык как средство обучения 
Невозможно оспаривать тот факт, что 

английский сегодня все чаще становится ра-
бочим языком публикаций в международных 
научных журналах, на международных кон-
ференциях и семинарах, а также языком пе-
реговоров и бизнеса [7]. Этим можно объяс-
нить стремление современных университетов 
расширить количество академических анг-
лоязычных программ даже в тех странах, где 
английский не является родным языком. В 
этом академическом контексте английский 
язык перестает быть академической дисцип-
линой, он становится средством подготовки 
специалистов в различных областях. Такое 
применение английского языка называется 
«Английский язык как средство обучения» 
(English Medium Instruction – EMI) [8]. 

В Европейском союзе существуют три 
распространенные концепции EMI. 

1. Изменение языка: учитель переходит 
с местного языка обучения на английский в 
качестве языка обучения. Учебно-методи- 
ческие материалы, состав студенческих 
групп и требования к результатам образова-
тельной деятельности не меняются. 

2. Изменение языка + изменение стиля 
обучения: переход на EMI означает, что ме-
няется не только язык обучения, но и способ 
обучения. Например, процесс обучения мо-
жет включать больше групповой работы, 
дискуссий и интерактивных занятий. 

3. Изменение языка + изменение стиля 
преподавания + изменение контингента уча-
щихся: происходит изменение состава груп-
пы учащихся (многонациональные группы), 
изменение языка обучения и, как следствие, 
меняются педагогические подходы, учиты-
ваются индивидуальные особенности каждо-
го ученика [9]. 

Эти разные концепции не исключают 
друг друга, поскольку существуют и другие 
формы EMI, поскольку эти три концептуали-
зации можно комбинировать по-разному. 

Результаты обучения EMI заключаются в 
следующем: 

− профессиональные знания как ре-
зультат обучения. Профессиональные знания 
являются наиболее важным результатом 
обучения любого предметного курса. EMI 
может быть реализован таким образом, что-
бы студенты имели доступ к учебным мате-
риалам, опубликованным на английском 
языке (статьи, учебники, отчеты об исследо-
ваниях); 

− подготовка к глобальному рынку. 
Необходимость подготовки студентов к гло-
бальному рынку является одним из наиболее 
часто используемых аргументов в поддержку 
внедрения EMI. Преодоление культурных 
различий, использование перевода и разре-
шение культурных недопониманий – это 
стратегии, с которыми учащиеся также 
должны знакомиться в классе EMI; 

− знание языка как результат обучения. 
Хотя результаты обучения, связанные с раз-
витием языковых навыков, могут не быть 
четко указаны в учебной программе курса, 
можно ожидать, что студенты улучшат свой 
язык в ходе обучения. Чем больше студенты 
читают, слушают, пишут или говорят по-
английски, тем выше их уровень владения 
английским языком [10; 11]. 

Использование EMI будет способство-
вать интеграции специалистов из неанглоя-
зычных стран в мировой рынок труда, рас-
ширению программ международного обмена 
студентами и, как следствие, увеличению 
академической мобильности. Более того, вы-
сказывается аргумент о возможности исполь-
зования таких специалистов в качестве про-
водников собственной культуры, способных 
транслировать культуру неанглоязычных 
стран мировому академическому и профес-
сиональному сообществу [12]. 

Выбор концепции EMI зависит также от 
состава студенческих групп [13]. Группа мо-
жет состоять исключительно из местных 
студентов, говорящих на родном языке и 
знакомых с образовательным контекстом. 
Это также может быть сочетание местных и 
иностранных студентов, что требует от пре-
подавателя более широкого спектра лингвис-
тических знаний и академического опыта. 
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Мультилингвизм и мультилингвальное 
обучение 

В последние годы произошел сдвиг ак-
центов с двуязычия как ведущей формы 
межъязыкового взаимодействия на мульти-
лингвизм, понимаемый как неотъемлемый 
компонент и прямое следствие описанных 
выше процессов. Примечательно, что в раз-
витых странах мультилингвизм оценивается 
как положительное явление, способствующее 
развитию интеллекта, социокультурного 
опыта личности, его толерантности, а также 
уважения к представителям других культур и 
сообществ [14]. 

В этом отношении, поскольку границы 
между языками, воплощающими мультилин-
гвизм, становятся более мягкими [15], носи-
тели мультилингвизма имеют в своем распо-
ряжении богатые языковые ресурсы и, есте-
ственно, используют их в коммуникативных 
целях, академических целях и изучении до-
полнительных языков [16]. В данном иссле-
довании под мультилингвизмом понимается 
характеристика владения как минимум вто-
рым иностранным языком и возможность 
использовать его для эффективного общения, 
не создавая барьеров как теоретического, так 
и практического уровня владения каждым из 
языков [17].  

Важной проблемой, которая рассматри-
вается в ряде исследований по проблеме 
мультилингвального подхода, является про-
блема кодового переключения, которая по-
разному рассматривается исследователями 
[18]. Переключение кода, даже для тех уче-
ных, которые рассматривают его как лин-
гвистический навык [19], основано на одно-
язычном представлении о том, что билингвы 
имеют две отдельные лингвистические сис-
темы. Однако в условиях мультилингвизма 
языковое поведение билингвов многоязычно 
[20], всегда динамично, реагирует не на два 
монолингвизма в одном, а на одну целост-
ную языковую систему. 

Высшее образование на данном этапе 
вовлечено в процесс продвижения мульти-
лингвального вектора изучения языка, по-
скольку именно здесь происходит формиро-

вание компетенций, востребованных в буду-
щей профессии. Таким образом, мультилин-
гвальное образование обеспечивает ком-
плексный подход к воспитанию личности 
учащегося и предполагает не только овладе-
ние комплексом знаний и умений, но и фор-
мирование позитивного отношения к лин-
гвокультурному многообразию, расширению 
границ мировоззрения и мироощущения [21]. 
Мультилингвальный подход в образовании 
предполагает использование и поддержку 
нескольких языков в процессе обучения. 
Этот подход учитывает языковое разнообра-
зие студентов и стремится интегрировать его 
в учебный процесс. Вот несколько ключевых 
аспектов мультилингвального подхода: 

− поддержка родного языка: студенты 
имеют возможность использовать свой род-
ной язык в образовательном процессе, это 
способствует лучшему усвоению материала 
и повышению академической успеваемости 
[22]; 

− развитие многоязычных навыков: 
обучение направлено на развитие способно-
сти студентов к общению на нескольких язы-
ках, что расширяет их коммуникативные воз-
можности и культурную компетентность [23]; 

− интеграция культурного контекста: 
учебные материалы и методы обучения 
включают культурные элементы, связанные с 
различными языками, что способствует бо-
лее глубокому пониманию и уважению к 
культурному многообразию [24]; 

− гибкость методов обучения: препода-
ватели используют разнообразные методы и 
стратегии обучения, адаптированные к язы-
ковым потребностям студентов. Это может 
включать двуязычные учебники, перевод и 
переключение кодов [25]; 

− позитивное отношение к многоязы-
чию: создание учебной среды, где многоязы-
чие воспринимается как ценность и преиму-
щество, а не как препятствие. Это способст-
вует повышению мотивации и вовлеченности 
студентов [26]. 

Мультилингвальный подход направлен 
на создание инклюзивной образовательной 
среды, где каждый студент может развивать 
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свои языковые способности и использовать 
их в учебной и социальной жизни. 

В логике нашего исследования мульти-
лингвизм в рамках международных образо-
вательных программ – это особый вид мно-
гоязычия, который представляет собой про-
цесс и результат сознательного овладения 
двумя, тремя и более иностранными языками 
(после родного) на английском языке в рамках 
международных образовательных программ. 

Вовлеченность студентов 
Вовлеченность студентов считается важ-

ным фактором результатов обучения, вклю-
чая успехи учащихся [27], качество опыта 
обучения студентов, отражающее их внут-
реннюю, когнитивную и эмоциональную 
связь с обучением [28]. С точки зрения сту-
дентов, Л. Вольф-Вендел (L. Wolf-Wendel), 
К. Уорд (K. Ward) и Дж. Кинзи (J. Kinzie) 
[29, p. 412] определяют вовлеченность как 
«количество времени и усилий, которые сту-
денты вкладывают в учебу и другие виды 
деятельности, которые приводят к опыту и 
результатам, которые составляют успех обу-
чающихся». 

Определения и способы измерения во-
влеченности получили широкое распростра-
нение [30]; во многих исследованиях также 
изучалось, каким образом вовлеченность 
может способствовать обучению в различ-
ных образовательных учреждениях, начиная 
с начальной школы до высшего образования 
[31]. Проведенный анализ научной литерату-
ры позволяет заключить, что при исследова-
нии термина «вовлеченность» изучаются 
различные переменные, включая мотивацию, 
самоэффективность, саморегуляцию, вовле-
ченность, участие и принадлежность [32]. 

Что касается вовлеченности студентов в 
обучение, то ее обычно рассматривают как 
многомерную конструкцию, дифференциро-
ванную по количеству параметров от двух до 
четырех [33]. В этом исследовании использу-
ется трехмерный подход, различающий ког-
нитивную, аффективно-эмоциональную и 
поведенческую вовлеченность [31; 34]. Ког-
нитивная вовлеченность подразумевает обу-
чение студентов использованию стратегий 

глубокого обучения для интеграции новой 
информации с существующими знаниями 
[35]. Аффективная/эмоциональная вовлечен-
ность относится к чувствам, которые студен-
ты испытывают по поводу своего опыта обу-
чения как с точки зрения внимания и интере-
са к курсу, так и с точки зрения социальных 
связей со сверстниками [31; 36]. Поведенче-
ская вовлеченность фокусируется на дейст-
виях учащихся и связана с такими аспектами 
поведения учащихся, как посещаемость, 
время и усилия, затраченные на участие в 
мероприятиях, поднятие руки, чтобы задать 
вопросы или ответить на них и т. д. [37]. Бы-
ло предложено определение, поддерживаю-
щее трехмерный подход к обучению, отно-
сящееся к «положительной энергии, вложен-
ной в собственное обучение, о чем свиде-
тельствует осмысленная обработка инфор-
мации, внимание к тому, что происходит в 
данный момент, и участие в учебной дея-
тельности»1. 

Хотя влияние вовлеченности на успе-
ваемость учащихся в традиционном обуче-
нии ранее было тщательно исследовано, 
меньше известно о том, как она влияет на 
обучение учащихся в контексте мультилинг- 
вального обучения. Эта статья вносит вклад в 
изучение участия студентов в учебном про-
цессе системы высшего образования, иссле-
дуя менее изученный контекст обучения в 
многоязычной среде. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В нашем исследовании приняли участие 

2 группы студентов 3 курса бакалавриата  
(N = 47) программы «Международный бизнес 
(Международная образовательная програм-
ма)» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. Все дисципли-
ны рассматриваемой международной образо-
вательной программы изучаются на англий-
ском языке. Программа предусматривает изу-
чение второго иностранного языка – испан-
                                                                 

1 Schreiner L.A., Louis M.C. Measuring Engaged 
Learning in College Students: Beyond the Borders of 
NSSE. 2008. Р. 6. 
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ского. Дисциплина «Испанский язык» также 
преподается на английском языке. В рамках 
данного исследования был проведен экспе-
римент, предполагающий использование 
различных походов обучения в каждой груп-
пе. Для эксперимента было проведено пред-
варительное тестирование (аудирование, 
чтение, говорение и письмо) всех студентов 
3 курса (5 групп по 23–25 человек) на знание 
испанского языка. Для эксперимента были 
отобраны две группы с одинаковым знанием 
испанского языка (испанский язык предвари-
тельно изучался всеми студентами в течение 
двух лет). В экспериментальной группе  
(N = 23) был реализован мультилингвальный 
подход. В контрольной группе (N = 24) ис-
пользовалось обучение на английском языке 
на основе подхода EMI. Родными языками 
студентов экспериментальной группы явля-
ются: китайский (7 студентов), арабский (8 
студентов), азербайджанский (1 студент), 
французский (2 студента), казахский (5 сту-
дентов). Родными языками студентов кон-
трольной группы являются китайский (6 сту-
дентов), арабский (7 студентов), урду (4 сту-
дента), французский (1 студент), казахский 
(5 студентов), азербайджанский (1 студент). 
Что касается гендерного распределения, то 
оно было достаточно сбалансированным: 
46,81 и 53,19 % составляли студенты муж-
ского и женского пола соответственно. 

Мультилингвальный подход предполагал 
использование родного, английского и испан-
ского языков в образовательных целях, учи-
тывая, что английский и испанский не явля-
ются родными языками учащихся. Таким об-
разом, студенты использовали весь свой лин-
гвистический репертуар. Подход, основанный 
на EMI, не допускал использования родного 
языка, предполагая использование только 
английского языка как средства обучения. 

До эксперимента студенты обеих групп 
имели уровень знания испанского языка А2 и 
минимальный уровень знания английского 
языка В2. Эксперимент длился 1 семестр. 

Обучение в экспериментальной группе 
состояло из нескольких этапов. Первый этап 
работы заключается в самостоятельной ра-

боте учащихся с новой лексикой по теме. 
Новый словарь представлен в виде словаря с 
англо-испанским переводом. Студентам не-
обходимо ознакомиться с лексикой (напри-
мер, лексикой по таким темам, как «Работа, 
профессия, оргтехника, управление персона-
лом, международная торговля, переговоры») 
и при необходимости перевести ее на родной 
язык до начала занятий. Предполагается, что 
студенты могут при знакомстве с новой лек-
сикой опираться на английский и родной 
языки. В контрольной группе этот этап про-
исходит во время аудиторного занятия. Сту-
дентам предлагается новая лексика с опреде-
лением на английском языке. У студентов 
нет возможности и времени переводить лек-
сику на родной язык. 

На занятиях (2-й этап) учащимся пред-
лагаются различные задания (например, 
«Прочитай тексты и заполни пробелы слова-
ми из списка» или «Выбери глагол для за-
вершения словосочетаний») для тренировки 
ранее изученной лексики. В ходе занятия 
студенты обсуждают всю лексику, включая 
профессиональную терминологию, на анг-
лийском языке (возможно использование ис-
панского языка), непонятную при самостоя-
тельном изучении, дают определения основ-
ным терминам по теме. Также во время заня-
тий обсуждается грамматический материал, 
предлагаемый для изучения в рамках дисци-
плины «Испанский язык». Этот шаг одина-
ков для обеих групп. 

Основа третьего этапа – командная ра-
бота. Студентам предлагается самостоя-
тельно изучить предложенный материал 
(текст, видео или аудиозапись) на испанском 
языке. В экспериментальной группе студен-
ты были разделены на 3–4 небольшие под-
группы по родному языку. Каждой группе 
предлагается изучить один аспект большой 
темы дома на любом из языков – родном, 
английском или испанском. Затем во время 
занятия студенты обсуждают с другими 
группами заранее изученный материал, давая 
ключевые фразы, понятия и термины на ис-
панском языке. Если другие студенты не по-
нимают термины на испанском языке, им 
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разрешается использовать английский язык. 
В конце каждого блока теоретического мате-
риала представлены вопросы для размышле-
ния и анализа обсуждаемой темы. Всей груп-
пе предлагается коллективно ответить на по-
ставленные вопросы. 

В контрольной группе разрешен только 
английский язык, и студенты не делятся на 
подгруппы. Студенты индивидуально знако-
мятся с материалом, затем коллективно об-
суждают изученный материал в классе. 

Заключительный 4-й этап состоит из 
проектных работ. Каждая тема завершается 
финальным заданием (кейс). Студентам 
предлагается задание в формате кейса с во-
просами (например, кейс о кадровой полити-
ке компании “Lenovo”). Задание представле-
но в виде текста на испанском языке, описы-
вающего проблемную ситуацию. К тексту 
прилагаются вопросы для решения задачи. 
После изучения кейса студенты готовят пре-
зентацию в группах или индивидуально на 
испанском языке о предложенном ими реше-
нии проблемы и отвечают на вопросы на ис-
панском языке. Презентация должна быть 
сосредоточена на том, как решение этой про-
блемы может быть реализовано в их родной 
стране. Это знакомит студентов с культурой 
других стран. В контрольной группе работа с 
кейсом проходит на испанском языке, без 
культурной составляющей. 

Для измерения результатов изучения ис-
панского языка были взяты результаты вы-
пускного экзамена по испанскому языку (ау-
дирование, чтение, письмо, разговорная 
речь). Шкала академической активности сту-
дентов измерялась с использованием трех 
наиболее распространенных параметров, оп-
ределенных нами ранее (поведенческая, эмо-
циональная и когнитивная вовлеченность). 
Мы измеряли поведенческую вовлеченность 
(ПВ) по записям посещаемости студентами 
офлайн-семинаров и записям выполненных 
заданий в MS Teams (результаты представ-
лены по 10-балльной шкале). Для выявления 
эмоциональной вовлеченности (ЭВ) мы ис-
пользовали опросник по мотивации. Мы соз-
дали конкретные утверждения, чтобы иссле-

довать особенности восприятия студентами 
предлагаемого обучения, определив пять по-
казателей: (а) желание учиться после универ-
ситета, (б) тревога, (в) позитивное отноше-
ние к обучению, (г) самооценка и (д) требо-
вательность к себе. Ответы оценивались по 
пятибалльной шкале Лайкерта. Чтобы иссле-
довать когнитивную вовлеченность учащих-
ся (КВ), мы провели когнитивный тест из 
трех пунктов, который измеряет степень, с 
которой учащиеся концентрируют внимание 
и прилагают умственные усилия при выпол-
нении учебных задач («Я приложил много 
усилий в подготовке к работе со своей ко-
мандой»; «Занимался изучаемыми темами на 
семинарах»; «Я провожу много времени, вы-
полняя все задания»). Ответы также оцени-
вались по пятибалльной шкале Лайкерта. 

Для анализа описательной статистики 
были проведены парные выборки t-критерия 
Стьюдента и корреляционного теста Пирсо-
на. Мы проанализировали критерий нор-
мальности данных со значениями асиммет-
рии и эксцесса для каждой переменной в 
диапазоне от –0,766 до –0,307 и от –0,904 до 
5,648. Мы пришли к выводу, что наблюдае-
мые данные имели нормальное распределе-
ние. Установлено, что тест надежности от-
ражает внутреннюю стабильность и последо-
вательность уровня каждого опросника из-
мерений. Таким образом, получен опросник с 
хорошей достоверностью при коэффициенте 
Кронбаха α > 0,7. В текущем исследовании 
значение α Кронбаха для каждой конструк-
ции варьировалось от 0,77 до 0,91. Это под-
твердило высокую надежность анкеты и 
внутреннюю согласованность между латент-
ными переменными. Мы также рассчитали 
коэффициент нагрузки, CR и AVE, чтобы 
оценить достоверность сходимости. Значе-
ния AVE, коэффициента нагрузки и CR 
варьировались от 0,70 до 0,92, от 0,71 до 0,92 
и от 0,67 до 0,89 соответственно, что указы-
вает на очень хорошую конвергентную дос-
товерность этой модели. 

Результаты владения испанским языком 
Мы начали наш анализ с результатов 

уровня владения испанским языком (2ИЯ) 
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студентов. Для сравнения использовались 
результаты первоначального тестирования и 
итогового экзаменационного тестирования. 
Чтобы выявить разницу, мы рассчитали зна-
чение t для этих показателей в обеих группах 
(табл. 1).  

Согласно результатам, общий уровень 
владения испанским языком улучшился в 
обеих группах. Улучшения в аудировании и 
письме были схожими и значимыми на уров-
не p < 0,001 и p < 0,05 соответственно. В ка-
тегории чтения студенты контрольной груп-
пы показали менее прогрессивные достиже-
ния, как и в категории разговорной речи. 

Исследование вовлеченности 
Сводные результаты по вовлеченности 

студентов в течение семестра для обеих 
групп представлены в табл. 2. 

Студенты экспериментальной группы 
(мультилингвальный подход) показали более 
высокий уровень мотивационной и когни-
тивной вовлеченности, по сравнению с кон-
трольной группой (подход EMI) разница в 

результатах была значимой (р < 0,001 и  
р < 0,01). Студенты контрольной группы 
имеют более высокий уровень поведенче-
ской вовлеченности, но разница между 
обеими группами незначительна. 

Корреляционный анализ вовлеченности 
студентов и результатов их обучения 

Поскольку одной из целей нашего ис-
следования было определение влияния во-
влеченности (поведенческая вовлеченность – 
ПВ, эмоциональная вовлеченность – ЭВ, 
когнитивная вовлеченность – КВ) студентов 
на их результаты по испанскому языку 
(2ИЯ), мы провели корреляционный анализ 
Пирсона, чтобы выявить значимость влияния 
показателей (табл. 3).  

Корреляционный анализ выявил положи-
тельную и сильную связь практически между 
всеми рассматриваемыми показателями. Эмо-
циональная и когнитивная вовлеченность зна-
чительно предсказала  результаты владения 
испанским  языком  (p < 0,01; p < 0,05),  в то 

 
 

Таблица 1 
Описательные результаты предварительного и последующего теста на знание испанского языка 

Table 1 
Descriptive results of the preliminary and subsequent Spanish proficiency test 

 
Группа Категория Тест Среднее (СО) t-значение 

Экспериментальная 

Аудирование Предварительное тестирование 12,9 (1,78) 5,2*** Итоговое тестирование 16,12 (1,87) 

Чтение Предварительное тестирование 15,11 (1,91) 4,0*** Итоговое тестирование 17,07 (1,88) 

Письмо Предварительное тестирование 14,9 (1,82) 2,2* Итоговое тестирование 16,67 (1,91) 

Разговор Предварительное тестирование 13,92 (1,83) 4,7*** Итоговое тестирование 16,12 (1,78) 

Контрольная 

Аудирование Предварительное тестирование 13,1 (1,79) 4,9*** Итоговое тестирование 15,75 (2,01) 

Чтение Предварительное тестирование 14,94 (1,88) 2,1* Итоговое тестирование 16,70 (1,78) 

Письмо Предварительное тестирование 15,01 (1,89) 2,1* Итоговое тестирование 16,23 (1,97) 

Разговор Предварительное тестирование 14,06 (1,72) 3,5** Итоговое тестирование 15,71 (1,81) 
 
Примечание. * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001. 
 

Источник: рассчитано и составлено авторами. 
Source: calculated and compiled by the authors. 
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Таблица 2 
Описательные результаты по уровню вовлеченности студентов 

Table 2  
Descriptive results on the level of student engagement 

 
Индикатор Группа Среднее (СО) t-значение 

Поведенческая вовлеченность Экспериментальная 7,71 (0,92) 1,26 Контрольная 7,95 (0,94) 

Эмоциональная вовлеченность Экспериментальная 4,56 (0,83) 3,63** Контрольная 4,01 (0,85) 

Когнитивная вовлеченность Экспериментальная 4,05 (0,81) 2,07* Контрольная 3,76 (0,90) 
 
Примечание. * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001. 
 

Источник: рассчитано и составлено авторами. 
Source: calculated and compiled by the authors. 

 
 

Таблица 3 
Результаты  

корреляционного анализа Пирсона 
Table 3  

Results of Pearson’s correlation analysis 
 

Экспериментальная группа 
 БПВ ЭЭВ CКВ С2ИЯ 
БПВ 1    
ЭЭВ 0,37* 1   
CКВ 0,43** 0,57*** 1  
С2ИЯ 0,19 0,41** 0,36* 1 

Контрольная группа 
 БПВ ЭЭВ CКВ С2ИЯ 
БПВ 1    
ЭЭВ 0,39* 1   
CКВ 0,44** 0,62*** 1  
С2ИЯ 0,17 0,46** 0,33* 1 

 
Примечание. * – р < 0,05; ** – р < 0,01;  
*** – р < 0,001. 
 

Источник: рассчитано и составлено авторами. 
Source: calculated and compiled by the authors. 

 
 

время как связь между поведенческой вовле-
ченностью и результатами владения испан-
ским языком была довольно слабой (R = 
0,19; R = 0,17). Таким образом, более высо-
кие результаты по владению испанским 
языком экспериментальной группы можно 
объяснить более высоким уровнем эмоцио-
нальной и когнитивной вовлеченности. 

 

ВЫВОДЫ 
 
Данное исследование имеет свои осо-

бенности, отличающие его от многих более 
ранних работ. В прошлых исследованиях [27; 
30–33] чаще всего внимание уделялось раз-
витию вовлеченности в онлайн среде. Эта 
тема приобрела наибольшую актуальность в 
связи с пандемией. Наше исследование осно-
вано на трехкомпонентной концепции взаи-
модействия, предполагающей разделение на 
эмоциональное, когнитивное и поведенче-
ское взаимодействие. Исследования уровня 
вовлеченности студентов и преподавателей 
ранее не рассматривали многонациональные 
студенческие группы [29–31; 34]. В текущей 
работе это значение является ключевым. 
Кроме того, важной отличительной чертой 
данной работы является соотношение муль-
тилингвального обучения и EMI. 

Целью исследования было сравнить две 
образовательные модели – мультилингваль-
ную и EMI, и выявить, какая образовательная 
модель способствует более высокой степени 
вовлеченности студентов и повышению ре-
зультатов обучения. 

В рамках исследования были получены 
ответы на поставленные исследовательские 
вопросы. По результатам исследования вы-
явлено, что студенты обеих групп (экспери-
ментальной и контрольной) улучшили свои 
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знания, навыки и умения в испанском языке. 
Следовательно, каждый из рассматриваемых 
нами подходов (EMI и мультилингвальное 
обучение) способствует изучению дисципли-
ны на английском языке. Однако важно от-
метить, что студенты, обучающиеся в муль-
тилингвальной группе, показали лучшие ре-
зультаты в чтении и разговорной речи. Мож-
но сделать вывод, что методика обучения в 
мультилингвальной среде мотивирует сту-
дентов уделять больше времени обучению 
именно этим видам речевой деятельности. 
Формат работы при мультилингвальном обу-
чении предполагает большое количество 
дискуссий и монологических высказываний, 
а также проектную работу, требующую регу-
лярного чтения учебных материалов.  

По результатам активности студентов 
можно сделать вывод, что студенты экспе-
риментальной группы показали более высо-
кий уровень эмоциональной и когнитивной 
вовлеченности. Более высокий уровень ког-
нитивной вовлеченности объясняется тем, 
что учащиеся приобретали новые знания, 
используя ранее доступные (родной и пер-
вый иностранный язык). Это позволило им 
включить знание испанского языка в сущест-
вующую систему языков, тем самым расши-
рив свой языковой репертуар. Более высокий 
уровень эмоциональной вовлеченности объ-

ясняется тем, что предложенная эксперимен-
тальной группе методика обучения предлага-
ет студентам активное совместное взаимо-
действие, проектную работу в группах, кото-
рые сформированы по принципу общего 
родного языка (китайский, арабский, казах-
ский), что позволяет студентам использовать 
весь свой языковой репертуар (три языка), 
что повышает как эмоциональный настрой и 
вовлеченность студентов, так и более глубо-
кое понимание изучаемого вопроса (когни-
тивную активность). 

Вместе с тем студенты контрольной 
группы показали более высокий уровень по-
веденческой вовлеченности. Мы предполага-
ем, что этот результат обусловлен тем, что 
студенты контрольной группы обучались в 
привычных условиях, по известной методи-
ке. Студентам же экспериментальной группы 
потребовалось больше времени, чтобы адап-
тироваться к новой методике. Однако незна-
чительность в расхождениях результатов по-
казывает, что процесс адаптации прошел ус-
пешно и не оказал критического влияния на 
поведенческую активность студентов. 

К ограничениям исследования относятся 
относительно небольшой размер выборки, 
поскольку мы впервые реализовали такую 
многоязычную модель, а продолжительность 
курса составила всего один семестр. 
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Альтернативные подходы к контролю и оцениванию  

аудитивной компетенции у студентов гуманитарного профиля:  

мотивационный аспект 
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Актуальность. Быстроменяющийся рынок труда предъявляет новые требования к выпуск-

никам вузов, в том числе к их способности воспринимать и понимать на слух иноязычную 

речь для успешного взаимодействия в интернациональных командах. Цель исследования – 

анализ влияния альтернативных способов контроля и оценивания на формирование ауди-

тивной компетенции у студентов гуманитарного профиля и мотивацию к углубленному 

изучению английского языка. 

Материалы и методы. Применялись такие научные методы, как наблюдение, формализо-

ванный анкетный опрос с вопросами открытого и закрытого типов, сравнительный анализ, 

экспертное оценивание. 

Результаты исследования. Доказано, что обновление подходов к мониторингу и контролю 

аудитивной компетенции не только способствует ее развитию, но и повышает мотивацию 

студентов к аудированию. Так, после эксперимента количество студентов с высоким уров-

нем аудитивной компетенции увеличилось с 5,3 до 16 %, а количество студентов с низким 

ее уровнем уменьшилось с 73,4 до 25,3 %. Выявлено статистически значимое повышение 

уровня мотивации к аудированию у студентов ЭГ по сравнению со студентами КГ  

(ЭГ    = 4,32; Мо = 4, КГ    = 3,17; Мо = 2). 

Выводы. Апробированные виды контроля и оценивания уровней аудитивной компетенции 

универсальны и могут быть рекомендованы к применению при иноязычной подготовке сту-

дентов как гуманитарных, так технических и естественно-научных специальностей. 

Ключевые слова: аудирование, аудитивная компетенция, студенты гуманитарных специ-

альностей, мотивация, виды контроля, оценивание, визуализация информации 
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Alternative control and assessment of auditory competence  

in students of humanities: motivational aspect 
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Importance. The rapidly changing labor market makes new demands on university graduates, in-

cluding their ability to perceive and understand foreign language speech for successful interaction 

in international teams. The aim of the research is to analyze the influence of alternative ways of 

control and assessment of listening competence of students of humanities and their motivation for 

advanced study of English. 

Materials and methods. Such scientific methods as observation, formalized questionnaire survey 

with open and closed questions, comparative analysis, expert evaluation are used. 

Results and Discussion. It is proven that updating approaches to control of listening competence 

not only promotes its development, but also increases students' motivation to listen. Thus, after the 

experiment, the number of students with a high level of listening competence increased from 5.3 to 

16 %, and the number of students with its low level decreased from 73.4 to 25.3 %. A statistically 

significant increase in the level of motivation to listening among the students who participated in 

the study was revealed (EG    = 4.32. Mo = 4, CG    = 3.17. Mo = 2). (EG    = 4.32. Mo = 4,  

CG    = 3.17. Mo = 2). 

Conclusion. It is concluded that the principles of monitoring and assessment of auditory compe-

tence tested in this experiment are universal. They can be recommended for application in the for-

eign language training of students of both humanitarian, technical, and natural science majors. 

Keywords: listening, auditory competence, students of humanities, motivation, types of control, 

assessment, visualization of information 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Важнейшим фактором успешного разви-

тия экономики Российской Федерации явля-

ется человеческий капитал, обязательными 

компонентами которого является образова-

ние, здоровье, культура [1]. В условиях гло-

бальных перемен, ускоряющейся «социаль-

ной энтропии» [2] требования работодателей 

к уровню подготовки современных выпуск-

ников продолжают повышаться, причем, со-

гласно масштабному исследованию рейтин-

гового агентства QS за 2022 г., подавляющее 

большинство работодателей мира не удовле-

творены умением работников общаться, их 

уровнем коммуникативной компетенции
1
. 

Согласно современным взглядам на билин-

гвальную коммуникативную компетенцию, 

она имеет сложную структуру, включающую 

                                                                 
1 What do employers want from today’s graduates? 

Insights from the 2022 QS Global Employer Survey. 2022. 

28 p.  

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1179-1193
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https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1179-1193
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речевой (социолингвистический), языковой 

(лингвистический), социокультурный, дис-

курсивный, учебно-познавательный, прагма-

тический и другие компоненты [3]. Для нас 

интерес вызывает речевой компонент билин-

гвальной коммуникативной компетенции, в 

рамках которого важно научить студентов не 

только формулировать ясные и логичные вы-

сказывания на иностранном языке, но и 

сформировать у них умения воспринимать и 

понимать звучащую иноязычную речь. 

Аудитивная компетенция реализуется 

как способность распознавать, восприни-

мать, понимать и интерпретировать звуча-

щую речь в процессе аудирования. Нами под 

аудированием подразумевается вид речевой 

деятельности на иностранном языке, в ре-

зультате осуществления которой формирует-

ся и развивается аудитивная компетенция, 

дающая возможность обучающимся кор-

ректно воспринимать и понимать звучащий 

текст разной степени сложности, извлекать 

необходимую информацию и передавать ее 

другим участникам межкультурного обще-

ния, преодолевая возможные коммуникатив-

ные барьеры, возникающие при взаимодей-

ствии с иностранцами.  

Умение воспринимать и понимать анг-

лийскую речь на слух для современного сту-

дента остается востребованным и важным по 

ряду причин, среди которых следует упомя-

нуть нижеследующие. 

1. В современном взаимосвязанном мире 

умение понимать и общаться на разных язы-

ках является ключевым, позволяющим моло-

дым специалистам эффективно сотрудничать 

с коллегами из разных лингвокультур. 

2. Умение критически анализировать 

услышанную информацию на иностранном 

языке способствует развитию критического 

мышления студентов, расширению их круго-

зора и объема фоновых знаний, личностному 

росту, способности принимать решения на 

основе большого количества фактов, полу-

ченных из разных источников. 

3. Слушая аудиоматериалы на ино-

странных языках, студенты изучают разные 

страны, их культуры, традиции и обычаи, что 

расширяет их представление о многообразии 

мира, улучшает социализацию и адаптацию к 

современным вызовам. 

4. Для успешного понимания на слух 

требуется внимание и концентрация, что 

улучшает объем памяти, способность к со-

средоточению и обучению молодых людей, 

что позволяет им быть более успешными в 

различных сферах жизни. 

5. Во многих современных профессиях 

хорошее понимание иностранной речи на 

слух является требованием, обеспечиваю-

щим успешное выполнение производствен-

ных задач, что повышает конкурентоспособ-

ность выпускников на рынке труда. 

Тем не менее, следует отметить, что в 

настоящее время наметилось снижение инте-

реса к изучению европейских языков, вы-

званное геополитическими изменениями, 

введением санкций, уменьшение возможно-

стей выезжать в зарубежные страны
2
, что 

уменьшает потребность у студентов разви-

вать в том числе и аудитивную компетен-

цию. Кроме того, 85,5 % из опрошенных 200 

первокурсников гуманитарных специально-

стей Петрозаводского государственного уни-

верситета (ПетрГУ) считают, что аудирова-

ние является самым сложным видом речевой 

деятельности на иностранном языке, что 

снижает их интерес к данному аспекту. 

Целью проводимого исследования было 

изучение влияния альтернативных способов 

контроля и оценивания с применением со-

временных наукоемких технологий на уро-

вень сформированности аудитивной компе-

тенции у студентов нелингвистических спе-

циальностей и уровень их мотивации к изу-

чению английского языка, а также анализ 

полученных результатов. В рамках прове-

денного эксперимента преподавателями ка-

федры иностранных языков гуманитарного 

направления Петрозаводского государствен-

                                                                 
2 Майер А. Россияне стали больше интересоваться 

изучением восточных языков // Ведомости: официаль-

ный сайт. 2023. 19 июня. URL: https://www.vedomo- 

sti.ru/society/articles/2023/06/19/981082-rossiyane-stali-

bolshe-interesovatsya-izucheniem-vostochnih-yazikov 

(дата обращения: 03.04.2024). 

https://www.vedomo-sti.ru/society/articles/2023/06/19/981082-rossiyane-stali-bolshe-interesovatsya-izucheniem-vostochnih-yazikov
https://www.vedomo-sti.ru/society/articles/2023/06/19/981082-rossiyane-stali-bolshe-interesovatsya-izucheniem-vostochnih-yazikov
https://www.vedomo-sti.ru/society/articles/2023/06/19/981082-rossiyane-stali-bolshe-interesovatsya-izucheniem-vostochnih-yazikov


Абрамова И.Е. 

Irina E. Abramova 

 

1182 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. Т. 29. № 5. С. 1179-1193 

Tambov University Review. Series: Humanities, 2024, vol. 29, no. 5, pp. 1179-1193 

 

ного университета проверялась гипотеза о 

том, что внесение изменений в подходы к 

мониторингу, контролю и оцениванию уме-

ния аудировать иноязычные звучащие тексты 

будет способствовать не только развитию 

аудитивной компетенции у студентов гума-

нитарных специальностей, но и формирова-

нию у них потребности в регулярном ауди-

ровании иноязычной профессиональной ре-

чи. Исследование включало два взаимосвя-

занных этапа, на которых решались основ-

ные задачи, обусловленные основной целью:  

1) проанализировать опыт российских и за-

рубежных педагогов в области контроля и 

оценивания результатов обучения аудирова-

нию; 2) разработать обучающий модуль с 

альтернативными способами контроля и 

оценивания результатов аудирования с при-

менением современных наукоемких техноло-

гий и организовать его апробацию в учебном 

процессе; 3) выявить его влияние на уровень 

мотивации к изучению английского языка и 

на уровень сформированности аудитивной 

компетенции у студентов нелингвистических 

специальностей. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

В данном исследовании приняли участие 

150 (N = 150) студентов гуманитарных на-

правлений ПетрГУ. Из них участниками экс-

периментальной группы (ЭГ) выступили 75 

бакалавров первого курса («История», «Со-

циология», «Туризм»). Контрольную группу 

(КГ) составили 75 студентов 1 курса направ-

лений «История» и «Социальная работа», 

обучавшихся на базе стандартного учебника 

английского языка для специальных целей по 

традиционной методике обучения аудирова-

нию. контроль осуществлялся в виде тестов, 

ответов на вопросы и письменных изложе-

ний. Количество контактных часов на изуче-

ние иностранного языка в ЭГ и КГ составило 

в среднем 180 часов (5 зачетных единиц). На 

начало эксперимента все участники имели 

сопоставимый уровень владения английским 

языком, варьирующийся от А2 у большинст-

ва студентов до В1 у незначительной группы 

респондентов (по Общеевропейской шкале), 

что было определено с помощью стандартно-

го тестирования. 

В качестве методов исследования при-

менялись общенаучные и специальные мето-

ды, такие как наблюдение, анализ, синтез, 

формализованный анкетный опрос с вопро-

сами открытого и закрытого типов, сравни-

тельный анализ полученных данных, экс-

пертное оценивание. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В основе формирования умения аудиро-

вать, как и любой другой успешной деятель-

ности лежит мотивация. Эксперты рассмат-

ривают иерархическую организацию учебной 

мотивации, отмечая ключевую роль внут-

ренних мотивов, имеющих отношение к 

осознанию личной значимости процесса и 

результата обучения, а также широких соци-

альных мотивов, связанных со стремлением 

занять более высокое положение в обществе 

[4]. В современной системе образования 

процесс и результаты обучения в значитель-

ной степени зависят от внешних (социаль-

ных) мотивационных факторов, от окруже-

ния и учебной среды [5]. С учетом вышеска-

занного не теряет актуальности необходи-

мость поиска не только новых подходов, ме-

тодов и средств обучения аудированию, но и 

форм контроля и оценивания его результатов 

для создания образовательного пространства, 

позволяющего студентам повысить свою мо-

тивацию к обучению иностранным языкам и 

к применению их на практике в реальной 

профессиональной деятельности
 
[6]. 

Следует учитывать, что виды и формы 

контроля и оценивания не только должны 

быть универсальными, но и адаптированны-

ми к интересам обучающихся и к разным 

учебным ситуациям. В этой сфере существу-

ет ряд проблем, обусловленных такими не-

достатками традиционных видов контроля, 

как низкая объективность оценивания, лич-

ное (субъективное) отношение преподавате-

ля к студенту [7–9]. Кроме того, традицион-

ная система нормативного оценивания зачас-
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тую не способна удовлетворить требованиям 

Государственного стандарта, однако до сих 

пор отсутствует единая методика использо-

вания критериального подхода к оцениванию 

результатов речевой деятельности студентов, 

то есть они получают оценку за выполнен-

ные задания, а не за достигнутый результат 

своей иноязычной деятельности [10]. Наибо-

лее наглядно недостатки нормативного оце-

нивания можно увидеть в сравнении его с 

аутентичным, которое быстро завоевывает 

признание педагогов на современном этапе. 

Аутентичное оценивание [11] имеет целый 

ряд преимуществ (рис. 1), позволяя преодо-

леть указанные недостатки
3
. 

Наибольшими преимуществами обладает 

сочетание традиционных и альтернативных 

форм оценивания. К традиционным формам 

обычно относятся: устные и письменные тес-

ты, устный опрос, письменные работы, дик-

тант, самостоятельная, контрольная, практи-

ческая или лабораторная работа, кроссворды, 

головоломки, ребусы, шарады, викторины. К 

нетрадиционным (альтернативным) формам 

причисляют проекты, портфолио, кейс-

измерители, катанотесты, контекстные зада-

чи мотивационного характера. Н.А. Крупно-

ва и Д.Л. Морозов используют при обучении 

аудированию учебные и коммуникативные 

традиционные упражнения. К первым они 

относят, например, такие задания, как уста-

новить соответствует ли высказывание со-

держанию звучащего текста, ответить на во-

просы, выбрать из предложенного списка 

нужные высказывания (или вопросы), уста-

новить хронологическую последователь-

ность высказываний и др. Ко вторым – опре-

делить главную проблему текста, составить 

список основных вопросов, затрагиваемых в 

тексте, и др. Кроме того, авторы предлагают 

ряд творческих заданий, которые могут быть 

классифицированы как альтернативные, на-

пример, просмотреть или прослушать аудио- 

или видеоподкаст и смоделировать аналогич-

                                                                 
3 Шехонин А.А., Тарлыков В.А., Клещева И.В., Ба-

гаутдинова А.Ш. Оценка образовательных результатов 

в процессе формирования портфолио студента. СПб.: 

НИУ ИТМО, 2014. 81 с. 

ную ситуацию, объяснить прохождение веб-

квеста, создать собственный веб-квест [11]. 

В рамках нашего исследования функции 

контроля и оценивания уровня сформиро-

ванности аудитивной компетенции не огра-

ничиваются констатацией степени коррект-

ности выполненных студентом заданий при 

обучении аудированию, а предполагают учет 

его результатов для дальнейшего совершен-

ствования образовательного процесса, про-

верки и выбора наиболее эффективных так-

тик обучения. Система контроля и оценива-

ния призвана отслеживать учебный процесс 

и способствовать повышению мотивации сту-

дентов и, как следствие, развитию и совер-

шенствованию их аудитивной компетенции. 

Далее проанализируем конкретный опыт 

применения различных форм контроля и 

оценивания результатов обучения аудирова-

нию. Авторы предлагают включать в пере-

чень средств контроля ведение дневников 

аудирования. C.W. Chen выявил, что ведение 

таких дневников помогает учащимся нау-

читься планировать процесс аудирования, 

контролировать его понимание и оценивать 

свои результаты. Студенты также признали 

преимущества ведения дневников аудирова-

ния, отметив при этом, что процесс занимает 

много времени [12]. Южнокорейские ученые 

S.K. Kwon и G. Yu экспериментальным пу-

тем изучали когнитивные и метакогнитивные 

стратегии, используемые студентами при 

выполнении тестов на понимание речи на 

слух после просмотра видео или прослуши-

вания записи. Они выявили, что студенты 

экспериментальной группы, которые смотре-

ли видео, продемонстрировали более высо-

кий уровень сформированности аудитивной 

компетенции [13]. 

Следует отдельно остановиться на ана-

лизе сравнительно нового направления со-

временных исследований по методике пре-

подавания, а именно, на педагогической тех-

нологии визуализации и ее влиянии на ре-

зультат обучения. Российские ученые В. Гу-

сева и Л. Осипенко уверены в эффективности 

применения визуализации как методологиче-

ского приема, выделяя экономию времени и 
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Рис. 1. Сравнительная характеристика нормативного и аутентичного оценивания 

Fig. 1. Comparative characteristics of normative and authentic assessment 
 

Источник: построено автором по [11]. 

Source: constructed by the author based on [11].  
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Обучающийся не представляет  

результаты работы в виде презентации 
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информационную насыщенность в качестве 

ее основных преимуществ. Согласно резуль-

татам проведенного авторами исследования, 

визуализация облегчает восприятие, запоми-

нание и способствует интерактивности [14]. 

Н.В. Изотова и Е.Ю. Буглаева, применяя 

систему средств визуализации в обучении 

иностранному языку, отмечают важность 

двух принципов – принципа системного 

квантования знаний и принципа когнитивной 

визуализации [15]. В основе первого из них 

лежит способность человека мыслить образ-

ами, поэтому расположенный компактно в 

определенной системе учебный материал 

лучше воспринимается, а выделение в нем 

смысловых опорных пунктов способствует 

эффективному запоминанию. В соответствии 

со вторым принципом использование в обу-

чении когнитивных графических учебных 

элементов, выполняющих не только иллюст-

ративную, но и когнитивную функцию, по-

вышает эффективность усвоения информа-

ции и знаний
4
. 

Согласно данным М.Я. Креера и  

Е.Д. Пилипчук, инфографика выделяется в 

качестве одного из эффективных направле-

ний в обучении иностранному языку студен-

тов-экономистов, а матричные структуры 

авторы предлагают использовать для усвое-

ния лексического или грамматического мате-

риала [16]. Потенциал инфографики для ре-

шения ряда важных образовательных задач, 

направленных на расширение мировоззрения 

обучаемых, на сбор и осмысление предъяв-

ляемой информации, выделение основного и 

второстепенного в прослушиваемом тексте в 

условиях дистанционного обучения отмечает 

А.И. Григорьева. Автор справедливо считает, 

что инфографика, в отличие от традицион-

ных визуальных опор, обладает свойствами, 

позволяющими совершать критический ана-

лиз содержания информации, развивать аб-

                                                                 
4 Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неудахи- 

на Н.А. Инновационные обучающие технологии в про-

фессиональной подготовке специалистов. Барнаул: 

Изд-во Алтай. гос. ун-та, 2012. С. 149.  

страктное, аналитическое, творческое мыш-

ление
5
. 

Е.В. Аликина и Т.Б. Рапакова доказали 

эффективность обучения будущих военных 

работе с инфографикой в процессе изучения 

иностранного языка. Авторы отмечают такие 

формируемые при этом умения, как способ-

ность воспринимать, осмысливать, понимать, 

комментировать и самостоятельно создавать 

инфографемы, наглядно и лаконично иллю-

стрирующие содержание научных профес-

сионально-ориентированных текстов [17]. 

В зарубежной лингводидактике исполь-

зование приемов визуализации чаще всего 

описывается при обучении чтению [18].  

К. Вильчес-Роман, С. Сангинетти и М. Мау-

рисио-Салас доказали, что визуализация 

данных является ценным дополнением к уг-

лубленным обзорам литературы для процес-

са принятия решений [19]. 

В данной работе применение визуализа-

ций просмотренных фильмов, видеоматериа-

лов профессиональной направленности, про-

слушанных аудиотекстов нацелено на фор-

мирование у студентов нелингвистических 

специальностей умения не только передавать 

отдельные смыслы просмотренного и услы-

шанного в альтернативной форме, расширяя 

свои коммуникативные возможности, и по-

вышать интерес к иностранному языку, но и 

развивать креативность, нестандартное 

мышление, так необходимые в быстроме-

няющемся мире.  

С учетом вышесказанного преподавателя-

ми кафедры иностранных языков гуманитар-

ных направлений (КИЯГН) Петрозаводского 

государственного университета (ПетрГУ) был 

разработан экспериментальный подход к 

контролю процесса формирования аудитив-

ной компетенции, сочетающий традицион-

ные и альтернативные способы мониторинга 

и оценивания в рамках учебного модуля 

                                                                 
5 Григорьева А.И. Использование инфографики 

для обучения аудированию в условиях дистанционного 

обучения // Образовательный портал Prodlenka. 2022. 

11 апр. URL: https://www.prodlenka.org/metodicheskie- 

razrabotki/491634-ispolzovanie-infografiki-dlja-

obuchenija-audi (дата обращения: 03.04.2024). 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491634-ispolzovanie-infografiki-dlja-obuchenija-audi
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491634-ispolzovanie-infografiki-dlja-obuchenija-audi
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/491634-ispolzovanie-infografiki-dlja-obuchenija-audi
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«Развитие аудитивной компетенции в про-

фессионально-ориентированном дискурсе», 

предназначенного для студентов бакалавриа-

та гуманитарных направлений с разным 

уровнем владения английским языком и обу-

чающихся дисциплине «Иностранный язык» 

в условиях ограниченной сетки контактных 

часов. В ходе эксперимента были апробиро-

ваны альтернативные технологии монито-

ринга и контроля развития аудитивной компе-

тенции у студентов-нелингвистов. В табл. 1 

описаны компоненты данного модуля с ви-

дами контроля и оценивания аудитивной 

компетенции. 

Согласно табл. 1, виды контроля и оце-

нивания в предлагаемом модуле предпола-

гают сочетание традиционного и альтерна-

тивного подходов. В разных видах учебной 

деятельности, в том числе и в соревнова-

тельной и конкурентной среде, моделируе-

мой через конкурсы и олимпиады, применя-

ются различные формы контроля. Среди тра-

диционных используются такие виды, как 

составление таблиц или интеллект-карт, вы-

полнение тестов, обсуждение, выполнение 

заданий True/False, пересказ, ответы на во-

просы по содержанию. В качестве альтерна-

тивных видов контроля положительно пока-

зали себя электронное портфолио, электрон-

ный краткий конспект с визуализацией, вы-

ложенный в папку на Яндекс диске группы, 

цифровая визуализация, инфографика, пла-

кат, листовка. Выбор конкретной формы 

контроля аудитивной компетенции определя-

ется его целью, этапом обучения, характери-

стиками и информационной насыщенностью 

звучащего текста, лингвистическими и когни-

тивными возможностями обучающихся. 

Аутентичное критериальное оценивание 

в предложенном модуле проводится с учетом 

динамики личностного развития студентов, 

сформированности у них основных мета-

предметных навыков. Показателями дости-

жений обучающихся являются их личные 

показатели, индивидуальное продвижение в 

учебном процессе, формирование метапред-

метных образований. Для достижения опти-

мального результата в каждом конкретном 

случае эффективным оказывается комбини-

рование традиционных и альтернативных 

форм оценивания. Это помогает создать бла-

гоприятные условия для педагогической 

инициативы, в то время как перекос в сторо-

ну какого-то одного вида оценивания может 

стать под сомнение состоятельность, обосно-

ванность и надежность системы оценки. 

Следует подчеркнуть, что в данном модуле 

используется комбинация разных видов оце-

нивания (как на промежуточных, так и на 

финальном этапах): взаимоценивание сту-

дентами достижения друг друга, самооцени-

вание своего уровня аудирования при срав-

нении себя с другими в конкурсных состяза-

ниях и олимпиадах, оценивание со стороны 

преподавателя, а также экспертное оценива-

ние со стороны других преподавателей, оце-

нивание через систему индивидуальных 

портфолио. 

Далее представлены данные об эффек-

тивности разработанного модуля и форм 

контроля и оценивания результатов обучения 

аудированию. Для определения влияния 

форм контроля результатов обучения ауди-

рованию на формирование аудитивной ком-

петенции студентов до экспериментального 

обучения и после его окончания внешними 

преподавателями была проведена независи-

мая оценка уровня сформированности ауди-

тивной компетенции у студентов, результаты 

которой были внесены в соответствующие 

протоколы и представлены в табл. 2. Исполь-

зовался критерий «Передача содержания тек-

ста», который оценивался по пятибалльной 

шкале с учетом степени передачи студентом 

основного содержания предложенного для 

контрольного теста аудиоматериала, количе-

ства смысловых ошибок (искажение смысла, 

опущение или добавление информации) и т. д. 

Согласно табл. 2, после окончания экс-

периментального обучения в ЭГ повысилась 

аудитивная компетенция, что оказалось ста-

тистически значимым при сравнении средних 

баллов и моды (наиболее частотного балла): в 

ЭГ    = 3,41. Мо = 4, в КГ    = 2,43. Мо = 2. Та-

ким образом, в ЭГ увеличилось количество 

студентов, продемонстрировавших высокий 
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Таблица 1 

Компоненты модуля  

«Развитие аудитивной компетенции в профессионально-ориентированном дискурсе»  

для студентов гуманитарного профиля ПетрГУ 

Table 1 

Components of the Module  

“Development of auditory competence in professionally oriented discourse”  

for students of the humanities of PetrSU 

 

Виды деятельности 
Виды контроля Оцени-

вание Традиционные Альтернативные 

Входное, промежуточное, ито-

говое тестирования сформиро-

ванности умения аудирования 

Письменный конспект / выполнение 

тестов / выполнение заданий 

True/False 
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Аудирование документальных 

фильмов 

 Электронный краткий конспект с 

визуализацией, инфографикой, 

выложенный в папку на Яндекс 

диске группы 

Конкурс визуализаций про-

смотренных фильмов  

 Цифровая визуализация, инфо-

графика, плакат, листовка 

Аудирование новостных про-

грамм и актуального видеома-

териала с последующим обсу-

ждением в группе  

Устная дискуссия по теме просмотренных видео / пересказ / ответы на 

вопросы  

Конкурс аудирования англо- 

язычных фильмов по релевант-

ной тематике  

В зависимости от номинации:  

1) письменный развернутый конспект; 2) краткий конспект;  

3) интеллект-карта; 4) конспект с визуализацией 

Вузовская олимпиада по ауди-

рованию фильмов по социаль-

но значимым и профессиональ-

ным темам 

В зависимости от номинации:  

1) письменный развернутый конспект; 2) краткий конспект;  

3) интеллект-карта; 4) конспект с визуализацией 

Межвузовская олимпиада с 

международным участием 

(среди участников студенты 

вуза из Казахстана) 

В зависимости от номинации:  

1) письменный развернутый конспект; 2) краткий конспект;  

3) интеллект-карта; 4) конспект с визуализацией 

Выполнение заданий по ауди-

рованию, предусмотренных 

базовой программой по дисци-

плине  

Составление таблиц и интеллект-карт, 

выполнение тестов.  

Обсуждение увиденного. Выполнение 

заданий True/False / пересказ / ответы 

на вопросы  

Электронное портфолио с раз-

делом по аудированию и само-

анализом 

 

Источник: составлено автором на основе экспериментального подхода к контролю про-

цесса формирования аудитивной компетенции у студентов-нелингвистов. 

Source: compiled by the author on the basis of experimental approach to controlling the proc-

ess of development of auditory competence in non-linguistic students. 

 

 

и средний уровень аудитивной компетенции 

с 5,3 до 16 % и с 21,3 до 58,7 % соответст-

венно. В то же время уменьшилось количест-

во студентов с низким ее уровнем с 73,4 до 

25,3 %. Среди студентов КГ статистически 

значимой динамики не отмечено, что вызва-

но рядом объективных причин, в числе кото-

рых снижение мотивации студентов-нелинг- 

вистов к изучению английского языка, в том 

числе к аудированию в современных реалиях 

(уменьшение контактов с носителями языка, 

отсутствие возможности обучаться в англо- 

язычных странах и т. д.). Кроме того, коли-

чество контактных часов, отводимых на изу-
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чение дисциплины «Иностранный язык», ре-

гулярно сокращается. Вероятно, в таких ус-

ловиях традиционная методика не всегда да-

ет ожидаемый результат, что и проявилось в 

ходе данного эксперимента. 

Для выявления предпочтений студентов 

среди предложенных форм контроля аудиро-

вания информантам из ЭГ после окончания 

экспериментального обучения было предло-

жено ответить на вопрос о том, какие формы 

контроля они предпочитают, выбрав все 

подходящие варианты. Результаты ответов 

представлены в табл. 3. 

Согласно сведениям табл. 3, абсолютное 

большинство респондентов (95 % ответов) 

отметило, что наиболее эффективной формой  

 

 

Таблица 2  

Результаты экспертного оценивания уровня сформированности аудитивной компетенции  

(экспериментальная и контрольные группы) 

Table 2 

The results of the expert assessment of the level of development of auditory competence  

(experimental and control groups) 

 

Уровень 

аудитивной компетенции 

ЭГ КГ 

Тест 1 Тест 2 Тест 1 Тест 2 

До обучения После обучения До обучения После обучения 

Высокий уровень, % 5,3  16 4  5,3  

Средний уровень, % 21,3  58,7 18,7  24  

Низкий уровень, % 73,4  25,3  77,3  70,7  

Средний балл 2,23 3,41 2,25 2,43 

Мода 2 4 2 2 

 

Источник: составлено автором по результатам проведенного эксперимента. 

Source: compiled by the author according to the results of the conducted experiment. 

 

 

Таблица 3 

Распределение субъективных оценок студентов ЭГ  

о предпочтении видов контроля при обучении аудированию 

Table 3 

The distribution of subjective assessments of EG students  

on the preference of types of control in teaching listening 

 

Какую форму контроля аудирования в вузе вы предпочитаете 
Количество 

ответов, в % 

Написание конспекта содержания видео (с разной степенью детализации) 6,8 

Составление таблиц и интеллект-карт по содержанию просмотренных видео 13,3 

Выполнение тестов на понимание аудиотекста (True/False, выбор из предложенного списка вопро-

сов, которые (не)соответствуют содержанию информации, установление хронологической последо-

вательности высказываний в списке, исправление предложенного плана текста, определение отно-

сящихся к тексту аннотаций из списка предложенных) 

17,3 

Выполнение заданий на составление списка основных проблем/вопросов, прослушанного текста. 

установление основной идеи текста, обсуждение изложенных в нем фактов и др.  
14,7 

Устный пересказ увиденного, ответы на вопросы преподавателя 7,3 

Составление в электронном виде конспекта с визуализацией  95,0 

 

Источник: составлено автором по результатам экспериментального обучения. 

Source: compiled by the author based on the results of experimental teaching. 
 



Альтернативные подходы к контролю и оцениванию аудитивной компетенции … 

Alternative control and assessment of auditory competence in students of humanities … 

 

Теория и методика обучения иностранному языку 

Theory and Methods of Foreign Language Teaching 1189 
 

Таблица 4  

Субъективное мнение студентов о влиянии форм контроля аудирования  

на уровень мотивации и повышение потребности смотреть видео на английском языке  

(экспериментальная и контрольные группы) 

Table 4 

Student’s subjective opinion on the influence of the type of listening control  

on the level of motivation and increasing the need to watch videos in English  

(experimental and control groups) 

 

Показатели 
ЭГ КГ 

До обучения После обучения До обучения После обучения 

Высокая степень, % 2,7  33,3  2,7  4  

Средняя степень, % 22,7  46,7  18,7  24  

Низкая степень, % 74,6  20  78,6  72  

Средний балл 3,2 4,32 3,04 3,17 

Мода 2 4 1 2 

 

Источник: составлено автором по результатам экспертной оценки ответов участников эксперимента. 

Source: compiled by the author based on the results of expert’s evaluation of experiment participants’ answers. 

 

 

контроля они считают написание конспекта с 

визуализацией. 

Выполнение тестов на понимание аудио-

текста (задания True/False и т. п.) отметили 

17,3 % респондентов, 14,7 % студентов ука-

зали задания в формате составления списка 

основных проблем прослушанного текста, 

установления его основной идеи, обсуждения 

изложенных в нем фактов и др. Составление 

таблиц и интеллект-карт по содержанию 

просмотренных видео с приведением макси-

мального количества фактов выбрали 13,3 % 

участников. Меньше всего ответов было дано 

в категориях «устный пересказ увиденного, 

ответы на вопросы преподавателя» (7,3 %) и 

«написание конспекта» (6,8 %). Полученные 

данные позволяют сделать вывод, что при-

меняемые в процессе обучения формы кон-

троля играют важную роль в мотивации 

учащихся к занятиям аудированием. 

Для проверки гипотезы о том, что вклю-

чение альтернативной формы контроля ре-

зультатов обучения аудированию (в форме 

конспекта с визуализацией) способствует 

повышению мотивации студентов и усиле-

нию их потребности к просмотру видео на 

английском языке, студентам ЭГ и КГ было 

предложено оценить степень своей мотива-

ции по пятибалльной шкале. Полученные 

результаты представлены в табл. 4. 

Данные табл. 4 свидетельствуют о том, 

что у студентов ЭГ отмечено усиление по-

требности смотреть видео на английском 

языке после обучения в экспериментальном 

модуле с использованием конспекта с визуа-

лизацией как формы контроля аудирования, 

что является статистически значимым ре-

зультатом по сравнению со студентами КГ 

(ЭГ    = 4,32. Мо = 4, КГ    = 3,17. Мо = 2), у 

которых контроль аудирования осуществ-

лялся в традиционной форме. Высокий уро-

вень потребности отметили у себя 33,3 % 

студентов ЭК, средний уровень – 46,7 % сту-

дентов и низкий уровень – 4,32 % респонден-

тов. Кроме того, результаты наблюдений по-

казывают, что треть студентов ЭГ досрочно 

завершили выполнение заданий по аудиро-

ванию на семестр, тем не менее, продолжили 

просмотр по своему выбору, отметив, что у 

них появилось желание и потребность смот-

реть фильмы на АЯ, среди студентов КГ та-

кой тенденции выявлено не было. При ответе 

на вопрос открытого типа о преимуществах 

визуализации как формы контроля и оцени-

вания 68 % респондентов ЭГ отметили появ-

ление потребности регулярно смотреть анг-

лоязычные видео, новостные программы и 
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фильмы. Студенты отметили, что форма мо-

ниторинга и контроля в виде конспекта с ви-

зуализацией позволяет «эффективнее запо-

минать информацию, раскрывать основное 

содержание фильма через образы, цитаты, 

анимацию, развивать дизайнерские способ-

ности, совмещать умственную и творческую 

деятельность, улучшить навык работы с ИИ 

ресурсами (Pinterest, Photoshop, PicsArt, 

PowerPoint), что требуют современные рабо-

тодатели». При этом 96 % участников экспе-

римента подчеркнули, что конспект с визуа-

лизацией увиденного является более инте-

ресной, творческой формой отчетности, по-

зволяющий не только совершенствоваться в 

аудировании и различных способах передачи 

смыслов, но и развивать креативность и не-

стандартное мышление. Кроме того, 58,6 % 

респондентов указали, что, по субъективно-

му мнению, у них существенно повысился 

навык понимания англоязычной речи на 

слух. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Проведенный эксперимент доказал, что 

обновление форм и видов контроля и оцени-

вания сформированности аудитивной компе-

тенции в рамках экспериментального модуля 

«Развитие аудитивной компетенции в про-

фессионально-ориентированном дискурсе» 

позволяет достичь следующих результатов. 

1. У студентов экспериментальной 

группы статистически значимо по сравнению 

с контрольной группой вырос уровень ауди-

тивной компетенции. 

2. Наиболее эффективной формой кон-

троля студенты считают составление в элек-

тронном виде конспекта с визуализацией, что 

играет важную роль в мотивации учащихся к 

занятиям аудированием. 

3. У студентов ЭГ отмечено усиление 

потребности смотреть видео на английском 

языке, что является статистически значимым 

результатом по сравнению со студентами КГ. 

Несмотря на перемены в геополитиче-

ской ситуации в современном мире, привед-

шие к изменению приоритетов в сфере выс-

шего образования в сторону технических и 

естественно-научных специальностей, зна-

ние иностранных языков, в первую очередь 

английского как языка международной ком-

муникации, умения не только говорить, но и 

корректно понимать устную иноязычную 

речь для успешного взаимодействия с ино-

странцами в профессиональном дискурсе не 

перестает быть востребованным, обеспечи-

вая выпускникам российских вузов конку-

рентные преимущества на рынке труда. В 

этой связи постоянный поиск новых подхо-

дов к преподаванию английского языка, в 

том числе и такого сложного аспекта, как 

аудирование, отвечающих современным вы-

зовам времени, остается актуальным для все-

го педагогического сообщества. Полученные 

в ходе экспериментального обучения данные 

доказали, что обновление подходов к мони-

торингу, контролю и оцениванию аудитив-

ной компетенции при иноязычной подготов-

ке студентов гуманитарного профиля не 

только повышает их мотивацию и интерес к 

аудированию иноязычной речи, но и способ-

ствует улучшению аудитивной компетенции. 

Эти данные не противоречат результатам 

исследований И.А. Ткачевой, Л.В. Яковлевой 

и В.А. Василенко [20], E. Monica и L. Izzah 

[21], N.I. Silvi и N. Nurjati [22], а также  

S.K. Kwon и G. Yu [13]. Кроме того, они вно-

сят определенный вклад в развитие методики 

обучения аудированию студентов-нелинг- 

вистов, а также в теорию и методику препо-

давания иностранных языков. Разработанные 

способы и подходы к контролю и оценива-

нию уровней аудитивной компетенции в 

иностранном языке у студентов нелингвис-

тических специальностей являются универ-

сальными и могут быть применены при ино-

язычной подготовке студентов не только гу-

манитарных, но и технических, а также есте-

ственно-научных направлений.  
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Обучение студентов написанию  
письменных работ на основе практики с инструментами  

генеративного искусственного интеллекта 

Олег Николаевич Хаустов , Татьяна Юрьевна Тормышова ,  
Наталья Игоревна Суханова  

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»  
398042, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Московская, 30  

*Адрес для переписки: nataljasukhanova2009@yandex.ru 

Актуальность. В настоящее время все больше и больше инструментов генеративного ис-
кусственного интеллекта (ИИ) начинают использоваться в обучении иностранному языку в 
целом и письменной речи на иностранном языке в частности. Отличительная особенность 
генеративного ИИ заключается в его способности предоставлять пользователю оценочную 
обратную связь, на основе которой обучающиеся могут подкорректировать и доработать 
свои письменные творческие работы. Некоторые ученые в своих работах утверждали о не-
обходимости включения этапов учебного внеаудиторного взаимодействия обучающихся с 
инструментами генеративного ИИ в традиционные методики обучения, используя их лин-
гводидактический потенциал в корректировке черновых версий работ. Вместе с тем провер-
ка эффективности подобных методик обучения не всегда выступала предметом исследова-
ния ученых. Цель исследования – разработать методику обучения студентов письменной 
речи на иностранном языке, включающую их внеаудиторное взаимодействие с одним из 
инструментов генеративного искусственного интеллекта, предоставляющего оценочную 
обратную связь, а также проверить ее эффективность в ходе экспериментального обучения. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие обучающиеся 2 курса специально-
сти 45.05.01 «Перевод и переводоведение» ФГБОУ ВО «Липецкий государственный техни-
ческий университет». Участники контрольной группы (N = 25) обучались по традиционной 
методике обучения письменной речи на иностранном языке, не предполагающей использо-
вание инструментов генеративного ИИ. Участники экспериментальной группы (N = 25) ис-
пользовали авторскую методику, подразумевающую их внеаудиторное взаимодействие с 
одним из инструментов генеративного ИИ (ChatGPT 4.0, Criterion, YandexGPT). Аспектами 
контроля в исследовании выступали следующие умения письменной речи: а) написание де-
лового письма; б) написание эссе контрастивно-сопоставительного характера; в) написание 
эссе аргументативного характера; г) написание рецензии на фильм или книгу. В качестве 
метода статистической обработки данных был применен t-критерий Стьюдента. 
Результаты исследования. В ходе экспериментального обучения было доказано, что инно-
вационная авторская методика обучения студентов письменной речи на иностранном языке, 
включающая внеаудиторное взаимодействие обучающихся с инструментами генеративного 
искусственного интеллекта, является более эффективной по сравнению с традиционной ме-
тодикой обучения в развитии у студентов следующих умений письменной речи: написания 
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делового письма (t = 3,19 при р = 0,001), написания эссе контрастивно-сопоставительного 
характера (t = 3,19 при р = 0,002), написания эссе аргументативного характера (t = 2,28 при 
р = 0,001), написания рецензии на фильм или книгу (t = 2,46 при р = 0,001).  
Выводы. Новизна проведенного исследования заключена в разработке поэтапной методики 
обучения студентов письменной речи на иностранном языке, включающей внеаудиторное 
взаимодействие обучающихся с одним из инструментов генеративного искусственного ин-
теллекта (ChatGPT 4.0, Criterion, YandexGPT). На основе получаемой оценочной обратной 
связи от ИИ студенты дорабатывали черновые версии своих работ. Предлагаемая методика 
может использоваться в обучении учащихся и студентов письменной речи на иностранном 
языке в средней школе и вузе.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, автоматизированный контроль, обучение 
письменной речи, ChatGPT 4.0, Criterion, YandexGPT 
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Teaching students to write academic papers  
through the use of generative artificial intelligence tools 
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Importance. Currently, there is an increasing use of generative artificial intelligence (AI) tools in 
foreign languages teaching, particularly in writing. Generative AI stands out for its ability to pro-
vide users with evaluative feedback, which allows students to correct and improve their written 
work. Some scholars have argued for the inclusion of extracurricular interaction with generative 
AI in traditional teaching methods in order to utilize its linguistic and didactic potential for revis-
ing drafts. However, the effectiveness of these teaching methods has not always been a focus of 
scientific research. The purpose of the study is to devise a methodology for instructing students in 
writing in a foreign language, incorporating their extracurricular engagement with one of the in-
struments of generative AI, which provides feedback. Additionally, it aims to test the efficacy of 
this approach during experimental instruction. 
Materials and Methods. The study involved second-year students of the specialty 45.05.01 
“Translation and Translation Studies” of Lipetsk State Technical University. The participants of 
the control group (N = 25) are trained according to the traditional teaching method of writing in a 
foreign language, which does not involve the use of generative AI tools. The participants of the 
experimental group (N = 25) used the author’s methodology, which implies their extracurricular 
interaction with one of the tools of generative AI (ChatGPT 4.0, Criterion, YandexGPT). The as-
pects of control in the study are the following writing skills: a) writing a business letter; b) writing 
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an essay of a contrastive and comparative nature; c) writing an essay of an argumentative nature; 
d) writing a film or book review. The Student’s t-test is used as a method of statistical data pro-
cessing. 
Results and Discussion. During the experimental training, it is proved that the innovative author’s 
method of teaching students writing in a foreign language, including extracurricular interaction of 
students with generative artificial intelligence tools, is more effective than traditional teaching 
methods in developing students’ writing skills: writing a business letter (t = 3.19 at p = 0.001), 
writing essays of a contrastive and comparative nature (t = 3.19 at p = 0.002), writing essays of an 
argumentative nature (t = 2.28 at p = 0.001), writing a  film or book review (t = 2.46 at p = 0.001). 
Conclusion. The novelty of the research lies in the development of a step-by-step methodology for 
teaching students writing in a foreign language, including extracurricular interaction of students 
with one of the generative artificial intelligence tools (ChatGPT 4.0, Criterion, YandexGPT). 
Based on the feedback they received from the AI, the students finalized draft versions of their 
work. The proposed methodology can be used in teaching students and students writing in a for-
eign language in secondary schools and universities. 
Keywords: artificial intelligence, automated control, writing training, ChatGPT 4.0, Criterion, 
YandexGPT 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Современные инструменты искусствен-

ного интеллекта, созданные и функциони-
рующие на основе таких технологий, как 
машинное обучение (machine learning), базы 
данных (big data) и естественный язык (natural 
language processing), обладают внушительным 
педагогическим потенциалом, позволяющим 
широко использовать их в методике обучения 
иностранным языкам. С появлением обнов-
ленной версии нейросети ChatGPT весной 
2023 г. большое внимание ученых в области 
методики преподавания иностранных языков 
и учителей средних школ и преподавателей 
вузов стало обращено к тем дополнительным 
возможностям, которые нейросеть ChatGPT 
и многие другие инструменты искусственно-
го интеллекта способны предоставить педа-
гогам и обучающимся в процессе преподава-
ния иностранного языка. В своей обзорной 
статье на основе анализа большого корпуса 
методических работ отечественных и зару-

бежных исследователей П.В. Сысоев выде-
ляет основные векторы методических иссле-
дований в области интеграции искусственно-
го интеллекта в обучение иностранному языку 
и определяет перспективы дальнейших иссле-
дований [1]. Среди них ученый определяет 
разработку частных методик обучения аспек-
там иностранного языка или видам иноязыч-
ной речевой деятельности посредством взаи-
модействия учащихся или студентов с кон-
кретными инструментами искусственного ин-
теллекта.  

Обучение письменной речи на иностран-
ном языке традиционно вызывает наиболь-
шие трудности у обучающихся. Как свиде-
тельствуют исследования Дж. Парк [2] и  
М. Гуфрон и Ф. Росийда [3], связано это од-
новременно с несколькими факторами. Во-
первых, обучение написанию письменных 
работ, их проверка преподавателем и после-
дующий анализ ошибок обучающимися по 
объективным причинам являются трудоем-
кими и затратными по времени видами дея-
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тельности. В условиях постоянного сокра-
щения учебной аудиторной нагрузки препо-
даватель не в состоянии уделить должное 
внимание каждому конкретному обучающе-
муся. Во-вторых, находясь вне аутентичной 
языковой среды и не используя иностранный 
язык для межличностного или профессио-
нального общения вне учебной среды, уча-
щиеся и студенты нередко не обладают мо-
тивацией к овладению умениями письменной 
речи на иностранном языке.  

Интеграция технологий генеративного 
искусственного интеллекта в обучение ино-
язычной письменной речи позволяет во мно-
гом решить многие вопросы. Изучение ряда 
работ отечественных и зарубежных ученых 
позволяет сделать вывод о том, что, во-
первых, использование инструментов гене-
ративного искусственного интеллекта значи-
тельно сокращает время проверки работ. Во-
вторых, как свидетельствуют исследования 
Х.С. Кима, Й Ча и Н.Й. Кима [4] и Е. Хары-
анто и Р. Али [5], взаимодействие обучаю-
щихся с инструментами генеративного ИИ в 
процессе подготовки заданий снижает боязнь 
совершить ошибку. В-третьих, как утвер-
ждают в своей работе В.А. Буров и Н.В. По-
пова [6], использование приемов геймифика-
ции при работе с новыми информационными 
технологиями влияет на повышение мотива-
ции изучать иностранный язык.  

В методической литературе последних 
лет появилось достаточно много работ, по-
священных разработке методик использова-
ния отдельных инструментов генеративного 
искусственного интеллекта в обучении кон-
кретным иноязычным письменным речевым 
умениям. В частности, предметом исследо-
вания в работе П.В. Сысоева и Е.М. Филато-
ва [7] выступает развитие умений написания 
творческих работ на основе взаимодействия 
студентов с ChatGPT 4.0, Т.Ю. Тормышовой, 
Т.Ю. Рязанцевой, Н.И. Сухановой [8] и  
А.А. Прибытковой, Т.Ю. Тормышовой и 
О.Н. Хаустова [9] – развитие умений написа-
ния эссе на основе использования системы 
автоматизированной оценки Criterion, И. Пер- 
даны и М. Фариды [10], Дж. Дембсей [11],  

К. Дайавалана и А. Разали [12] – развитие 
умений написания эссе с использование об-
ратной связи от платформы Grammarly,  
М. Манапа, Н. Рамли, А. Кассима [13] – обу-
чение письменной речи студентов с использо-
ванием платформы PaperRater.com, А.А. Ко- 
ренева [14] и П.В. Сысоева и Е.М. Филатова 
[15; 16] – разработка поэтапных методик 
обучения студентов письменной речи на ос-
нове анализа оценочной обратной связи от 
ChatGPT 4.0. В данных и многих других ис-
следованиях ученые рассматривали конкрет-
ные частные вопросы использования опреде-
ленных инструментов генеративного искус-
ственного интеллекта в обучении учащихся 
или студентов конкретным речевым умениям 
письменной речи.  

Цель исследования заключается в разра-
ботке методики обучения студентов пись-
менной речи на иностранном языке, вклю-
чающей их внеаудиторное взаимодействие с 
одним из инструментов генеративного ис-
кусственного интеллекта, предоставляющего 
оценочную обратную связь, а также в про-
верке ее эффективности в ходе эксперимен-
тального обучения. 

Обзор литературы 
В исследовании, посвященном разработке 

матрицы инструментов генеративного искус-
ственного интеллекта, П.В. Сысоев, Е.М. Фи- 
латов, М.Н. Евстигнеев, О.Г. Поляков,  
И.А. Евстигнеева и Д.О. Сорокин выделяют 
основные инструменты, которые наиболее 
полно и качественно на современном этапе 
способны предоставить учащимся и студен-
там оценочную обратную связь относительно 
содержания, структуры и языкового оформ-
ления творческих письменных работ [17]. К 
таким инструментам относятся: нейросети 
ChatGPT, YandexGPT, GigaChat и специали-
зированные платформы Grammarly, Paper- 
Rater, Pigai, Criterion. В табл. 1 представлен 
обзор методических работ, раскрывающих 
лингводидактический потенциал инструмен-
тов генеративного ИИ в обучении учащихся 
и студентов письменной речи.  

Изучение методических исследований, в 
которых ученые раскрывали лингводидакти-
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ческий потенциал инструментов генеративно-
го ИИ в обучении учащихся и студентов 
письменной речи на иностранном языке, по-
зволило сформулировать следующие выводы. 

1. В настоящее время существует не-
сколько инструментов генеративного ИИ, 
которые практически одинаковые по своим 
возможностям в предоставлении обучаю-
щимся и преподавателю оценочной обратной 
связи и которые могут использоваться в обу-
чении учащихся и студентов письменной ре-
чи на иностранном языке. Часть из них нахо-
дится в открытом доступе, часть – доступна 
по подписке. Все инструменты имеют раз-
ные, но дружеский для пользователя интер-
фейс. В любом случае у обучающихся и пре-
подавателей есть возможность выбора в 
пользу конкретного инструмента. 

2. Следует отметить, что практически ни-
кто из исследователей не выделял отдельные 
умения письменной речи, которые можно раз-
вивать у обучающихся средствами инструмен-
тов генеративного ИИ. В качестве примеров 
авторы приводили лишь один обобщенный 
жанр письменной речи – эссе. Исключение со-
ставила работа П.В. Сысоева и Е.М. Филатова 
[7], в которой исследователи выделили ограни-
ченный перечень речевых умений. Это может 
объясняться тем, что на этапе первоначального 
использования инструментов генеративного 
ИИ ученым  было интересно ответить на пер-
вый главный вопрос: сможет ли ИИ использо-
ваться в обучении письменной речи в целом 
на примере конкретного жанра, которым вы-
ступил один из видов эссе. Совершенно оче-
видно, что на настоящем этапе изученности  

 
 

Таблица 1 
Методические работы, в которых описывались результаты обучения  

обучающихся и студентов иноязычной письменной речи на основе работы с инструментами 
генеративного искусственного интеллекта 

Table 1 
Methodological studies describing the results of teaching students foreign language  

writing based on the use of generative artificial intelligence tools 
 

Авторы 
исследований 

Инструмент  
генеративного 

ИИ 

Детализация 
умений  

письменной  
речи 

Уровень владения 
обучающимися  
иностранным  

языком 

Выделение 
этапов  

обучения 

Форма  
обучения 

А. Пердана, М. Фарида [10] Grammarly – В1-В2 – смешанная 
Дж. Парк [2],  Grammarly – В1-В2 – смешанная 
Дж.М. Дембси [11] Grammarly – В1 – смешанная 
М. Гуфон и Ф.Роузийд [3] Grammarly – В1-В2 – смешанная 
Н. Алмушарраф и Х. Алотаиби [18] Grammarly – В1 – смешанная 
М.Р. Манапа, Н.Ф. Рамли,  
А.А.М. Кассима [13] PaperRater – В1-В2 – смешанная 

Т.Ю. Тормышова, Т.Ю. Рязанцева, 
Н.И. Суханова [8] Criterion – В2-С1 + смешанная 

А.А. Прибыткова, Т.Ю. Тормышо-
ва, О.Н. Хаустов [9] Criterion – С1 + смешанная 

П.В. Сысоев, Е.М. Филатов [7] Нейросеть 
ChatGPT + В1-В2 + смешанная 

К. Гуо и Д. Ванг [19] Нейросеть 
ChatGPT – В1 – – 

А. Мизумото и М. Егучи [20] Нейросеть 
ChatGPT – В1 – – 

 
Источник: составлено авторами. 

Source: compiled by the authors.  
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лингводидактического потенциала инстру-
ментов генеративного ИИ перед учеными 
будет стоять новая задача рассмотреть воз-
можность развития целого перечня речевых 
умений письменной речи на основе разных 
инструментов генеративного ИИ. Примером 
таких исследований может выступать работа 
П.В. Сысоева и Е.М. Филатова [21], в кото-
рой ученые рассмотрели возможность разви-
тия умений иноязычного общения посредст-
вом чат-бота Replica.  

3. Авторы всех рассмотренных публи-
каций проводили исследования с учащимися 
и студентами, владеющими иностранным язы- 
ком на уровне В1-В2. Безусловно, это доста-
точно «благодатная» аудитория обучающих-
ся, с которыми можно развивать целый спектр 
речевых умений на основе инструментов ге-
неративного ИИ. Вместе с тем методическую 
ценность также будут представлять исследо-
вания, посвященные изучению возможности 
развития речевых умений у обучающихся 
разного возраста на уровнях А1-А2. 

4. Практически никто из исследовате-
лей не ставил своей задачей выделить и опи-
сать конкретные этапы обучения письменной 
речи обучающихся на основе инструментов 
генеративного ИИ. Исключение составили 
работы П.В. Сысоева и Е.М. Филатова [7] 
(2024), Т.Ю. Тормышовой, Т.Ю. Рязанцевой 
и Н.И. Сухановой [8], А.А. Прибытковой, 
Т.Ю. Тормышовой, О.Н. Хаустова [9]. В 
данных работах ученые предложили автор-
ские алгоритмы обучения, состоящие из не-
скольких последовательных этапов. Причем 
все исследователи отметили, что внеауди-
торное взаимодействие обучающихся с инст-
рументами генеративного ИИ должно быть 
неотъемлемой частью общей методики обу-
чения. Кроме того, результаты внеаудитор-
ной практики учащихся или студентов с ге-
неративным ИИ в виде распечаток учебного 
дискурса должны обсуждаться обучающими-
ся в малых группах на аудиторном занятии.  

5. Все авторы, предлагающие методики 
обучения учащихся и студентов письменной 
речи на основе одного из инструментов гене-
ративного ИИ, выделяют смешанный формат 

обучения, в рамках которого практика обу-
чающихся с генеративным ИИ проходила во 
внеаудитороное время. Исключение состави-
ли работы К. Гуо и Д. Ванга [19] и А. Мизу-
мото и М. Егучи [20] в связи с тем, что пред-
метом изучения в исследованиях авторов вы-
ступало сравнение возможностей преподава-
теля и инструмента генеративного ИИ в 
оценке письменных работ обучающихся.  

Один из ключевых вопросов интеграции 
инструментов генеративного ИИ в обучение 
письменной речи на иностранном языке свя-
зан с определением этапов обучения и их 
последовательностью. В данном исследова-
нии, опираясь на наш предшествующий опыт 
по разработке поэтапной методики обучения 
студентов письменной речи на иностранном 
языке на основе системы автоматизирован-
ной оценки работ Criterion, мы предлагаем 
использовать методику, состоящую из 10 по-
следовательных этапов [8; 9]. На первом эта-
пе преподаватель объясняет студентам 
структуру письменной работы конкретного 
жанра (письма, различных видов эссе, резю-
ме и т. п.). Студенты обучаются написанию 
фрагментов работы (или целой работы). На 
втором этапе преподаватель объясняет сту-
дентам цели и задачи проектной работы по 
внеаудиторной практике с инструментами 
генеративного ИИ, временные рамки выпол-
нения работы и ожидаемый результат. На 
третьем этапе преподаватель и студенты об-
суждают вопросы соблюдения правил автор-
ской этики при работе с генеративным ИИ 
[22]. На четвертом этапе студенты знакомят-
ся с платформами инструментов генератив-
ного ИИ и получают образцы промптов для 
ИИ в соответствии с критериями оценки 
письменных работ. На пятом этапе студенты 
работают над написанием черновых вариан-
тов письменных работ по обозначенным те-
мам. На шестом этапе студенты загружают 
написанные работы на платформы инстру-
ментов ИИ и получают оценочную обратную 
связь, содержащую рекомендации по изме-
нению работ. На седьмом этапе студенты 
изучают полученную обратную связь от ге-
неративного ИИ и вносят необходимые, на 
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их взгляд, изменения. На восьмом этапе сту-
денты заново загружают на платформу инст-
румента ИИ обновленный вариант письмен-
ной работы с целью повторного получения 
обратной связи. При необходимости данный 
этап может повторяться несколько раз. На 
девятом этапе на аудиторном занятии сту-
денты в малых группах обсуждают, какие 
рекомендации по корректировке письменных 
работ предложил генеративный ИИ, с чем 
они согласились, а с чем – нет. На десятом 
этапе преподаватель выборочно проверяет 
эссе студентов.   

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Предлагаемая методика обучения сту-

дентов письменной речи на иностранном 
языке на основе инструментов генеративного 
ИИ была подвержена проверке в ходе экспе-
риментального обучения на базе Липецкого 
государственного технического университета 
во втором семестре 2023/2024 учебного года. 
В эксперименте приняли участие обучаю-
щиеся 2 курса специальности 45.05.01 «Пе-
ревод и переводоведение». В контрольной 
группе (КГ) (N = 25) обучение проходило по 
традиционной методике обучения письмен-
ной речи, не предполагающей взаимодейст-
вие студентов с инструментами генеративно-
го ИИ. В экспериментальной группе (ЭГ)  
(N = 25) – на основе авторской методики, со-
стоящей из 10 последовательных этапов и 
предполагающей внеаудиторную работу сту-
дентов с одним из инструментов генератив-
ного ИИ. Такими инструментами выступили 
ChatGPT, GigaChat, YandexGPT, PaperRater и 
Criterion. Некоторые инструменты были дос-
тупны по подписке, некоторые в открытом 
доступе. Обучение в обеих группах проходи-
ло по пособию: Evans V., Edwards L. Upstream 
(Advanced C1). Express Publishing, 2014. В 
центре внимания исследования было разви-
тие у студентов таких умений письменной 
речи на иностранном языке, как:  

− умение написания делового письма; 
− умение написания эссе контрастивно-

сопоставительного характера; 

− умение написания эссе аргумента-
тивного характера; 

− умение написания рецензии на фильм 
или книгу. 

Экспериментальное обучение проводи-
лось в три последовательных этапа. На кон-
статирующем этапе студентам было дано 
задание выполнить тест, включающий напи-
сание делового письма, эссе контрастивно-
сопоставительного характера, эссе аргумен-
тативного характера и рецензию на любимый 
фильм. Оценка письменных работ проводи-
лась по следующим критериям: 1) содержа-
ние, 2) структура и 3) языковое оформление 
работы. Индивидуальные оценки по всем 
трем критериям суммировались в одну путем 
расчета среднего арифметического значения.  

На формирующем этапе студенты экс-
периментальной группы обучались по автор-
ской методике обучения, состоящей из 10 
последовательных этапов и сочетающей ау-
диторную работу студентов с учебной прак-
тикой с инструментами генеративного ИИ, а 
студенты контрольной группы – по традици-
онной методике. В табл. 2 представлено те-
матическое содержание курса, содержание 
обучения письменной речи и используемые 
инструменты генеративного ИИ.  

У студентов был выбор, какой инстру-
мент генеративного ИИ использовать. Пред-
варительно у них был опыт по использова-
нию всех трех перечисленных инструментов.  

На контрольном этапе студентам было 
дано задание выполнить тот же тест, вклю-
чающий в себя написание четырех письмен-
ных работ. Тематика письменных работ кон-
трольного этапа отличалась от тематики ра-
бот, выполненных на контрольном этапе ис-
следования.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Результаты срезов на констатирующем и 

контрольном этапах в КГ и ЭГ были обрабо-
таны на основе ПО SPSS Statistics. Для про-
ведения статистического сравнения данных 
был выбран t-критерий Стьюдента, так как 
именно этот метод позволяет определить ста-
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тистическую значимость или ее отсутствие 
между сопоставляемыми выборками данных. 
Результаты статистической обработки резуль-
татов тестов представлены в табл. 3–5. 

Обсуждение результатов 
Результаты статистического анализа 

данных, приведенные в табл. 3, показывают, 
что к моменту участия в экспериментальном 
обучении студенты КГ и ЭГ владели контро-
лируемыми в ходе исследования умениями 
письменной речи на одинаковом уровне 

(умение написания делового письма: t = 1,71 
при р = 0,16; умение написания эссе контра-
стивно-сопоставительного характера: t = 1,45 
при р = 0,08; умение написания эссе аргу-
ментативного характера t = 1,44 при р = 0,08; 
умение написания рецензии на фильм или 
книгу: t = 1,44 при р = 0,08). Сопоставление 
результатов контрольного теста в КГ и ЭГ не 
выявило значимости в различиях между дву-
мя выборками – p > 0,05. 

 
 

Таблица 2 
Тематическое содержание, содержание обучения письменной речи  

и используемые инструменты генеративного ИИ 
Table 2 

Thematic content, the content of writing instruction and the generative AI tools used 
 

Тема Содержание обучения письменной речи Инструменты генеративного ИИ 
A job well done – деловое письмо; 

– аргументативное эссе 

– ChatGPT; 
– YandexGPT; 

– Criterion 

Fit for life – аргументативное эссе; 
– контрастивно-сопоставительное эссе 

The image business – аргументативное эссе; 
– контрастивно-сопоставительное эссе  

Life and learn – аргументативное эссе; 
– контрастивно-сопоставительное эссе; 
– рецензия на фильм или книгу 

Shop around – контрастивно-сопоставительное эссе; 
– рецензия на фильм или книгу 

 
Источник: составлено авторами. 

Source: compiled by the authors. 
 
 

Таблица 3 
Данные среза на констатирующем этапе в КГ и ЭГ 

Table 3 
The data from the slice at the ascertainment stage in control group and experimental group 

 
Умения письменной речи КГ среднее 

(х) 
ЭГ среднее 

(х) t-критерий p-значение 

Написание делового письма  3,5 3,54 1,71 0,16* 
Написание эссе контрастивно-сопоставительного 
характера 3,58 3,66 1,45 0,08* 

Написание эссе аргументативного характера  3,45 3,54 1,44 0,08* 
Написание рецензии на фильм или книгу 4,25 4,41 1,44 0,08* 

 
Примечание. * – p > 0,05. 

Источник: рассчитано авторами. 
Source: calculated by the authors. 
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Таблица 4  
Сравнение данных срезов на констатирующем и контрольном этапах в КГ и ЭГ 

Table 4 
Data comparison of sections at the ascertaining and control stages  

in control group and experimental group 
 

Умения письменной речи КГ ЭГ 
t-критерий p-значение t-критерий p-значение 

Написание делового письма 5,37 0,0001** 8,10 0,0001** 
Написание эссе контрастивно-сопоставительного 
характера 5,39 0,0001** 8,12 0,0001** 

Написание эссе аргументативного характера 5,78 0,0001** 7,39 0,0001** 
Написание рецензии на фильм или книгу 4,41 0,0001** 4,89 0,0001** 

 
Примечание. ** – p ≤ 0,05. 

Источник: рассчитано авторами. 
Source: calculated by the authors. 

 
 

Таблица 5 
Данные среза на контрольном этапе в КГ и ЭГ 

Table 5 
The data from the slice at the control stage in control group and experimental group 

 
Умения письменной речи 

КГ среднее 
(х) 

ЭГ среднее 
(х) t-критерий p-значение 

Написание делового письма 4,29 4,66 3,19 0,001** 
Написание эссе контрастивно-сопоставительного 
характера 4,37 4,75 3,19 0,002** 

Написание эссе аргументативного характера  4,33 4,63 2,28 0,01** 
Написание рецензии на фильм или книгу 4,70 4,91 2,46 0,01** 

 
Примечание. ** – p ≤ 0,05. 

Источник: рассчитано авторами. 
Source: calculated by the authors. 

 
 
В процессе обучения студенты КГ раз-

вивали контролируемые умения письменной 
речи по традиционной методике, а участники 
ЭГ – по инновационной методике с исполь-
зованием инструментов генеративного ИИ 
для внеаудиторной иноязычной практики. 
Результаты сравнения данных тестов на кон-
статирующем и контрольном этапах в от-
дельных группах свидетельствуют о том, что 
оба метода обучения – традиционный и ин-
новационный, с использованием инструмен-
тов генеративного ИИ, – оказались достаточ-
но эффективными. Студенты КГ и ЭГ про-
демонстрировали статистически значимый 

прирост по развитию всех контролируемых 
умений (умение написания делового письма: 
КГ: t = 5,37 при р = 0,0001; ЭГ: t = 8,1 при р = 
= 0,0001; умение написания эссе контрастив-
но-сопоставительного характера: КГ: t = 5,39 
при р = 0,0001; ЭГ: t = 8,12 при р = 0,0001; 
умение написания эссе аргументативного 
характера: КГ: t = 5,78 при р = 0,0001; ЭГ: t = 
= 7,39 при р = 0,0001; умение написания ре-
цензии на фильм или книгу: КГ: t = 4,41 при 
р = 0,0001; ЭГ: t = 4,89 при р = 0,0001).  

Вместе с тем сравнение результатов кон-
трольного среза в КГ и ЭГ между собой под-
тверждает эффективность авторской иннова-
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ционной методики. По всем четырем умени-
ям письменной речи результаты в ЭГ были 
значительно выше, чем в КГ (умение напи-
сания делового письма: t = 3,19 при р = 0,001; 
умение написания эссе контрастивно-сопо- 
ставительного характера: t = 3,19 при р =  
= 0,002; умение написания эссе аргумента-
тивного характера t = 2,28 при р = 0,001; 
умение написания рецензии на фильм или 
книгу: t = 2,46 при р = 0,001). Полученные 
данные полностью соотносятся с результа-
тами исследований, полученными некоторы-
ми отечественными учеными. В частности, в 
своих исследованиях П.В. Сысоев и Е.М. Фи- 
латов [7; 21], А.А. Прибыткова, Т.Ю. Тор-
мышова, О.Н. Хаустов [9] пришли к выводам 
о том, что интеграция инструментов генера-
тивного ИИ в процесс обучения видам рече-
вой деятельности эффективно влияет на ре-
зультативность обучения. Обучающиеся по-
лучают дополнительную мотивацию участ-
вовать в учебной иноязычной практике с ин-
струментом ИИ, и через практику совершен-
ствуют языковые навыки и речевые умения.  

Также хотелось бы обратить внимание 
еще на один интересный момент. Студенты 
КГ и ЭГ до участия в экспериментальном 
обучении относительно одинаково владели 
такими умениями письменной речи, как на-
писание делового письма (КГ – х = 3,5; ЭГ – 
х = 3,54) и двух видов эссе (контрастивно-
сопоставительного (КГ – х = 3,8; ЭГ – х� =  
= 3,66) и аргументативного (КГ – х = 3,45;  
ЭГ –  х = 3,54). Это объясняется тем, что в 
средней школе развитию этих умений не все-
гда уделялось должное внимание, и в целом 
участники эксперимента не владели данными 
умениями. Несколько по-иному обстоит дело 

с умением написания отзыва или рецензии на 
любимый фильм или книгу. До начала уча-
стия в эксперименте студенты КГ и ЭГ вы-
полнили задание на составление отзывов на 
достаточно высоком уровне (КГ – х = 4,25; 
ЭГ – х = 4,41). Это говорит о том, что, во-
первых, студенты могли развить данное уме-
ние в процессе изучения иностранного языка 
в средней общеобразовательной школе. Во-
вторых, студенты могли перенести это уме-
ние из родного языка на иностранный язык, 
читая и оформляя отзывы в социальных се-
тях на повседневной основе.   

 
ВЫВОДЫ 

 
В ходе экспериментального обучения 

была доказана эффективность авторской ин-
новационной методики обучения студентов 
письменной речи на иностранном языке, ин-
тегрирующей внеаудиторную практику с ин-
струментами генеративного ИИ в традици-
онную методику обучения. Студенты экспе-
риментальной группы на более высоком 
уровне, по сравнению с участниками кон-
трольной группы, смогли развить такие уме-
ния письменной речи, как умение написания 
делового письма, умение написания эссе 
контрастивно-сопоставительного характера, 
умение написания эссе аргументативного 
характера, умение написания рецензии на 
фильм или книгу.  

Перспективы исследования заключаются 
в дальнейшем изучении лингводидактиче-
ского потенциала современных инструмен-
тов генеративного ИИ и разработке новых 
методик обучения учащихся и студентов по 
индивидуальным траекториям.  
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Координирующий и компенсирующий характер  
использования персональных цифровых устройств  

в иноязычной проектной деятельности в языковом вузе 

Сергей Владимирович Мотов  
Университет Иллинойса (Урбана-Шампейн)  

61801, США, Иллинойс, г. Урбана, 707 Юг Мэтьюс Стрит  
englishtambov@mail.ru  

Актуальность. Распространившиеся в последнее десятилетие персональные цифровые уст-
ройства сегодня становятся неотъемлемым элементом социальной жизни, а вместе с ней и 
образовательного ее аспекта. При этом традиционно подобные устройства чаще восприни-
маются как фактор, препятствующий учебе. Тем не менее расширяющийся функционал 
персональных цифровых устройств представляет ряд возможностей для оптимизации обра-
зовательного процесса. Цель исследования – обобщение существующего опыта обращения 
к персональным цифровым устройствам в контексте иноязычного курса и предложение ря-
да сценариев координирующего и компенсирующего использования таких устройств при 
реализации учебной проектной деятельности. 
Материалы и методы. Данное исследование опирается на экспертный подход, позволяю-
щий на основе анализа корпуса научных работ и с опорой на теоретические методы иссле-
дования, такие как систематизация, синтез, классификация и обобщение, осветить пробле-
мы, не нашедшие должного решения среди представленных работ. В качестве материалов 
исследования были использованы труды отечественных и зарубежных специалистов в об-
ласти методики иноязычного обучения и лингводидактики.  
Результаты исследования. Проведенное изучение актуальных взглядов на проблематику 
использования персональных цифровых устройств в контексте вузовского иноязычного 
курса позволило идентифицировать продуктивные направления обращения к таким устрой-
ствам при реализации учебной проектной деятельности. Выделены сценарии координи-
рующего и компенсирующего использования персональных цифровых устройств в рамках 
иноязычного курса. Определен ряд особенностей и форматов координирующей учебной ин-
теракции при помощи персональных цифровых устройств. Выделены ремедиальный и ком-
плементарный форматы компенсирующего использования персональных цифровых уст-
ройств при представлении учебных презентаций в рамках вузовского иноязычного курса. 
Выводы. Несмотря на традиционно-настороженное отношение к персональным цифровым 
устройствам в контексте иноязычного занятия, существует ряд продуктивных сценариев их 
использования. Подобные сценарии относятся как к аудиторной, так и внеаудиторной учеб-
ной работе, каждая из которых является неотъемлемым элементом реализации проектной 
деятельности в рамках курса по иностранному языку. При рациональном и научно обосно-
ванном использовании в контексте иноязычного курса персональные цифровые устройства 
позволяют компенсировать ряд ограничений технического характера, а кроме того, способ-
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ствуют облегчению мультимодальных и мультимедийных координационных взаимодейст-
вий между студентами, работающими над учебным проектом. В этом проявляется коорди-
нирующий и компенсирующий характер использования персональных цифровых устройств 
при реализации иноязычной проектной деятельности в контексте языкового вуза. 
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Importance. Personal digital devices, which have spread significantly over the last decade, are 
now becoming an integral element of social life, including its educational aspect. At the same 
time, traditionally such devices are more often perceived as a factor that impedes learning. How-
ever, the expanding functionality of personal digital devices presents a number of opportunities for 
optimizing the educational process. The purpose of the research is to summarize the existing expe-
rience in employing personal digital devices in the context of a foreign language course and to 
propose a number of scenarios for the coordinating and compensating use of such devices in the 
implementation of educational project activities. 
Research Methods. This study is based on an expert approach, which allows, based on the analy-
sis of the body of scientific works and relying on theoretical research methods, such as systemati-
zation, synthesis, classification and generalization, to highlight problems that have not found a 
proper solution among the presented works. The research materials were the works of domestic 
and foreign specialists in the field of foreign language teaching methods and linguodidactics. 
Results and Discussion. The study of current views on the issues of using personal digital devices 
in the context of a university foreign language course made it possible to identify productive direc-
tions for turning to such devices when implementing educational project activities. Highlighted are 
scenarios of coordinating and compensating use of personal digital devices within the framework 
of a foreign language course. The research identifies a number of features and formats of coordi-
nating educational interaction using personal digital devices. The research highlights remedial and 
complementary formats for the compensatory use of personal digital devices when presenting edu-
cational presentations within the framework of a university foreign language course. 
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Conclusions. Despite the traditionally wary attitude towards personal digital devices in the context 
of foreign language classes, there are a number of productive scenarios for their use. Such scenari-
os apply to both in-class and extracurricular educational work, each of which is an integral element 
of the implementation of project activities within the framework of a foreign language course. 
When used rationally and scientifically within a foreign language course, personal digital devices 
can compensate for a number of technical limitations, and in addition, help facilitate multimodal 
and multimedia coordination interactions between students working on an educational project. 
This reveals the coordinating and compensating nature of the use of personal digital devices when 
implementing foreign language project activities in the context of a language university. 
Keywords: foreign language learning, personal digital devices, mobile devices, projects, presenta-
tions, communicative language teaching 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
При организации процесса иноязычного 

обучения в соответствии с требованиями вре-
мени необходимо учитывать трансформи-
рующее влияние информационных техноло-
гий и сервисов на образовательную среду. 
Цифровая трансформация затрагивает не 
только общество и образовательную сферу в 
целом, но оказывает влияние и на особенно-
сти современного иноязычного обучения. Так, 
с одной стороны, мы имеем дело с изменяю-
щейся интеракцией между педагогом и обу-
чающимися. Исторически сложившийся фор-
мат взаимодействия, подразумевающий по-
добную интеракцию исключительно в стенах 
учебного заведения, сегодня движется в сто-
рону пересмотра. Этому способствуют появ-
ляющиеся различные средства взаимодейст-
вия в цифровом пространстве, такие как мес-
сенджеры, социальные сети и иные коммуни-
кационные платформы. Несомненно, это 
лишь удобный инструментарий, различные 
аспекты которого могут по необходимости 
использоваться педагогами в зависимости от 
их преподавательского стиля, педагогической 
философии и особенностей взаимодействия с 
конкретной учебной группой.  

В свою очередь, взаимодействие в циф-
ровом пространстве подразумевает исполь-

зование персональных цифровых устройств, 
оказывающихся неотъемлемым элементом 
существования в современном обществе. 
При этом в образовательном контексте от-
ношение к подобным электронным устройст-
вам традиционно неоднозначно. Они часто 
воспринимаются как нежелательная помеха в 
организации учебного процесса или как от-
влекающий фактор на иноязычном занятии, 
негативно влияющий на его ход. Тем не ме-
нее, ряд современных исследований в облас-
ти лингводидактики и методики иноязычного 
обучения предлагает различные пути про-
дуктивного использования персональных 
цифровых устройств на уроке по иностран-
ному языку. Цель исследования заключается 
в обобщении существующего опыта приме-
нения персональных цифровых устройств в 
рамках иноязычного курса и предложении 
сценариев координирующего и компенси-
рующего использования таких устройств с 
особым вниманием к использованию их в 
контексте проектной деятельности. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Данное исследование опирается на экс-

пертный подход, позволяющий на основе 
анализа корпуса научных работ и с опорой на 
теоретические методы исследования, такие 
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как систематизация, синтез, классификация и 
обобщение, осветить проблемы, не нашед-
шие должного решения среди представлен-
ных работ. В качестве материалов исследо-
вания были использованы труды отечествен-
ных и зарубежных специалистов в области 
методики иноязычного обучения и лингво-
дидактики.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Одним из значимых аспектов успешного 

иноязычного обучения оказывается скоорди-
нированное взаимодействие между педаго-
гом и обучающимися, направленное на дос-
тижение поставленных образовательных це-
лей и задач. Подобное взаимодействие как 
между преподавателем и студентами, так и 
среди студентов приобретает весомое значе-
ние при осуществлении проектной деятель-
ности в рамках иноязычного курса. Особен-
ности и сильные стороны метода проектов 
обстоятельно описаны в работах Е.С. Полат. 
Среди основных требований к использованию 
метода проектов исследователь выделяет: 

1) наличие значимой в исследователь-
ском творческом плане проблемы/задачи; 

2) практическую, теоретическую, по-
знавательную значимость предполагаемых 
результатов; 

3) самостоятельную (индивидуальную, 
парную, групповую) деятельность учащихся; 

4) структурирование содержательной 
части проекта (с указанием поэтапных ре-
зультатов); 

5) использование исследовательских 
методов, предусматривающих следующую 
последовательность действий: определение 
проблемы и вытекающих из нее задач иссле-
дования; выдвижение гипотезы их решения; 
обсуждение методов исследования; обсужде-
ние способов оформления конечных результа-
тов; сбор, систематизация и анализ получен-
ных данных; подведение итогов, оформление 
результатов и их презентация; выводы, выдви-
жение новых проблем исследования [1, c. 69]. 

При этом важно помнить о том, что про-
ектная деятельность подразумевает комби-

нацию учебных взаимодействий как в про-
странстве аудитории, так и за ее пределами. 
Продуктивная самостоятельная работа сту-
дентов здесь оказывается важнейшим аспек-
том работы над проектом, во многом опреде-
ляющим его успешность. Так, Е.С. Полат 
подчеркивает, что часто «проекты могут на-
чинаться на уроке и далее продолжаться во 
внеурочное время до тех пор, пока не будут 
получены необходимые результаты. Защита 
проекта (его презентация) также проводится 
на уроке» [1, c. 103]. Поскольку Е.С. Полат 
говорит здесь в первую очередь о работе с 
проектами на школьном иноязычном уроке, 
применительно к языковому вузу ее наблю-
дения могут быть дополнены некоторым 
другими форматами. Хорошо известно, что 
возрастные и профессиональные особенно-
сти студентов вуза определяют более широ-
кий спектр их деятельности, сопряженной с 
учебным процессом либо им обусловленной. 
Здесь можно выделить участие в разнообраз-
ных культурных событиях в стенах вуза и за 
его пределами, студенческих конференциях, 
симпозиумах и т. п. Иными словами, проект-
ная деятельность в контексте высшего учеб-
ного заведения часто выходит за пределы 
собственно иноязычного занятия и языкового 
курса, что служит дополнительным мотиви-
рующим фактором в работе над проектом. К 
примеру, итоговой частью проекта здесь мо-
жет стать презентация на городском куль-
турном вечере, выступление на студенческой 
научной конференции, создание обучающего 
веб-сайта, демонстрация иноязычного кино-
фильма с изготовленными студентами суб-
титрами и т. д. Таким образом, очевидна 
весьма широкая вариативность проектной 
деятельности в вузе. 

Напомним, что, согласно типологии  
Е.С. Полат, по доминирующей в проекте дея-
тельности выделяют проекты: 

− исследовательские (эти проекты 
имеют структуру, приближенную к научному 
исследованию); 

− творческие (в таких проектах совме-
стная деятельность участников подчинена 
жанру конечного результата); 
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− ролевые, игровые (в них участники 
принимают на себя определенные роли в со-
ответствии с характером и содержанием про-
екта); 

− ознакомительно-ориентировочные 
или информационные (ориентированы на 
сбор информации о том или ином феномене); 

− практико-ориентированные или при-
кладные (их особенностью оказывается из-
начально четко обозначенный результат) [1, 
c. 72-74]. 

Несмотря на такое многообразие, следу-
ет отметить, что в целом проектная работа 
способствует формированию у студентов как 
профессиональных, так и универсальных 
компетенций. Среди достоинств проектной 
деятельности в рамках дисциплины «ино-
странный язык» И.Е. Абрамова и Е.П. Шиш-
молина выделяют индивидуализацию обуче-
ния с учетом языковых и речевых потребно-
стей обучающихся; стимулирование их по-
знавательной мотивации; интенсификацию 
учебной деятельности студентов при сохра-
нении их субъектности; адекватность реали-
зации потенциала обучаемых; активный ха-
рактер учения, способствующий формирова-
нию умений и навыков, лежащих в основе 
универсальных и профессиональных компе-
тенций студентов [2, c. 78]. Поскольку, как 
отмечалось выше, в ряде случаев проектная 
работа подразумевает результаты, не ограни-
чивающиеся собственно иноязычным курсом 
(к примеру, создание и публикация учебного 
сайта или группы в социальных сетях на 
иностранном языке по заданной тематике; 
создание и публикация видео на иностран-
ном языке; подготовка и представление пре-
зентации на изучаемом языке на публичном 
мероприятии и т. д.), упомянутые преимуще-
ства возможно также дополнить и мотиви-
рующим чувством удовлетворения студентов 
от осязаемых результатов проектной дея-
тельности, выходящей за пределы стен учеб-
ного заведения.  

При этом нельзя не обратить внимания 
на то, что в современных условиях проектная 
деятельность приобретает все большую зави-
симость от информационных технологий. С 

одной стороны, это позволяет облегчить ко-
ординационные взаимодействия между уча-
стниками и сделать такое взаимодействие 
более гибким, а следовательно, потенциаль-
но более продуктивным. С другой стороны, 
сами проекты могут разрабатываться и осу-
ществляться в цифровом пространстве. Яр-
ким примером здесь служат разнообразные 
интернет-проекты, детально рассмотренные 
в работе П.В. Сысоева [3]. Исследователь 
обращает внимание на ключевую роль пре-
подавателя применительно к интернет-
проектам, поскольку успешность их реализа-
ции тесно связана с мониторинговой актив-
ностью самостоятельной работы обучаю-
щихся со стороны педагога [3, c. 53].  

Здесь важно помнить, что реализация 
проектов требует и известного уровня ком-
петенций участников, и достаточной техни-
ческой оснащенности, позволяющей импле-
ментировать задуманное. Значимая роль вне-
аудиторной работы над учебным проектом 
подразумевает дистанционный характер 
взаимодействия между студентами, рабо-
тающими над проектом, с одной стороны, и 
мониторинг со стороны педагога – с другой 
[3, c. 21]. Однако здесь учащиеся нередко 
сталкиваются с трудностями объективного 
характера. Технологические решения и сер-
висы, которыми студенты могут пользовать-
ся в пространстве университета, не всегда 
оказываются доступны вне его стен. Это, в 
свою очередь, может негативно сказаться на 
ходе работы над проектом, его сроках и эф-
фективности решения поставленных задач. В 
зависимости от типа деятельности, подразу-
мевающейся тем или иным проектом, подоб-
ные лимитирующие факторы могут носить 
ограниченный, значительный или критиче-
ский характер.  

Известным потенциалом, способствую-
щим реализации проектной деятельности, 
обладают персональные цифровые устройст-
ва (смартфоны, планшеты, ноутбуки). С од-
ной стороны, сегодня они оказываются важ-
нейшим средством коммуникации и опери-
рования в цифровом пространстве, становясь 
применительно к работе над учебными про-
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ектами важными факторами координации 
между участниками. Без подобной коорди-
нации уже трудно представить успешную 
реализацию учебного проекта. При этом, как 
хорошо известно, групповая работа в контек-
сте иноязычного курса подразумевает воз-
можность и даже необходимость распреде-
ления ролей участников в группе [4, с. 39]. 
По мере выполнения проекта и в зависимо-
сти от формата взаимодействия (аудиторно-
го, внеаудиторного, гибридного; синхронно-
го, асинхронного, комбинированного) на 
разных этапах работы над проектом такое 
распределение ролей может изменяться. Это, 
в свою очередь, требует повышенной гибко-
сти в координационных взаимодействиях, 
которые сегодня носят как мультимодаль-
ный, так и мультимедийный характер [5,  
c. 1185-1188].  

Рассмотрим некоторые глобальные 
сильные стороны обращения к персональным 
цифровым устройствам в проектной деятель-
ности. Использование здесь современных 
цифровых и коммуникативных технологий, 
подразумевающих обращение (или возмож-
ность обращения) к персональным цифровым 
устройствам, обладает координирующим и 
компенсирующим потенциалом. Так, коор-
динирующий потенциал персональных циф-
ровых устройств, использованных в процессе 
учения, проявляется в возможности более 
гибкой организации учебной групповой ин-
теракции, соответствующей требованиям 
индивидуализированного обучения. В рам-
ках проектной деятельности преподаватель и 
учащиеся могут выбирать различные форма-
ты взаимодействий, которые благодаря осо-
бенностям цифровой среды, в которой они 
происходят, носят мультимодальный харак-
тер. Напомним, что под мультимодально-
стью понимается возможность организации 
коммуникативного взаимодействия одновре-
менно как в знаковой, так и в незнаковой 
среде. Иными словами, мультимодальность 
подразумевает возможность осуществления 
коммуникативного взаимодействия между 
учащимися не только вербальными средст-
вами, но и невербальными, что обусловлива-

ет холистичность акта коммуникативной ин-
теракции [5–7]. Таким образом, подобная 
учебная коммуникация в цифровом про-
странстве не просто уподобляется реальной 
речевой коммуникации, в которой вербаль-
ный аспект не отделен от невербального, но 
и предлагает дополнительные, параллельные 
инструменты коммуникативного взаимодей-
ствия [8; 9]. К примеру, цифровая конферен-
ция, созданная в сервисе онлайн-телефонии, 
дополняется текстовым чатом в самой кон-
ференции, а также сообщениями в мессенд-
жерах студентов. Более того, подобное взаи-
модействие может носить и мультимедий-
ный (в изначальном значении этого слова) 
характер, то есть осуществляться в несколь-
ких средах [5, c. 1188; 10, p. 24; 11, p. 27-28]. 
Примером сказанному может служить работа 
над учебным проектом, когда в комплексном 
синхронно-асинхронном взаимодействии 
часть студентов работают в едином физиче-
ском пространстве и посредством видеоте-
лефонии взаимодействуют с другими участ-
никами группы, присутствующими удаленно, 
а также используют информацию от студен-
тов, участвующих в том или ином этапе раз-
работки учебного проекта в асинхронном 
формате. Приведенные примеры демонстри-
руют усложненный характер коммуникатив-
ного учебного взаимодействия, обусловлен-
ный цифровой трансформацией современно-
го общества и учебного пространства. 

Кроме этого, подобное использование 
персональных цифровых устройств здесь 
подразумевает преодоление объективных 
ограничений пространственного, темпораль-
ного, технологического и технического ха-
рактера, которые могут оказаться сдержи-
вающими факторами, не позволяющими 
полноценно использовать современные тех-
нологии в отвечающем требованиям времени 
иноязычном обучении [11–13]. В этом про-
является компенсирующий потенциал циф-
ровых устройств. Компенсирующий характер 
их использования в пространстве учебной 
аудитории оказывается наиболее очевидным 
в условиях, когда в силу тех или иных при-
чин аудитория не может быть укомплектова-
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на достаточным количеством технических 
средств, которые могли бы быть использова-
ны в ходе образовательного процесса. В ряде 
сценариев персональные цифровые устрой-
ства могут нивелировать эту проблему и за-
менить отсутствующее техническое устрой-
ство (проектор с подключенным к нему ком-
пьютером, цифровой телевизор или дисплей 
и т. д.). Более подробно некоторые сценарии 
компенсирующего использования персо-
нальных цифровых устройств на иноязычном 
занятии будут приведены ниже. 

Для детального рассмотрения особенно-
стей координирующего и компенсирующего 
потенциала персональных цифровых уст-
ройств в современном иноязычном обучении 
обратимся к показательным сценариям их 
использования в проектной деятельности: 
совместной работы над реферированием и 
анализом аутентичных иноязычных текстов 
и групповой работы над презентацией. Здесь 
следует отметить, что указанные сценарии 
могут относиться как к разным проектам, так 
и быть элементами единого проекта. Остано-
вимся на каждом из рассматриваемых сцена-
риев более подробно. 

Важным элементом выполнения учебно-
го проекта часто оказывается первоначаль-
ный сбор материала, предусматривающий 
работу над аутентичным иноязычным тек-
стом, включая и научные тексты – статьи, 
главы из книг, рецензии и т. п. Подобная ра-
бота может осуществляться в различных 
цифровых сервисах, как специально разрабо-
танных для образовательных целей (напри-
мер, Perusall), так и таковых, которые не 
имеют исключительно-образовательной ори-
ентированности, но, тем не менее, позво-
ляющих обеспечить удобную совместную 
работу над групповым или индивидуальным 
проектом или текстом на изучаемом языке 
как элементом проектной работы (многочис-
ленные онлайн-сервисы, допускающие син-
хронную и асинхронную совместную работу 
с документами и учебными текстами в циф-
ровом пространстве). Помимо прочих досто-
инств подобной организации взаимодействия 
в цифровой среде, решающего образователь-

ные задачи, можно выделить студентоцен-
тричность и гибкость. Студентоцентричность 
здесь проявляется в том, что диалог между 
преподавателем и студентами имеет более 
непосредственный характер, что согласуется 
с общими принципами коммуникативного 
обучения и в то же время способствует более 
эффективному решению образовательных 
задач [13, p. 67-69; 14]. Гибкость же манифе-
стируется в том, что учащиеся оказываются 
менее ограничены пространственными и 
временными факторами. Кроме этого, опыт 
работы студентов с персональными цифро-
выми устройствами в учебном контексте 
приобретает для них персонализированный 
характер [15, p. 12]. Это, в свою очередь, по-
зитивно сказывается на мотивации к выпол-
нению задания, поскольку для учащихся соб-
ственный смартфон, планшет или ноутбук 
оказывается частью их персонального и пер-
сонализированного цифрового пространства. 
Отсюда проистекает уверенность и привыч-
ность в обращении с собственными цифро-
выми устройствами: студенты могут в боль-
шей степени сфокусироваться на непосред-
ственном выполнении задания, а не сперва 
пытаться привыкнуть к особенностям уст-
ройства, не принадлежащего им (к примеру, 
публичного компьютера, установленного в 
учебной аудитории; планшета или ноутбука, 
принадлежащего учебному заведению и вы-
дающегося в краткосрочное пользование,  
и т. п.). Описывая современные тенденции 
использования цифровых устройств в обра-
зовании, С. Хартл высказывает мысль, что 
сегодня эти устройства становятся одним из 
участников процесса обучения и его неотъ-
емлемым элементом [16]. 

Кроме того, выполнение образователь-
ных задач по совместному ознакомлению, 
комментированию и реферированию учебно-
го текста на изучаемом языке может выпол-
няться как в синхронном, так и в асинхрон-
ном формате. В первом случае преподаватель 
и студенты выбирают определенный времен-
ной промежуток, в который они совместно 
работают над учебным документом. Препо-
даватель может задавать вопросы (преиму-
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щественно в письменном виде, комментируя 
те или иные аспекты текста), а студенты 
ищут ответы на них и вступают в общение 
друг с другом на изучаемом языке в цифро-
вом пространстве. Следует подчеркнуть, что 
подобная коммуникация может быть как 
письменной, так и устной, синхронной или 
асинхронной, что проистекает из самих осо-
бенностей современных персональных циф-
ровых устройств. Если речь идет о письмен-
ном коммуникативном взаимодействии на 
изучаемом языке для решения четко очер-
ченной образовательной задачи, подразуме-
вающей групповую работу в синхронном 
формате, работая с учебным документом или 
текстом, студенты имеют возможность зада-
вать вопросы в письменной печатной форме 
и получать ответы как от одногруппников, 
так и, при необходимости, от преподавателя. 
Таким образом, здесь мы имеем дело с коо-
перативным характером учения, в которое 
оказывается вовлечен и педагог. При выборе 
такого формата появляется потенциал для 
выстраивания не только подчеркнуто-
деловых взаимоотношений между препода-
вателем и студентами, но и более довери-
тельных. Однако, несомненно, особенности 
взаимодействия с учебной группой во мно-
гом проистекают из педагогической филосо-
фии и преподавательского стиля, поэтому в 
данном случае сам педагог имеет возмож-
ность задавать тон учебного взаимодействия. 

Помимо синхронного формата, возмо-
жен и асинхронный формат, когда образова-
тельные задачи решаются в удобное для 
учащихся время. Они могут задавать вопро-
сы в письменной форме, а позже просматри-
вать комментируемый текст и находить отве-
ты на собственные комментарии и также 
комментировать вопросы или письменные 
реплики других студентов или преподавате-
ля. Наконец, возможен и третий, комбини-
рованный формат, когда черты синхронного 
и асинхронного формата учебного внеауди-
торного взаимодействия комбинируется для 
достижения лучших образовательных ре-
зультатов. Не секрет, что иноязычное обуче-
ние сегодня стремится к балансу между уни-

фикацией образовательного процесса и ин-
дивидуализацией опыта учения, который, в 
свою очередь, обладает потенциалом к по-
вышению эффективности такого учения. При 
этом индивидуальные особенности студен-
тов и их когнитивные стили в известной мере 
разнятся, что также необходимо принимать 
во внимание [7]. Учет этих весьма немало-
важных факторов в проектировании учебных 
заданий, как представляется, способен благо-
творно сказаться на повышении качества 
иноязычного обучения и одновременно с 
этим способствовать улучшению индивиду-
ального учебного опыта студентов. 

Важным аспектом совместной работы 
над иноязычным текстом или документом в 
рамках проектной деятельности оказывается 
возможность ее осуществления во внеуроч-
ное время [17, p. 170]. Более того, весьма ли-
митированные временные рамки аудиторно-
го иноязычного занятия, а также ограничен-
ное количество подобных занятий в структу-
ре учебного курса предопределяют жела-
тельность выполнения групповой работы над 
аутентичным текстом именно вне аудиторно-
го занятия. При этом здесь необходимо пре-
одолеть сразу несколько ограничивающих 
факторов. Во-первых, по объективным при-
чинам внеурочное время студентов не может 
быть строго регламентировано, как это про-
исходит в случае аудиторных занятий. Это 
вызывает трудности организационного ха-
рактера. Студентам, работающим в группе, 
бывает сложно скоординироваться и найти 
период времени, когда они могут совместно 
работать над проектом. По этой причине в 
организации групповой работы над учебным 
иноязычном текстом необходимо предусмот-
реть возможность ее реализации как в син-
хронном, так и в асинхронном формате. Во-
вторых, актуальными здесь оказываются и 
пространственные ограничения. Если физи-
ческое пространство вуза и регламентиро-
ванный график занятий становятся унифици-
рующими факторами учебной деятельности, 
то внеурочное время часто сопряжено с про-
странственной разъединенностью учащихся 
[18, p. 40-42]. Это, в свою очередь, предопре-
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деляет желательность организации подобно-
го учебного взаимодействия именно в циф-
ровой среде, обладающей компенсаторным 
потенциалом с точки зрения нивелирования 
временных и пространственных ограничений 
координационных взаимодействий студентов.  

Наконец, препятствующим фактором в 
эффективной групповой работе в данном 
случае оказывается техническая неоднород-
ность устройств, которыми пользуются сту-
денты. Многие из учащихся имеют в своем 
распоряжении лишь смартфон и не обладают 
возможностью использовать персональный 
компьютер вне учебного пространства. Этот 
фактор также необходимо принимать во 
внимание при организации и координации 
внеаудиторных учебных взаимодействий 
студентов в их работе над иноязычными тек-
стовыми материалами как элементе проект-
ной деятельности. Тем не менее, само нали-
чие у учащихся смартфонов в принципе по-
зволяет организовать подобную учебную 
деятельность в цифровом пространстве с по-
мощью унифицированного программного 
обеспечения (специально разработанного для 
реферирования и анализа текстов и докумен-
тов или неспециализированных цифровых 
сервисов, подразумевающих подобную воз-
можность).  

При организации внеаудиторной учеб-
ной работы в рассмотренном случае не сле-
дует упускать из внимания значимости коор-
динирующей роли педагога [17, p. 175]. Пре-
подаватель подбирает подходящую цифро-
вую платформу, которая: а) пригодна для 
работы с разнообразными цифровыми уст-
ройствами студентов (смартфоны, планшеты, 
ноутбуки, персональные компьютеры);  
б) допускает синхронные и асинхронные 
взаимодействия; в) предусматривает воз-
можность координирующего, модерирующе-
го и контролирующего участия педагога в 
процессе работы над учебным текстом;  
г) позволяет сохранять результаты этой ра-
боты (к примеру, в виде комментариев, во-
просов и уточняющих реплик студентов и 
преподавателя) и наглядно демонстрировать 
степень участия каждого из студентов в 

группе. Не следует забывать и о возможно-
сти (а в ряде случаев и необходимости) рас-
пределения ролей между участниками груп-
пы [4, c. 39]. Именно четко сформулирован-
ные задачи и критерии оценки, правильно 
подобранная цифровая платформа, преду-
смотренная возможность использования раз-
нообразных персональных цифровых уст-
ройств, мониторинг хода работы и наглядное 
представление конкретных результатов ока-
зываются залогом успешной и продуктивной 
групповой работы над аутентичными текста-
ми и документами как важным элементом 
учебной проектной деятельности. 

Если работа над реферированием и ана-
лизом аутентичных иноязычных текстов ча-
ще относится к начальным или промежуточ-
ным этапам работы над учебным проектом, 
то представление его результатов в виде пре-
зентации, напротив, в большинстве случаев 
относится к ее завершающему этапу [1, c. 69; 
19, с. 94]. Мультимедийная презентация тра-
диционно широко используется в контексте 
иноязычного занятия, поскольку помимо 
прочего удачно сочетает в себе студентоцен-
тричный характер работы, исследователь-
скую и поисковую компоненту, наглядность 
и доступность, а также лаконичность и дис-
куссионный потенциал. Для подобной рабо-
ты аудитория должна быть оборудована 
цифровым проектором и экраном или доста-
точно крупным цифровым дисплеем, под-
ключенным к компьютеру. При этом далеко 
не всегда особенности учебной аудитории 
позволяют обращаться к презентациям на 
иноязычных занятиях. Зачастую основным 
препятствием здесь служит техническая сто-
рона вопроса – многие учебные пространства 
не укомплектованы или по объективным 
причинам не могут быть укомплектованы 
техническими средствами, необходимыми 
для обращения к презентациям. В подобной 
ситуации преподаватели нередко вынуждены 
отказываться от полноценной работы с пре-
зентациями в учебной аудитории или поль-
зоваться менее полноценными альтернати-
вами, такими как: 1) загрузка файла презен-
тации в образовательную платформу без 
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фактического ее представления в классе;  
2) запись презентационного выступления на 
видео и открытие доступа к видео студентам 
учебной группы; 3) представление презента-
ций в полностью дистанционном синхрон-
ном формате. 

Меньшая эффективность организации 
подобной работы с презентациями обуслов-
лена ограничениями самого формата их 
представления. В первом случае де-факто 
отсутствует устная компонента работы с пре-
зентацией, причем это касается как пред-
ставляющих свою презентацию студентов, 
так и остальных обучающихся, участие кото-
рых традиционно подразумевается на завер-
шающей фазе представления презентации, 
зарезервированной для дискуссионных во-
просов и общего обсуждения. Во втором 
случае негативными аспектами оказываются 
значительно сниженная возможность учеб-
ной интеракции (студенты лишь реагируют 
на записанное и опубликованное видео пре-
зентации в секции комментариев или с по-
мощью записи собственного видео с устным 
ответом), а также ориентированность такого 
формата на внеаудиторную дистанционную 
работу. Наконец, в третьем случае проблем-
ными аспектами становятся все та же ориен-
тированность на дистанционный формат 
взаимодействия, который зачастую негатив-
но влияет на мотивацию студентов к участию 
в дискуссии.  

Решение проблемы невозможности 
представления учебных презентаций в про-
странстве учебной аудитории ввиду недоста-
точной укомплектованности последней не-
обходимыми техническими средствам может 
находиться в плоскости использования пер-
сональных цифровых устройств студентов. 
Ключевым аспектом здесь становится обра-
щение к программному обеспечению, позво-
ляющему организовывать электронные кон-
ференции (наиболее частый пример – сервис 
Zoom). Создав или запланировав подобную 
онлайн-конференцию, преподаватель заранее 
направляет студентам ссылку, которую они 
могли бы использовать для подключения. 
Студенты используют персональные цифро-

вые устройства (смартфоны, планшеты, но-
утбуки) для подключения к конференции во 
время аудиторного занятия. Тем самым соз-
дается параллельная цифровая учебная среда, 
в которой студенты могут представлять соб-
ственные презентации. С одной стороны, по-
каз слайдов осуществляется в цифровом про-
странстве онлайн-конференции – студенты и 
преподаватель имеют возможность ознаком-
ления со слайдами на экранах собственных 
цифровых устройств. С другой стороны, уст-
ная часть представления презентации осуще-
ствляется в традиционной форме, поскольку 
в условиях одновременного присутствия 
студентов и преподавателя в пространстве 
учебной аудитории обращение к цифровым 
каналам передачи звука и видео не требует-
ся. Таким образом, здесь мы имеем дело с 
организацией гибридного образовательного 
пространства, сочетающего в себе присутст-
вие студентов в аудитории и их вовлечен-
ность в коммуникацию на изучаемом языке с 
демонстрацией необходимого сопровож-
дающего визуального материала в цифровом 
пространстве, доступ к которому обеспечи-
вается персональными цифровыми устройст-
вами, подключенными к общей онлайн-
конференции. В этом случае возможно гово-
рить о ремедиальном формате использова-
ния персональных цифровых устройств сту-
дентов для организации работы с учебными 
презентациями. Этот формат подразумевает 
компенсирующий характер обращения к та-
ким цифровым устройствам, поскольку ни-
велирует лимитирующий фактор ограничен-
ной технической оборудованности учебной 
аудитории. 

Помимо ремедиального формата возмо-
жен и комплементарный формат. Здесь 
персональные цифровые устройства исполь-
зуются не как средство преодоления техни-
ческих ограничений в образовательном про-
странстве, но как дополнение к имеющемуся 
в аудитории техническому оборудованию, 
необходимому для работы с учебными пре-
зентациями. В данном случае персональные 
цифровые устройства позволяют индивидуа-
лизировать опыт студентов во взаимодейст-
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вии с представляемыми слайдами. Здесь пре-
зентация представляется на экране или круп-
ном дисплее, которым оборудована учебная 
аудитория, но студенты имеют возможность 
следить за слайдами и на экранах собствен-
ных устройств. 

В целом следует отметить, что использо-
вание персональных цифровых устройств 
для работы с учебными презентациями в ре-
медиальном или комплементарном формате 
имеет несколько преимуществ. Помимо вы-
шеупомянутой индивидуализации и привыч-
ности опыта взаимодействия с собственным 
устройством [8; 18], участие студентов, в 
данный момент не представляющих презен-
тации, может быть более интерактивным. 
Вместо лишь одного пассивного слушания 
они имеют возможность использования соб-
ственных цифровых устройств для того, что-
бы задавать релевантные вопросы в общий 
чат конференции или в письменной форме 
комментировать выступление, не нарушая 
хода представления презентации. Иными 
словами, здесь появляется возможность бо-
лее активного участия всех присутствующих 
обучающихся на каждом этапе представле-
ния презентации. Кроме этого, гибридный 
характер организованного подобным обра-
зом занятия, где традиционное учебное взаи-
модействие в аудитории дополняется цифро-
вым пространством, позволяет при необхо-
димости давать возможность участия в дис-
куссии студентов или приглашенных гостей, 
по тем или иным причинам не могущих быть 
в физическом пространстве аудитории. На-
конец, в условиях технической насыщенно-

сти учебной аудитории возможны проблемы 
технического характера или проблемы с под-
ключением к аудиторному компьютеру, ис-
пользующемуся для работы с проектором и 
презентациями. В этом случае создание он-
лайн-конференции с объединением персо-
нальных цифровых устройств учащихся мо-
жет выступать своеобразным «запасным ва-
риантом», позволяющим избежать срыва за-
нятия из-за технических неполадок.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Подводя итог сказанному, следует отме-

тить, что хотя традиционно обращение сту-
дентов к собственным цифровым устройст-
вам на уроке иностранного языка полагается 
скорее нежелательным фактором, отвлекаю-
щим от образовательного процесса [20,  
p. 318], существуют сценарии и продуктив-
ного использования таких устройств. По-
добные сценарии относятся как к аудитор-
ной, так и внеаудиторной учебной работе, 
которые в случае проектной деятельности 
оказываются неотъемлемым элементом 
групповой работы. Здесь персональные 
цифровые устройства позволяют нивелиро-
вать ограничения технического характера, 
в чем проявляется компенсирующий харак-
тер обращения к ним. Кроме этого, они об-
легчают координацию между участниками 
работы над групповым проектом, что де-
монстрирует координирующий потенциал 
использования персональных устройств в 
учебной работе в контексте иноязычного 
вузовского курса.  

Список источников 

1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Ака-
демия, 2008. 270 с. 

2. Абрамова И.Е., Шишмолина Е.П. Индивидуальные и групповые проекты на английском языке в вузе // 
Преподаватель XXI век. 2020. № 2. С. 74-84. https://doi.org/10.31862/2073-9613-2020-2-74-84, 
https://www.elibrary.ru/kgbman 

3. Сысоев П.В. Информационные и коммуникационные технологии в лингвистическом образовании. 
М.: Либроком, 2013. 264 с. https://www.elibrary.ru/rcnhfz 

4. Мотов С.В. Обучение английскому языку на лингвокогнитивной основе: фразеологический аспект // 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2021. Т. 26. № 194. С. 35-45. 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2021-26-194-35-45, https://www.elibrary.ru/eycssd 

https://doi.org/10.31862/2073-9613-2020-2-74-84
https://www.elibrary.ru/kgbman
https://www.elibrary.ru/rcnhfz
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2021-26-194-35-45
https://www.elibrary.ru/eycssd


Координирующий и компенсирующий характер использования персональных цифровых устройств … 
Coordinative and communicative potential of using personal digital devices … 

 
Теория и методика обучения иностранному языку 
Theory and Methods of Foreign Language Teaching 1219 
 

5. Мотов С.В. Коммуникативный аспект лингвокогнитивного подхода к иноязычному обучению // 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 5. С. 1179-1193. 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-5-1179-1193, https://www.elibrary.ru/bwddjq 

6. Tolksdorf N.F., Mertens U.J. Beyond words. Children’s multimodal responses during word learning with a 
social robot // International Perspectives on Digital Media and Early Literacy. The Impact of Digital Devices 
on Learning, Language Acquisition and Social Interactions. London; New York: Routledge Publ., 2021.  
P. 90-102. https://doi.org/10.4324/9780429321399 

7. Dressman M. Multimodality and language learning // The Handbook of Informal Language Learning. Ho-
boken, New Jersey: Wiley Blackwell Publ., 2020. P. 39-56. https://doi.org/10.1002/9781119472384 

8. Davis N. Digital Technologies and Change in Education. The Arena Framework. New York; London: 
Routledge Publ., 2018. 174 p.  

9. Delcker J., Honal A., Ifenthaler D. Mobile device usage in higher education // Digital Technologies: Sus-
tainable Innovations for Improving Teaching and Learning. Cham, Switzerland: Springer Publ., 2018. P. 45-
56. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73417-0 

10. McCarty S., Sato T., Obari H. Implementing Mobile Language Learning Technologies in Japan. Singapore: 
Springer Publ., 2017. 97 p. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2451-1 

11. Miosga C. Cognitively activating and emotionally attuning interactions. Their relevance for language and 
literacy learning and teaching with digital media // International Perspectives on Digital Media and Early 
Literacy. The Impact of Digital Devices on Learning, Language Acquisition and Social Interactions. Lon-
don; New York: Routledge Publ., 2021. P. 27-49. https://doi.org/10.4324/9780429321399 

12. Wang C., Winstead L. Handbook of Research on Foreign Language Education in the Digital Age. Hershey, 
PA: IGI Global Publ., 2016. 460 p. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0177-0 

13. Nikolopoulou K. Mobile devices and mobile learning in Greek secondary education: Policy, empirical find-
ings and implications // Handbook for Online Learning Contexts: Digital, Mobile and Open. Cham, Switzer-
land: Springer Publ., 2021. P. 67-80. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67349-9 

14. Longman D., Younie S. A critical review of emerging pedagogical perspectives on mobile learning // Hand-
book for Online Learning Contexts: Digital, Mobile and Open. Cham, Switzerland: Springer Publ., 2021.  
P. 67-80. P. 183-200. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67349-9 

15. Cardullo V.M., Zygouris-Coe V.I., Wilson N.S. The benefits and challenges of mobile and ubiquitous tech-
nology in education // Promoting active Learning through the Integration of Mobile and Ubiquitous Tech-
nologies. Hershey, PA: IGI Global Publ., 2015. P. 1-23. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6343-5 

16. Hartle S. Developing blended learning materials // The Routledge Handbook of Materials Development for 
Language Teaching. London; New York: Routledge Publ., 2022. P. 399-413. https://doi.org/10.4324/b22783 

17. Kukulska-Hulme A., Lee H. Mobile Collaboration for language learning and cultural learning // The Hand-
book of Informal Language Learning. Hoboken, New Jersey: Wiley Blackwell Publ., 2020. P. 169-180. 
https://doi.org/10.1002/9781119472384 

18. Warner J. Adolescents’ New Literacies with and through Mobile Phones. New York: Peter Lang Publ., 
2017. 198 p. https://doi.org/10.3726/b11221 

19. Титова С.В. Иерархия современных теорий, методов и подходов к обучению иностранным языкам // 
Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2023. 
Т. 26. № 4. С. 85-102. https://doi.org/10.55959/MSU-2074-1588-19-26-4-6, https://www.elibrary.ru/knnvse 

20. Liu H., Tao W., Cain W. Investigating mobile assisted English foreign language learning and teaching in 
China: Issues, attitudes and perceptions // Handbook of Research on Foreign Language Education in the 
Digital Age. Hershey, PA: IGI Global Publ., 2016. P. 315-333. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0177-0 

References 

1. Polat E.S. (2008). Novye pedagogicheskie i informatsionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniia. Moscow, 
Akademiia Publ., 270 p. (In Russ.) 

2. Abramova I.E., Shishmolina E.P. (2020). Individual and group projects in English at the university. 
Prepodavatel XXI vek, no. 2, pp. 74-84. (In Russ.) https://doi.org/10.31862/2073-9613-2020-2-74-84, 
https://www.elibrary.ru/kgbman 

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-5-1179-1193
https://www.elibrary.ru/bwddjq
https://doi.org/10.4324/9780429321399
https://doi.org/10.1002/9781119472384
https://doi.org/10.1007/978-3-319-73417-0
https://doi.org/10.1007/978-981-10-2451-1
https://doi.org/10.4324/9780429321399
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0177-0
https://doi.org/10.1007/978-3-030-67349-9
https://doi.org/10.1007/978-3-030-67349-9
https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6343-5
https://doi.org/10.4324/b22783
https://doi.org/10.1002/9781119472384
https://doi.org/10.3726/b11221
https://doi.org/10.55959/MSU-2074-1588-19-26-4-6
https://www.elibrary.ru/knnvse
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0177-0
https://doi.org/10.31862/2073-9613-2020-2-74-84
https://www.elibrary.ru/kgbman


Мотов С.В. 
Sergei V. Motov 

 

1220 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. Т. 29. № 5. С. 1208-1221 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2024, vol. 29, no. 5, pp. 1208-1221 

 

3. Sysoyev P.V. (2013). Informatsionnye i kommunikatsionnye tekhnologii v lingvisticheskom obrazovanii. 
Moscow, Librokom Publ., 264 p. (In Russ.) https://www.elibrary.ru/rcnhfz 

4. Motov S.V. (2021). Teaching English on a linguocognitive basis: a phraseological aspect. Vestnik Tambovskogo 
universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review: Series Humanities, vol. 26, no. 194,  
pp. 34-45 (In Russ.) https://doi.org/10.20310/1810-0201-2021-26-194-35-45, https://www.elibrary.ru/eycssd 

5. Motov S.V. (2023). The communicative aspect of the linguocognitive approach to foreign language teach-
ing. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review: Series 
Humanities, vol. 28, no. 5, pp. 1179-1193 (In Russ.) https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-5-1179-
1193, https://www.elibrary.ru/bwddjq 

6. Tolksdorf N.F., Mertens U.J. (2021). Beyond words. Children’s multimodal responses during word learning 
with a social robot. International Perspectives on Digital Media and Early Literacy. The Impact of Digital 
Devices on Learning, Language Acquisition and Social Interactions. London, New York, Routledge Publ., 
pp. 90-102. https://doi.org/10.4324/9780429321399 

7. Dressman M. (2020). Multimodality and language learning. The Handbook of Informal Language Learning. 
Hoboken, New Jersey, Wiley Blackwell Publ., pp. 39-56. https://doi.org/10.1002/9781119472384 

8. Davis N. (2018). Digital Technologies and Change in Education. The Arena Framework. New York, Lon-
don, Routledge Publ., 174 p.  

9. Delcker J., Honal A., Ifenthaler D. (2018). Mobile device usage in higher education. Digital Technologies: 
Sustainable Innovations for Improving Teaching and Learning. Cham, Switzerland, Springer Publ., pp. 45-
56. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73417-0 

10. McCarty S., Sato T., Obari H. (2017). Implementing Mobile Language Learning Technologies in Japan. 
Singapore, Springer Publ., 97 p. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2451-1 

11. Miosga C. (2021). Cognitively activating and emotionally attuning interactions. Their relevance for lan-
guage and literacy learning and teaching with digital media. International Perspectives on Digital Media 
and Early Literacy. The Impact of Digital Devices on Learning, Language Acquisition and Social Interac-
tions. London, New York, Routledge Publ., pp. 27-49. https://doi.org/10.4324/9780429321399 

12. Wang C., Winstead L. (2016). Handbook of Research on Foreign Language Education in the Digital Age. 
Hershey, PA, IGI Global Publ., 460 p. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0177-0 

13. Nikolopoulou K. (2021). Mobile devices and mobile learning in Greek secondary education: Policy, empiri-
cal findings and implications. Handbook for Online Learning Contexts: Digital, Mobile and Open. Cham, 
Switzerland, Springer Publ., pp. 67-80. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67349-9 

14. Longman D., Younie S. (2021). A critical review of emerging pedagogical perspectives on mobile learning. 
Handbook for Online Learning Contexts: Digital, Mobile and Open. Cham, Switzerland, Springer Publ.,  
pp. 183-200. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67349-9 

15. Cardullo V.M., Zygouris-Coe V.I., Wilson N.S. (2015). The benefits and challenges of mobile and ubiqui-
tous technology in education. Promoting active Learning through the Integration of Mobile and Ubiquitous 
Technologies. Hershey, PA, IGI Global Publ., pp. 1-23. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6343-5 

16. Hartle S. (2022). Developing blended learning materials. The Routledge Handbook of Materials Development 
for Language Teaching. London, New York, Routledge Publ., pp. 399-413. https://doi.org/10.4324/b22783 

17. Kukulska-Hulme A., Lee H. (2020). Mobile Collaboration for language learning and cultural learning. The 
Handbook of Informal Language Learning. Hoboken, New Jersey, Wiley Blackwell Publ., pp. 169-180. 
https://doi.org/10.1002/9781119472384 

18. Warner J. (2017). Adolescents’ New Literacies with and through Mobile Phones. New York, Peter Lang 
Publ., 198 p. https://doi.org/10.3726/b11221 

19. Titova S.V. (2023). Hierarchy of modern theories, methods and approaches to teaching foreign languages. 
Lomonosov Linguistics and Intercultural Communication Journal, vol. 26, no. 4, pp. 85-102. (In Russ.). 
https://doi.org/10.55959/MSU-2074-1588-19-26-4-6, https://www.elibrary.ru/knnvse 

20. Liu H., Tao W., Cain W. (2016). Investigating mobile assisted English foreign language learning and teach-
ing in China: Issues, attitudes and perceptions. Handbook of Research on Foreign Language Education in 
the Digital Age. Hershey, PA, IGI Global Publ., pp. 315-333. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0177-0 
 

https://www.elibrary.ru/rcnhfz
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2021-26-194-35-45
https://www.elibrary.ru/eycssd
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-5-1179-1193
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-5-1179-1193
https://www.elibrary.ru/bwddjq
https://doi.org/10.4324/9780429321399
https://doi.org/10.1002/9781119472384
https://doi.org/10.1007/978-3-319-73417-0
https://doi.org/10.1007/978-981-10-2451-1
https://doi.org/10.4324/9780429321399
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0177-0
https://doi.org/10.1007/978-3-030-67349-9
https://doi.org/10.1007/978-3-030-67349-9
https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6343-5
https://doi.org/10.4324/b22783
https://doi.org/10.1002/9781119472384
https://doi.org/10.3726/b11221
https://doi.org/10.55959/MSU-2074-1588-19-26-4-6
https://www.elibrary.ru/knnvse
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0177-0


Координирующий и компенсирующий характер использования персональных цифровых устройств … 
Coordinative and communicative potential of using personal digital devices … 

 
Теория и методика обучения иностранному языку 
Theory and Methods of Foreign Language Teaching 1221 
 

Информация об авторе  Information about the author 
   
Мотов Сергей Владимирович, научный сотруд-

ник кафедры славянских языков и литератур, Универ-
ситет Иллинойса (Урбана-Шампейн), г. Урбана, Илли-
нойс, Соединенные Штаты Америки. 

https://orcid.org/0000-0003-2897-5128  
englishtambov@mail.ru  

 Sergei V. Motov, Research Scholar of Slavic Lan-
guages and Literatures Department, University of Illinois 
(Urbana-Champaign), Urbana, Illinois, United States of 
America. 

https://orcid.org/0000-0003-2897-5128  
englishtambov@mail.ru  

   
Поступила в редакцию 29.08.2024 
Одобрена после рецензирования 07.10.2024 
Принята к публикации 17.10.2024 

 Received 29.08.2024 
Approved 07.10.2024 
Accepted 17.10.2024 

 
 
 

https://orcid.org/0000-0003-2897-5128
mailto:englishtambov@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-2897-5128
mailto:englishtambov@mail.ru


 
 

 

1222  Евстигнеев М.Н., 2024 

 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 
Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities 

Print ISSN 1810-0201,  Online ISSN 2782-5825  
https://vestsutmb.elpub.ru 

 
 
 

Научная статья 
УДК 372.881.1+004.8 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1222-1238  

  

Модель лингвометодической подготовки будущих учителей  
иностранного языка на основе технологий искусственного интеллекта  

Максим Николаевич Евстигнеев  
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»  

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33  
maximevstigneev@bk.ru  

Актуальность. Существующие эмпирические исследования в области интеграции техноло-
гии искусственного интеллекта в обучении иностранному языку посвящены вопросам ис-
пользования конкретной технологии в обучении видам речевой деятельности, преимущест-
венно письму. Авторы отмечают широкий дидактический потенциал технологий искусст-
венного интеллекта в обучении иностранному языку и используют чат-боты, голосовые по-
мощники, интеллектуальные обучающие системы, корпусные технологии для формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Однако анализ ряда иссле-
дований позволил сделать выводы о том, что до сих пор авторами не предпринималась по-
пытка спроектировать единую модель лингвометодической подготовки будущих учителей 
иностранного языка на основе технологий искусственного интеллекта. Цель исследования – 
проектирование модели лингвометодической подготовки будущих учителей иностранного 
языка на основе технологий искусственного интеллекта. 
Методы исследования. Проведение исследования связано с изучением контекста интегра-
ции технологий искусственного интеллекта в языковое образование. Для достижения по-
ставленной цели исследования использовались теоретические методы: изучение и анализ 
научных и научно-методических работ по проектированию методических моделей обучения 
иностранному языку с помощью современных технологий; эмпирические методы: опрос, 
наблюдение и описание результатов исследования; методы моделирования. 
Определение понятий. Основными понятиями выступили «модель лингвометодической 
подготовки» и «компетенция будущего учителя иностранного языка в области использова-
ния технологий искусственного интеллекта». 
Результаты исследования. В структурном плане модель лингвометодической подготовки 
будущих учителей иностранного языка на основе технологий искусственного интеллекта 
представлена следующими компонентами: предпосылки (определение актуальности проек-
тирования модели обучения), блок целеполагания (постановка целей и задач разработки ме-
тодики обучения), теоретический блок (определение теоретической и методологической ба-
зы исследования), технологический блок (определение стратегий и методов обучения, отбор 
содержания обучения, выявление организационно-педагогических условий обучения, выбор 
оптимальных организационных форм обучения, определение педагогического инструмен-
тария), оценочно-результативный блок (разработка критериально-оценочного аппарата и 
прогноз ожидаемых результатов обучения).  
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Выводы. На данном этапе предлагаемая модель отражает сущность развития ИИ-тех- 
нологий и их применимость использования в обучении иностранному языку. Выделение 
искусственного интеллекта из средства обучения в отдельный субъект учебного процесса 
свидетельствует о том, что происходит смена парадигмы использования новых технологий 
в обучении. Технологии ИИ способны предоставлять качественную обратную связь, созда-
вать дополнительные условия для языковой практики, брать на себя повседневные рутин-
ные задачи и автоматизировать их, тем самым формируя способность обучающихся зани-
маться своим образованием и самообразованием на протяжении всей жизни. Полученные 
результаты исследования рекомендуется использовать в методике обучения иностранному 
языку, а также при разработке частных методик обучения иностранному языку с использо-
ванием ИИ-технологий. 
Ключевые слова: модель обучения, лингвометодическая подготовка учителя иностранного 
языка, принципы обучения иностранному языку, технологии искусственного интеллекта, 
интеграция технологий искусственного интеллекта в образование 
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Importance. Existing empirical research in the field of integration of artificial intelligence tech-
nology in foreign language teaching is devoted to the use of specific technology in teaching types 
of speech activity, mainly writing. The authors note the wide methodological potential of artificial 
intelligence technologies in foreign language teaching and use chatbots, voice assistants, intelli-
gent learning systems, corpus technologies to form the foreign language communicative compe-
tence of students. However, the analysis of a number of studies has allowed us to conclude that so 
far the authors have not attempted to design a unified model of language and methodological pre-
service teachers’ training based on artificial intelligence technologies. The purpose of this work is 
to design a model of language and methodological pre-service teachers’ training based on artificial 
intelligence technologies. 
Research Methods. The present study is related to the study of the context of the integration of ar-
tificial intelligence technologies into language education. To achieve the set research goal, theore-
tical methods were used: the study and analysis of scientific and methodological works on the 
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design of methodological models of teaching a foreign language using modern technologies; em-
pirical methods: survey, observation and description of research results; modeling methods 
Definition of Concepts. The main concepts in this work are “the model of language and methodo-
logical pre-service teachers’ training” and “the competence of a pre-service foreign language 
teacher in the field of using artificial intelligence technologies”. 
Results and Discussion. Structurally, the model of language and methodological pre-service 
teachers’ training based on artificial intelligence technologies is represented by the following 
components: prerequisites (determining the relevance of designing a learning model), a goal-
setting block (setting goals and objectives for developing teaching methods), a theoretical block 
(determining the theoretical and methodological basis of research), a technological block (deter-
mining strategies and teaching methods, selection of the learning content, identification of organi-
zational and pedagogical learning conditions, the choice of optimal organizational forms of learn-
ing, the definition of pedagogical tools), the evaluation and performance block (the development 
of a criterion-based assessment apparatus and the forecast of expected learning outcomes). 
Conclusion. At this stage, the proposed model reflects the essence of the development of AI tech-
nologies and their applicability in a foreign language teaching. The separation of artificial intelli-
gence from a means of learning into a separate subject of the educational process indicates that 
there is a paradigm shift in the use of new technologies in learning. AI technologies are able to 
provide high-quality feedback, create additional conditions for language practice, take on daily 
routine tasks and automate them, thereby shaping the ability of students to engage in their educa-
tion and self-education throughout their lives. The obtained research results are recommended to 
be used in the methodology of teaching a foreign language, as well as in the development of pri-
vate methods of teaching a foreign language using AI technologies. 
Keywords: teaching model, language and methodological pre-service teachers’ training, princi-
ples of a foreign language teaching, artificial intelligence technologies, integration of artificial in-
telligence technologies into education 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Широкое распространение технологий 

искусственного интеллекта в лингвистиче-
ском образовании и их повсеместное исполь-
зование с целью решения различных учеб-
ных задач позволяет с уверенностью гово-
рить о необходимости проведения качест-
венных изменений в структуре образова-
тельного процесса, методах управления ин-
формационно-образовательной средой и лин-
гвометодической подготовки учителей ино-
странного языка, готовых и способных эф-
фективно использовать новые технологии 

обучения в профессиональной деятельности. 
Учитывая тот факт, что интеграция техноло-
гий искусственного интеллекта в образова-
ние протекает с учетом национальной поли-
тики государства и нормативно-правовой 
базы, определяющей статус искусственного 
интеллекта, векторы его развития и сферы 
использования, то необходимо выделить сле-
дующие ключевые направления, имеющие 
актуальность для настоящего исследования: 
а) повышение эффективности системы обра-
зования и, соответственно, повышение каче-
ства предлагаемых образовательных услуг; 
б) повышение уровня компетенций педаго-
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гических кадров в области искусственного 
интеллекта и уровня информированности 
обучающихся о технологиях искусственного 
интеллекта; в) создание индивидуальной об-
разовательной траектории и персонализация 
учебных дисциплин; г) использование систем 
автоматизированной оценки учебных дости-
жений обучающихся1. На первый взгляд, все 
перечисленные направления тесно взаимо-
связаны между собой и взаимообусловлены 
единой целью, но в то же время требуют 
дифференцированного рассмотрения и выяв-
ления особенностей работы по каждому на-
правлению с учетом специфики конкретных 
инструментов искусственного интеллекта в 
рамках преподаваемых учебных дисциплин. 
В этой связи учеными ФГБОУ ВО «Тамбов-
ский государственный университет им. Г.Р. 
Державина» на основе анализа ФГОС ВО по 
направлениям подготовки «Педагогическое 
образование» (профиль «Английский язык») 
и «Лингвистика» (профиль «Теория и мето-
дика преподавания иностранных языков и 
культур») была разработана матрица инст-
рументов искусственного интеллекта в лин-
гвометодической подготовке будущих учи-
телей иностранного языка [1]. Предлагаемая 
матрица инструментов искусственного ин-
теллекта в дальнейшем направлена на разра-
ботку частных методик обучения иностран-
ному языку, составляющих единую систему 
лингвометодической подготовки учителей. 

Некоторые образовательные учреждения 
на современном этапе открыты к использо-
ванию технологий искусственного интеллек-
та и самостоятельно через локальные акты 
определяют сферы, возможности и ограни-
чения для их использования, например при 
поиске дополнительного учебного материа-
ла, для подготовки к практическим занятиям, 
при составлении списка литературы по теме 
исследования, проверке письменных работ, 
переводе с одного языка на другой, подго-

                                                                 
1 О развитии искусственного интеллекта в Россий-

ской Федерации: Указ Президента Российской Федера-
ции от 10.10.2019 № 490 (в ред. № 124 от 15.02.2024). 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731  (дата об-
ращения: 21.06.2024). 

товке выпускных квалификационных работ 
[2]. С точки зрения прагматики использова-
ния технологий искусственного интеллекта в 
обучении иностранному языку учебный про-
цесс становится более интенсивным и опти-
мизированным, прежде всего, за счет нали-
чия полноценной обратной связи, о чем го-
ворят одни из последних проведенных иссле-
дований. В частности, П.В. Сысоев, Е.М. Фи- 
латов и Д.О. Сорокин в своей работе выде-
ляют шесть видов обратной связи, получае-
мой от искусственного интеллекта: а) учеб-
но-социальную; б) информационно-справоч- 
ную; в) методическую; г) аналитическую;  
д) оценочную и е) условно-творческую [3]. В 
другом исследовании П.В. Сысоев, Е.М. Фи-
латов, Н.И. Хмаренко и С.С. Мурунов про-
водят сравнительный анализ обратной связи 
от преподавателя и искусственного интел-
лекта при оценке письменных работ обу-
чающихся [4]. При этом авторы отмечают, 
что искусственный интеллект на современ-
ном этапе сравнялся по качеству обратной 
связи с преподавателем, а в некоторых слу-
чаях и значительно его превосходит. Тем не 
менее, существуют исследования, в которых 
отмечается несовершенство обратной связи, 
получаемой от искусственного интеллекта 
ввиду отсутствия эмоциональной состав-
ляющей или нехватки знаний и последующей 
генерации вымышленной информации по 
некоторым аспектам [5; 6]. Учитывая дис-
куссионный характер проведенных исследо-
ваний, следует отметить, что использование 
технологий искусственного интеллекта в 
языковом образовании необходимо соотно-
сить с формированием культуры непрерыв-
ного образования и адаптации к изменениям 
во внешней среде с учетом технологических 
достижений и нормативных требований [7]. 

Изучение научной и научно-методиче- 
ской литературы по теме исследования по-
зволило выявить актуальные исследователь-
ские направления: а) использование чат-
ботов в обучении иностранному языку [8–
10]; б) использование голосовых помощни-
ков в обучении иностранному языку [11; 12]; 
в) использование интеллектуальных обу-
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чающих систем [13; 14]; г) использование 
корпусных технологий на основе искусст-
венного интеллекта [15]; д) формирование 
компетенции педагога в области использова-
ния технологий искусственного интеллекта 
[16]. Однако анализ данных исследований 
позволил сделать выводы о том, что до сих 
пор авторами не предпринималась попытка 
спроектировать единую модель лингвомето-
дической подготовки будущих учителей ино-
странного языка на основе технологий ис-
кусственного интеллекта. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Проведение исследования связано с изу-

чением контекста интеграции технологий 
искусственного интеллекта в языковое обра-
зование. Для достижения поставленной цели 
исследования использовались теоретические 
методы: изучение и анализ научных и науч-
но-методических работ по проектированию 
методических моделей обучения иностран-
ному языку с помощью современных техно-
логий; эмпирические методы: опрос, наблю-
дение и описание результатов исследования; 
методы моделирования: анализ исходных 
данных (определение цели и задач, изучение 
текущего состояния системы образования), 
собственно проектирование модели (опреде-
ление компонентного состава и создание 
структуры модели), разработка учебных ма-
териалов, интеграция конкретных техноло-
гий искусственного интеллекта в учебный 
процесс, проведение пилотного проекта, по-
лучение обратной связи, анализ и оценка ре-
зультатов, корректирование модели, полно-
ценное внедрение и масштабирование ус-
пешной модели в других учебных заведениях 
и на другие направления подготовки). 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 
Проектирование новой методической 

модели обучения, как правило, обусловлено 
рядом факторов, определяющих качествен-
ные изменения в образовательной среде как 
следствие необратимого развития научно-

технического прогресса. Стремительное раз-
витие и распространение технологий ИИ от-
вечает одной из основных задач современно-
го образования – индивидуализации и персо-
нализации обучения. Благодаря такому под-
ходу технологии ИИ предполагается рацио-
нально использовать для создания индивиду-
ального образовательного трека с учетом 
потребностей обучающегося и комфортным 
для него стилем обучения. Появившиеся но-
вые средства обучения и организационные 
формы проведения учебного процесса поль-
зуются большой популярностью среди моло-
дежи по всему миру: от интерактивных мо-
бильных приложений до современных он-
лайн-платформ, задействующих в своей ра-
боте разнообразный спектр технологий ИИ 
(машинное обучение, обработку естествен-
ного языка, текст-майнинг, компьютерное 
зрение, виртуальную реальность и т. д.). На-
ряду с этим интеграция технологий ИИ тре-
бует также пересмотра и адаптации тради-
ционных методик обучения к быстро изме-
няющемуся миру. Наконец повышение каче-
ства языкового образования напрямую зави-
сит от профессионального развития педаго-
гических кадров и, соответственно, уровня 
сформированности компетенции в области 
технологий ИИ. Под компетенцией будущего 
учителя иностранного языка в области тех-
нологий ИИ предлагается понимать способ-
ность и готовность использовать техноло-
гии искусственного интеллекта для разра-
ботки частных методик обучения ино-
странному языку и реализации их на практи-
ке, а также обучать проектировать инди-
видуальный образовательный трек для реа-
лизации концепции образования на протяже-
нии всей жизни [16]. Появление новых ИКТ 
и ИИ-технологий постепенно расширяло со-
держание данных видов компетенций. В 
табл. 1 представлен генезис содержания ИКТ 
и ИИ-компетенции преподавателя иностран-
ного языка.  

Анализ материалов табл. 1 свидетельству-
ет о том, что содержание ИИ-компетенции – 
это динамичный конструкт, который гибко 
изменяется   в  соответствии  с  социальным  
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Таблица 1 
Генезис содержания компетенции педагога ИЯ в области ИКТ и ИИ-технологий 

Table 1 
The genesis of the content of a foreign language teacher’s competence in the ICT and AI technologies 

 
Автор Содержание компетенции 

1 2 
Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 
2011 [17] 

ИКТ-компетенция преподавателя иностранного языка представлена двумя ос-
новными компонентами: блоком знаний и блоком умений, отражающих владе-
ние наиболее используемыми на тот момент информационно-коммуника- 
ционными технологиями: авторские учебные интернет-ресурсы, средства син-
хронной и асинхронной интернет-коммуникации, технологии Веб 2.0, инфор-
мационно-справочные ресурсы сети Интернет, сетевые тесты, лингвистический 
корпус. Также в состав ИКТ-компетенции включены основные правила поиска 
информации в сети Интернет, критерии оценки получаемой информации из 
сети Интернет, виды педагогических технологий сетевого взаимодействия, ос-
новы обеспечения информационной безопасности 

Евстигнеев М.Н., 2012 [18] Структура ИКТ-компетенции преподавателя иностранного языка также пред-
ставлена двумя компонентами: знаниями и умениями. К знаниевому блоку от-
носятся знания об основных принципах обеспечения безопасности, подходах и 
принципах использования ИКТ в обучении иностранному языку. К деятельно-
стному блоку относятся умения использовать различные виды ИКТ для созда-
ния учебного контента, формирования коммуникативных навыков, организации 
взаимодействия между участниками учебного процесса, оценки результатов 
учебной деятельности, профессионального развития и самообразования. Отли-
чительной особенностью является структурная организация в виде пяти взаимо-
связанных и взаимообусловленных компонентов: ценностно-мотивационный, 
когнитивный, операционный, коммуникативный и рефлексивный компоненты 

Титова С.В., Самойленко О.Ю., 
2017 [19] 

Авторы выделяют два вида ИК-компетенции: базовую (общепользовательскую) 
и профессиональную (общепедагогическую и предметно-педагогическую). Со-
держание ИК-компетенции в зависимости от ее вида включает знания и умения 
использовать ИКТ для формирования навыков речевой деятельности, организо-
вывать аудиторную и внеаудиторную учебную деятельность с использованием 
ИКТ, организовывать индивидуальную и групповую работу посредством ИКТ, 
организовывать обратную связь, проводить тестирование, использовать спра-
вочные мобильные приложения, создавать и проводить интерактивные проект-
ные задания, осуществлять взаимный контроль, проводить научно-исследо-
вательскую деятельность с помощью ИКТ 

Структура ИКТ-компетенции, 
UNESCO, 2019 [20] 

Представленная ЮНЕСКО матрица ИКТ-компетенции педагога включает такие 
блоки, как осознание роли ИКТ в образовательной политике, использование 
ИКТ в учебных программах и системах оценивания, использование ИКТ в педа-
гогической практике, применение цифровых технологий, организация и управ-
ление образовательным процессом, профессиональное развитие личности педа-
гога. В качестве уровней сформированности компетенции выделены следую-
щие: 1) получение знаний; 2) освоение знаний; 3) создание знаний 

Евстигнеев М.Н., Сысоев П.В., 
Евстигнеева И.А., 2023 [21] 

Структура компетенции педагога иностранного языка в области использования 
искусственного интеллекта представлена знаниями и способностями. Блок зна-
ний включает сведения об образовательной политике в области интеграции ИИ 
в учебный процесс, возможностях ИИ выстраивать обучение по индивидуаль-
ной траектории, автоматизированных средствах оценки и обеспечения обратной 
связи, технологиях проверки текстов на плагиат, способах и методах организа-
ции иноязычной речевой практики, мониторинге учебно-познавательной дея-
тельности. Блок способностей представлен совокупностью умений использо-
вать конкретные технологии ИИ для решения задач, обусловленных в блоке 
знаний 
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Окончание таблицы 1 
End of Table 1 

 
1 2 

Сысоев П.В., 2023 [22] Компетенция в области ИИ в профессиональной деятельности педагога рас-
сматривается через векторы использования ИИ в образовании: управление об-
разованием, индивидуализацию обучения, оптимизацию процесса подготовки 
педагога к занятиям, организацию учебного процесса, оптимизацию процесса 
обучения конкретным дисциплинам. В состав ИИ-компетенции педагога вклю-
чены знания и способности использовать ИИ для создания и адаптации учебно-
го контента с целью выстраивания индивидуальной учебной траектории, обес-
печивать персонализированной обратной связью и проводить автоматизирован-
ную оценку результатов обучения, использовать на практике принципы соблю-
дения информационной этики и информационной безопасности при использо-
вании ИИ в образовательном процессе 

 
Источник: составлено автором. 
Source: constructed by the author. 

 
 

запросом общества. Содержание ИИ-компе-
тенции должно, с одной стороны, отражать 
современные тенденции в области примене-
ния ИИ-инструментов в обучении ИЯ, а с 
другой – формировать способность исполь-
зовать ИИ-технологии в качестве ассистента 
в образовании и самообразовании. Учитывая 
вышесказанное, модель лингвометодической 
подготовки будущих учителей иностранного 
языка на основе технологий искусственного 
интеллекта представляет собой структури-
рованную систему, включающую набор под-
ходов и принципов обучения, стратегий и 
методов, направленных на организацию и 
оптимизацию учебного процесса для дости-
жения главной образовательной цели – фор-
мирования ИИ-компетенции будущих учите-
лей иностранного языка.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В структурном плане модель лингвоме-

тодической подготовки будущих учителей 
иностранного языка на основе технологий 
искусственного интеллекта представлена 
следующими компонентами: предпосылки 
(определение актуальности проектирования 
модели обучения), блок целеполагания (по-
становка целей и задач разработки методики 
обучения), теоретический блок (определение 
теоретической и методологической базы ис-

следования), технологический блок (опреде-
ление стратегий и методов обучения, отбор 
содержания обучения, выявление организа-
ционно-педагогических условий обучения, 
выбор оптимальных организационных форм 
обучения, определение педагогического ин-
струментария), оценочно-результативный 
блок (разработка критериально-оценочного 
аппарата и прогноз ожидаемых результатов 
обучения) (рис. 1).  

В качестве предпосылок к проектирова-
нию модели лингвометодической подготовки 
будущих учителей иностранного языка на 
основе технологий искусственного интеллек-
та послужили следующие факторы. Во-
первых, сферы и способы использования ИИ-
технологий регламентируются на государст-
венном уровне. В Российской Федерации 
данная информация указывается в ряде нор-
мативных документов: в Указе Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г.  
№ 203 «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы»2 и в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 10 октября 2019 г.  
№ 490 «О развитии искусственного интел-
                                                                 

2 О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы: Указ 
Президента РФ от 09.05.2017 № 203. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 
01.06.2024). 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
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лекта в Российской Федерации» (в редакции 
№ 124 от 15 февраля 2024 г.), утверждающем 
Национальную стратегию развития ИИ на 
период до 2030 г.3 Относительно сферы об-
разования ИИ-технологии направлены на 
повышение качества образовательных услуг, 
выявление талантливой молодежи, профес-
сиональную подготовку педагогических кад-
ров и использование автоматизированных 
систем оценки учебных достижений. Ввиду 
отсутствия ограничительных мер на государ-
ственном уровне по использованию ИИ-
технологий образовательные учреждения 
имеют право самостоятельно через локаль-
ные акты определять статус ИИ-технологий в 
образовательном процессе и назначать функ-
ции, в реализации которых предоставляется 
возможность использовать ИИ-технологии, 
например: поиск информации, составление 
списка литературы, проверка правописания, 
проверка на антиплагиат, генерация приме-
ров и т. д. Во-вторых, на протяжении многих 
лет в стране наблюдается повышенный спрос 
на подготовку педагогических кадров, вла-
деющих иностранным языком на уровне не 
ниже среднего (не ниже уровня B2 по шкале 
CEFR) и имеющих относительно высокий 
уровень сформированности ИКТ-компе- 
тенции (что в свою очередь выступает обяза-
тельным требованием, предъявляемым к пе-
дагогическим кадрам во ФГОС по направле-
ниям подготовки), которая в ближайшее 
время будет, вероятно, заменена на ИИ-
компетенцию. И, в-третьих, наблюдаются 
очевидные противоречия между дидактиче-
ским потенциалом ИИ-технологий в обуче-
нии иностранному языку и их практическим 
применением в методике обучения ино-
странному языку, поскольку большинство 
обучающихся на современном этапе исполь-
зуют ИИ-технологии для выполнения до-
машнего задания, подготовки к практиче-
ским занятиям и, в целом, в качестве асси-
стента при изучении иностранного языка. 

Целевой блок модели включает основ-
ную цель исследования – формирование 
                                                                 

3 О развитии искусственного интеллекта в Рос-
сийской Федерации. 

компетенции будущих учителей иностранно-
го языка в области использования ИИ-
технологий. Теоретический блок модели 
включает такие компоненты, как подходы 
(системный, компетентностный, коммуника-
тивно-когнитивный, личностно-деятельно- 
стный) и принципы обучения, дифференци-
рованные по трем категориям (общедидакти-
ческие принципы, методические принципы и 
принципы обучения ИЯ на основе ИИ-
технологий). Согласно системному подходу, 
модель обучения представляет собой целост-
ный конструкт, характеризующий учебный 
процесс как взаимосвязанную систему по-
следовательных уровней [23]. Ключевыми 
свойствами модели обучения при этом вы-
ступают целостность (единство всех компо-
нентов), структуризация (разделение модели 
на компоненты, уровни и подуровни), иерар-
хичность (определение взаимоотношений 
между компонентами), множественность 
(наличие множества моделей для описания 
компонентов системы), эмерджентность (на-
личие свойств системы, отличных от свойств 
отдельных компонентов). В качестве компо-
нентов модели лингвометодической подго-
товки будущих учителей иностранного языка 
на основе технологий искусственного интел-
лекта в данной работе выделены пять от-
дельных блоков (уровней): предпосылки, 
блок целеполагания, теоретический, техно-
логический и оценочно-результативный бло-
ки (рис. 1). Компетентностный подход, вы-
ступая ведущим подходом в образовании, 
предполагает формирование ряда компетен-
ций, необходимых для выполнения профес-
сиональной деятельности [24]. Реализация 
компетентностного подхода предполагает, 
что обучающиеся во время обучения приоб-
ретают совокупность знаний, умений, навы-
ков и опыта, которая впоследствии позволяет 
эффективно принимать решения и достигать 
конкретные результаты. В центре модели 
лингвометодической подготовки будущих 
учителей иностранного языка на основе тех-
нологий искусственного интеллекта лежит 
компетентностный подход, который одновре-
менно определяет цель и результат учебной  
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Рис. 1. Модель лингвометодической подготовки будущих учителей иностранного языка на основе 

технологий искусственного интеллекта 
Fig. 1. The model of linguistic and methodical training of future foreign language teachers based on AI 

technology 
Источник: разработано и построено автором. 
Source: designed and constructed by the author. 
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деятельности – формирование компетенция 
будущих учителей иностранного языка в об-
ласти использования ИИ-технологий. Ком-
муникативно-когнитивный подход объеди-
няет в себе и представляет своеобразный 
синтез двух компонентов: коммуникативного 
и когнитивного [25]. Коммуникативный ком-
понент отвечает за моделирование учебного 
процесса как акта реального иноязычного 
общения, в то время как когнитивный ком-
понент связан с восприятием, обработкой и 
дальнейшим использованием полученных 
теоретических знаний. Личностно-деятель- 
ностный подход предполагает, что в центре 

учебного процесса расположен обучающий-
ся, его личные мотивы, интересы и потреб-
ности, и весь процесс обучения выстраивает-
ся в соответствии с его личными предпочте-
ниями. При этом деятельность выступает как 
основное условие самореализации личности 
обучающегося [26]. Система принципов, ак-
туальных в рамках проектирования модели 
лингвометодической подготовки будущих 
учителей иностранного языка на основе тех-
нологий искусственного интеллекта, обозна-
чена в табл. 2. Особое внимание заслужива-
ют принципы обучения ИЯ на основе ИИ-
технологий [27; 28].  

 
 

Таблица 2 
Система принципов модели лингвометодической подготовки  

будущих учителей ИЯ на основе ИИ-технологий 
Table 2 

System of principles of linguistic and methodical training model  
of future foreign languages teachers based on AI technologies 

 
Принцип Описание 

1 2 
Общедидактические принципы 

Принцип активности и 
сознательности 

Педагог своими действиями мотивирует обучающихся самостоятельно осмысливать тео-
ретический материал и осуществляемые практические действия, выстраивать логические 
цепочки и делать выводы. Активность как педагогическое требование к обучающемуся 
проявляется в определении уровня самостоятельности при принятии решений 

Принцип индивидуали-
зации и дифференциации 
обучения 

Индивидуализация обучения предполагает кооперацию действий педагога и обучаю-
щихся, при которой выбор стратегий, методов и форм обучения, отбор содержания обу-
чения учитывает индивидуальные особенности обучающихся и уровень их интеллекту-
ального развития. Дифференциация направлена на разделение обучающихся на группы 
на основе выявления каких-либо индивидуальных особенностей с целью создания мак-
симально комфортных условий для развития способностей обучающихся 

Принцип доступности Обучение должно быть доступным для обучающихся, что в свою очередь требует со-
блюдать соответствие между содержанием обучения, методами, организационными 
формами и уровнем развития обучающихся 

Методические принципы 
Принцип коммуникатив-
ной направленности 

Обучение иностранному языку осуществляется во время взаимодействия между субъ-
ектами учебного процесса. Особое значение имеет отбор содержания обучения, которое 
определяет, какие именно коммуникативные навыки необходимо развивать 

Принцип аутентичности 
языкового материала 

Аутентичные учебные материалы демонстрируют естественность и ситуативность ис-
пользования иностранного языка в повседневной речи 

Принципы обучения ИЯ на основе ИИ-технологий 
Принцип триады субъек-
тов образовательного про- 
цесса «обучающийся – 
искусственный интел-
лект – педагог» 

Выделение искусственного интеллекта в качестве субъекта учебного процесса свиде-
тельствует о смене отношения к ИИ-технологиям по сравнению с ИКТ. Благодаря воз-
можности получать различные виды обратной связи от ИИ-технологий, они перестают 
восприниматься как техническое средство обучения, а наравне с обучающимся и педа-
гогом выступают как полноценный участник учебного процесса 

Принцип методической 
целесообразности 

Использование ИИ-технологий значительно расширяет практику использования ино-
странного языка и повышает уровень учебного процесса при решении когнитивных 
задач 
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Окончание таблицы 2 
End of Table 2 

 
1 2 

Принцип взаимосвязи обуче-
ния и воспитания (в аспекте 
соблюдения авторской этики) 

Интеграция ИИ-технологий в процесс обучения иностранному языку помимо рас-
ширения языковой практики влечет за собой проблемы авторства и ИИ-плагиата в 
академической среде, которые необходимо выносить в отдельную тему для дискус-
сии с обучающимися и недопущения нарушения авторской этики [29] 

Принцип соблюдения правил 
информационной безопасно-
сти при взаимодействии с 
инструментами ИИ 

Взаимодействие с ИИ-технологиями имеет ряд потенциальных рисков для обу-
чающихся и педагога ввиду получения доступа к конфиденциальной информации 
третьими лицами. Поэтому соблюдение информационной безопасности необходи-
мо включать отдельным блоком при создании проектной методики обучения с ис-
пользованием ИИ-технологий 

Принцип осуществления 
преподавателем контроля 
учебно-познавательного 
взаимодействия обучающего-
ся с инструментами ИИ 

Контроль учебно-познавательного взаимодействия обучающегося с инструментами 
ИИ необходимо осуществлять путем встраивания новой практики в традиционную 
методику обучения. Идеальной формой проведения обучения при этом будет сме-
шанная, при которой обучающиеся имеют повышенную мотивацию к использова-
нию ИИ-технологий во внеаудиторное время, например, при развитии умений ино-
язычного письма 

Принцип направленности на 
подготовку обучающихся к 
обучению по индивидуаль-
ной траектории на основе ИИ 

ИИ-технологии позволяют разрабатывать учебную программу одного занятия или 
цикла занятий на указанный период по определенной дисциплине, генерировать 
учебные материалы, проводить адаптацию языкового материала под индивидуаль-
ные особенности обучающихся (например уровень владения ИЯ), разрабатывать 
контрольно-измерительные средства и проводить тестирование, создавать гибкие 
учебные курсы и прогнозировать успеваемость обучающихся 

Принцип интерактивности  Использование ИИ-технологий выводит взаимодействие между субъектами учеб-
ного процесса на новый уровень, поскольку ИИ-технологии предоставляют шесть 
видов обратной связи 

Принцип мультимодальности  Мультимодальность предполагает использование разнообразных форматов предос-
тавления информации: текстовой, графической, аудиовизуальной, виртуальной  
и т. д. 

Принцип контекстуального 
обучения 

Контекстуальное обучение с помощью ИИ-технологий предполагает погружение в 
языковую среду, создание коммуникативных ситуаций на основе алгоритмов обра-
ботки естественного языка 

Принцип геймификации Использование элементов игрового дизайна в обучении иностранному языку с це-
лью повышения мотивации со стороны обучающихся 

Принцип включенного оце-
нивания 

ИИ-технологии позволяют не только создавать автоматизированные тесты, но и 
проводить мониторинг учебной деятельности на всем протяжении учебного про-
цесса 

 
Источник: составлено автором. 
Source: constructed by the author. 

 
 
Обозначенная в табл. 2 система принци-

пов обучения является открытой и по мере 
появления новых ИИ-технологий допускает 
изменения, в том числе и включение новых 
принципов обучения.  

Технологический блок модели лингво-
методической подготовки будущих учителей 
иностранного языка на основе технологий 
искусственного интеллекта включает сле-
дующие компоненты: организационно-педа- 
гогические условия, содержание обучения, 

методы обучения, организационные формы и 
средства обучения. К организационно-педа- 
гогическим условиям относятся: а) мотива-
ция использовать ИИ-технологии в обучении 
иностранному языку; б) владение иностран-
ным языком на уровне не ниже среднего (по-
роговое значение на уровне B2 по шкале 
CEFR); в) сформированность методической 
компетенции в рамках традиционной мето-
дики (или параллельное освоение методик 
обучения); г) разработка учебно-методиче- 
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ского курса для будущих учителей ино-
странного языка. К методам обучения отно-
сятся информационно-продуктивные, инте-
рактивные, коммуникативные, метод проек-
тов, методы контроля. Для проведении ис-
следования используются следующие сред-
ства обучения: текстовые чат-боты 
(ChatGPT, GigaChat, YandexGPT, Replica AI, 
Poe, Character AI, Gemini), графические чат-
боты (Midjourney, Dall-E, Kandinsky, Lexica), 
аудио- и видео- чат-боты (Suno, Sora), голо-
совые ассистенты (Google Assistant, Siri, 
Alexa, Gliglish), нейросети для учителя ИЯ 
(Twee, Notion AI), ИИ-платформы для про-
верки письменных работ (Grammarly, 
PaperRater, Criterion, Pigai), онлайн-
переводчики (DeepL: Writer and Translator, 
Яндекс Переводчик), корпусные технологии 
ИИ (SketchEngine), виртуальная реальность 
(Mondly VR). Организационные формы: вне-
аудиторная, индивидуальная, групповая, мо-
дульная, самостоятельная работа. Содержа-
ние обучения включает ситуативно-темати- 
ческое наполнение курса по направлениям 
подготовки «Педагогическое образование» 
(профиль «Английский язык») и «Лингвис-
тика» (профиль «Теория и методика препо-
давания иностранных языков и культур»). 

Оценочно-результативный блок модели 
лингвометодической подготовки будущих 
учителей иностранного языка на основе тех-
нологий искусственного интеллекта пред-
ставлен такими компонентами, как критерии 
и показатели оценки, а также результатом 
обучения.  

С целью проверки эффективности разра-
ботанной модели лингвометодической под-
готовки будущих учителей иностранного 
языка на основе технологий искусственного 
интеллекта проводится экспериментальное 
обучение по ряду направлений: языковые 
дисциплины, узкопрофильные профессио-
нальные дисциплины, методические дисцип-
лины, педагогическая практика и научно-
исследовательская работа.  

Перед началом проведения эксперимента 
27 студентам четвертого курса направлений 
подготовки «Педагогическое образование» 

(профиль «Английский язык») и «Лингвис-
тика» (профиль «Теория и методика препо-
давания иностранных языков и культур») 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина» было пред-
ложено пройти предварительный опрос на 
выявление уровня осведомленности о ИИ-тех- 
нологиях и способах их использования в ме-
тодике обучения иностранному языку. 83 % 
респондентов ответили, что очень хорошо 
осведомлены об ИИ-технологиях и их дидак-
тическом потенциале, 10 % имеют среднюю 
осведомленность (имеют частичные сведе-
ния), 7 % имеют низкую осведомленность 
(имеют поверхностную информацию либо 
никогда не слышали про ИИ-технологии). 
При этом 46 % респондентов на повседнев-
ной основе используют ИИ-технологии (в 
основном чат-боты) для создания коммуни-
кативных заданий, генерации текста, перево-
да или проверки правописания и т. д., 51 % 
не используют ИИ-технологии на повседнев-
ной основе, 3 % никогда не использовали 
ИИ-технологии). Отвечая на вопрос, откуда 
студенты узнают об ИИ-технологиях и как 
их можно использовать в педагогической 
деятельности, мы имеем следующую стати-
стику: 42 % – от преподавателей, 39 % – из 
открытых интернет-источников и социаль-
ных сетей; 17 % – от однокурсников; 2 % – 
из печатных источников (научные статьи, 
учебно-методические пособия и т. д.). Из 
очевидных преимуществ в опросе студенты 
отметили, что ИИ-технологии позволяют 
персонализировать обучение (41 %), интен-
сифицировать учебный процесс (29 %), сде-
лать обучение интерактивным (15 %), сде-
лать обучение более доступным (13 %), за-
труднились ответить (2 %). Проведенный 
опрос показал общую заинтересованность 
обучающихся в интеграции ИИ-технологий в 
обучении иностранному языку, что также 
подтверждают проведенные эмпирические 
исследования [30], и свидетельствует о том, 
что большинство студентов имеют теорети-
ческие знания о технологиях ИИ, но либо не 
всегда способны применять их на практике 
для планирования учебного процесса [31] и 
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проведения тематического контроля и крите-
риального оценивания учебных достижений 
[32], либо не придают им существенного 
значения при использовании во внеаудитор-
ное время.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Проведенное исследование позволило 

спроектировать модель лингвометодической 
подготовки будущих учителей иностранного 
языка на основе технологий искусственного 
интеллекта. На данном этапе предлагаемая 
модель отражает сущность развития ИИ-
технологий и их применимость использова-
ния в обучении иностранному языку. Выде-
ление искусственного интеллекта из средства 
обучения в отдельный субъект учебного 

процесса свидетельствует о том, что проис-
ходит смена парадигмы использования но-
вых технологий в обучении. Технологии ИИ 
способны предоставлять качественную об-
ратную связь, создавать дополнительные ус-
ловия для языковой практики, брать на себя 
повседневные рутинные задачи и автомати-
зировать их, тем самым формируя способ-
ность обучающихся заниматься своим обра-
зованием и самообразованием на протяжении 
всей жизни.  

Полученные результаты исследования 
рекомендуется использовать в методике обу-
чения иностранному языку, а также при раз-
работке частных методик обучения ино-
странному языку с использованием ИИ-тех- 
нологий.  
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Эксперимент по дифференцированному обучению  
студентов технического вуза английской грамматике  
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Актуальность. Традиционные методы и подходы к обучению уступают место цифровиза-
ции образовательного процесса. Исследование направлено на разработку и апробацию ме-
тодики обучения иностранному языку студентов технического вуза посредством учебного 
взаимодействия с чат-ботом с генеративным ИИ. Цель исследования – выявление эффек-
тивности применения цифровых инструментов в педагогической практике, определяется 
как актуальное и востребованное. 
Методы исследования. Были использованы теоретические, эмпирические и аналитические 
методы. В эксперименте по дифференцированному обучению студентов технического вуза 
английской грамматике посредством учебного взаимодействия с чат-ботом с генеративным 
ИИ приняли участие студенты первого курса ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ». 
Результаты исследования. Эксперимент включал в себя три этапа: констатирующий, фор-
мирующий и контрольный. На констатирующем этапе проводилось входное грамматиче-
ское тестирование, которое позволило определить исходный уровень грамматических на-
выков обучающихся в контрольной и экспериментальной группе. На формирующем этапе в 
экспериментальной группе осуществлялось обучение грамматике английского языка по 
предлагаемой методике, тогда как студенты контрольной группы обучались традиционным 
способом. На контрольном этапе обучающиеся двух групп проходили итоговое граммати-
ческое тестирование, которое позволило сопоставить результаты и проанализировать стати-
стические данные. 
Выводы. Полученные статистические данные в ходе эксперимента подтверждают состоя-
тельность авторского дифференцированного обучения грамматике английского языка сту-
дентов технического вуза посредством учебного взаимодействия с чат-ботом с генератив-
ным ИИ. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, чат-бот с генеративным ИИ, обучение грам-
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An experiment on the differentiated teaching of English grammar  
to students at a technical university through educational interaction  

with a chatbot based on generative AI 

Elena A. Cherkasova  
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)  

31 Kashirskoe Rte., Moscow, 115409, Russian Federation  
tomchuk.bel@yandex.ru 

Importance. Traditional methods and approaches in learning English language are substituted by 
digitalization of the educational process. The research aimed at developing and testing the meth-
odology of teaching a foreign language to students of a technical university through educational 
interaction with a chatbot with generative AI, the purpose of which is to identify the effectiveness 
of the use of digital tools in pedagogical practice is determined as relevant and demanded. 
Research Methods. The research material was theoretical, empirical and analytical methods. 
First-year students of National Research Nuclear University “MEPhI” participated in the experi-
ment on differentiated teaching of English grammar to students of technical universities by means 
of educational interaction with an AI chatbot. 
Result and Discussion. The experiment consisted of three stages: ascertaining, formative and con-
trol. At the first stage, an entrance grammar test was conducted to determine the initial level of 
grammatical skills of students in the control and experimental groups. At the second stage, the ex-
perimental group was taught English grammar using the proposed methodology, while the students 
of the control group were taught in the traditional way. At the last stage, the students of the two 
groups underwent final grammar testing, which allowed us to compare the results and conduct sta-
tistical analysis of the data. 
Conclusion. The statistical data confirm the validity of the author's methodology for differentiated 
teaching of English grammar to students of technical university through educational interaction 
with a chatbot. 
Keywords: artificial intelligence, AL chatbot, English grammar learning, differentiated learning, 
English language, experiential learning via chatbot 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Социально-политические и экономиче-

ские изменения, происходящие в современ-
ном мире, возникающие угрозы и появляю-
щиеся глобальные вызовы обусловливают 
потребность специалистов из многих облас-
тей жизнедеятельности участвовать в меж-
дународном межкультурном диалоге и вла-
деть иностранными языками международно-
го общения. Особую актуальность владение 
иностранным языком имеет для студентов 
технических вузов, которые после окончания 
обучения будут вовлечены в процесс актив-
ного импортозамещения производства и уча-
стия в технологическом прорыве нашей 
страны (Стратегия технологического разви-
тия России до 2030 г.).  

Компетентностная модель образования 
реализуемая в российской высшей школе, 
делает особый акцент на результатах освое-
ния студентами технических вузов основных 
профессиональных образовательных про-
грамм (ОПОП)1, которые определяются в 
терминах профессиональных, общепрофес-
сиональных и универсальных компетенций 
[1]. Одной из универсальных компетенций, 
которую должны сформировать студенты в 
ходе обучения в вузе, выступает способность 
«осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государст-
венном языке Российской Федерации и ино-
странном(-ых) языке(-ах)» (ФГОС ВО). Фор- 
мирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющей активно и пол-
ноценно взаимодействовать обучающимся в 
социально-бытовой и профессиональной 
сферах общения, выступает одной из основ-
ных целей обучения иностранному языку 
студентов технических вузов. Владение 
грамматическими навыками речи является 
неотъемлемой составляющей владения ино-
странным языком, поэтому грамматический 

                                                                 
1 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как ре-

зультативно-целевая основа компетентностного подхо-
да в образовании. М.: Исслед. центр проблем качества 
подготовки специалистов, 2004. 42 с. 

компонент входит в структуру иноязычной 
коммуникативной компетенции [2–4]. 

Наряду с этим динамичное развитие тех-
нологий искусственного интеллекта (ИИ), 
разработка на их основе инструментов (ИИ) 
и постепенное внедрение данных технологий 
в образование послужили стимулом к поиску 
новых методических решений в обучении 
учащихся и студентов различным дисципли-
нам, включая и иностранный язык [5–12]. 
Способность генеративного искусственного 
интеллекта предоставлять пользователям 
различные виды обратной связи (учебную, 
информационную, методическую, оценоч-
ную, творческую и т. п.) [9] послужила ката-
лизатором проведения исследования по раз-
работке и апробации авторского дифферен-
цированного обучения студентов техниче-
ского вуза английской грамматике посредст-
вом учебного взаимодействия с чат-ботом с 
генеративным ИИ. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Для решения поставленных задач при-

менялись: а) теоретические методы: система-
тизация и анализ, сравнение, сопоставление и 
обобщение научной литературы по методике 
обучения иностранным языка (А.В. Хутор-
ской, А.Н. Щукин, Г.М. Фролова и др.), ис-
следования, посвященные практическим и 
теоретическим аспектам современных техно-
логий (Д.О. Сорокин, Д.В. Алейникова,  
Л.В. Яроцкая, С.В. Титова и др.), мотивации 
обучающихся принимать участие в учебном 
взаимодействии с инструментами ИИ  
(П.В. Сысоев, Е.М. Филатов, С. Даггэн,  
Е.К. Хеннер), использование обратной связи 
от генеративного ИИ в учебных целях  
(П.В. Сысоев, Е.М. Филатов, Е.К. Хеннер);  
б) эмпирические методы: экспериментальное 
дифференцированное обучение студентов 
технического вуза грамматике английского 
языка посредством учебного взаимодействия 
с чат-ботом с генеративным ИИ, наблюдение, 
тестирование, диагностика, оценка и само-
оценка; в) аналитические методы: сбор коли-
чественный и качественный результатов ис-
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следования, анализ и расчет полученных ста-
тистических данных экспериментального 
обучения согласно t-критерию Стьюдента с 
целью выявления эффективности разрабо-
танной методики обучения.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
При выборе и адаптации оптимальной 

методики обучения английской грамматике 
студентов нелингвистических направлений 
подготовки важно учитывать определенные 
особенности образовательного процесса в 
техническом вузе, где дисциплина «Ино-
странный язык» является дополнительной, а 
не основной: различный исходный уровень 
языковой подготовки студентов; различные 
когнитивные способности и специализиро-
ванные особенности студентов; мотивиро-
ванность обучающихся в рамках обучения 
английскому языку; временные ограничения. 
Эффективным способом преодоления пере-
численных положений является дифферен-
цированный подход к обучению грамматике 
английского языка, который подразумевает 
организацию и изменение образовательного 
процесса согласно индивидуальным потреб-
ностям, особенностям, уровню подготовки и 
темпу обучения каждого обучающегося. 

Наряду с этим высшие учебные заведе-
ния готовят студентов к работе в профессио-
нальной среде, в которой все чаще исполь-
зуются передовые технические решения. 
«Перед образовательными организациями 
всегда стояла задача – добиться того, чтобы 
учебные программы школ и колледжей соот-
ветствовали современным требованиям и 
позволяли должным образом подготовить 
учащихся к жизни в мире, с которым они 
столкнутся после окончания учебы» [13,  
с. 7]. Соответственно, внедрение цифровых 
ресурсов в педагогический процесс является 
вынужденной мерой с точки зрения подго-
товки востребованного специалиста, в част-
ности, в техническом вузе. Самым иннова-
ционным цифровым решением на сегодняш-
ний день является искусственный интеллект 
(ИИ). Существуют различные приложения, 

функционирующие на основе ИИ, тем не ме-
нее наиболее распространенным является 
чат-бот ChatGPT, который взаимодействует с 
пользователем в человекоподобном стиле на 
определенном языке в текстовом формате. 
Опираясь на основные свойства и функции 
чат-бота с генеративным ИИ, такие как дос-
тупность, создание ментально-безопасной 
среды обучения, способность выступать в 
качестве мотивационного инструмента, мно-
гофункциональность, адаптивность, мгно-
венная обратная связь, возможность персо-
нализированного обучения, возможность ин-
тервального обучения, возможность форми-
ровать языковые навыки речи обучающихся 
на основе языковой практики с чат-ботом, 
возможность развития умений иноязычной 
речевой деятельности студентов на основе 
языковой практики с чат-ботом [14, c. 1450], 
технология может быть успешно интегриро-
вана в дифференцированное обучение анг-
лийской грамматике в рамках самостоятель-
ной работы обучающихся, так как цифровая 
программа может подстраивать генерируе-
мый контент2 согласно индивидуальным об-
разовательным потребностям студентов [7,  
c. 295]. Это проявляется в том, что ИИ адап-
тирует учебный материал согласно уровню 
владения английским языком, темпу обуче-
ния, интересам и пожеланиям конкретного 
студента.  

Тем не менее, технология ИИ обладает 
определенными ограничениями. Во-первых, 
в рамках учебного взаимодействия с чат-
ботом невозможно развивать устные речевые 
умения, так как чат-бот ChatGPT функцио-
нирует исключительно в текстовой форме. 
Во-вторых, несмотря на возможности, кото-
рые предоставляет искусственный интеллект, 
в настоящее время он ограничен в своей спо-
собности быть безошибочным и полностью 
заменить человека [15, c. 28]. П.В. Сысоев 
утверждает, что на данном этапе технологи-
ческого развития целесообразно рассматри-
вать искусственный интеллект в качестве 
третьего участника образовательного про-
                                                                 

2 Хеннер Е.К. Информационные технологии в об-
разовании. Теоретический обзор. Пермь, 2022. С. 53. 
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цесса [5, с. 17]. Следовательно, чат-бот может 
выступать исключительно в роли вспомога-
тельного инструмента, интегрированного в 
традиционный образовательный процесс.  

Исходя из вышесказанного, дифферен-
цированное обучение студентов техническо-
го вуза английской грамматике посредством 
учебного взаимодействия с чат-ботом с гене-
ративным ИИ предполагает непосредствен-
ную и опосредованную форму учебной дея-
тельности. Непосредственное обучение озна-
чает участие в классно-урочной деятельно-
сти, где все участники образовательного 
процесса, включая преподавателя, взаимо-
действуют, внедряя, активизируя и закрепляя 
учебную информацию. В свою очередь, опо-
средованная форма учебной деятельности 
представляет собой обучение без прямого 
контакта между преподавателем и студента-
ми, что подразумевает самостоятельную 
работу3. Таким образом, в нашем исследова-
нии аудиторное обучение осуществлялось 
традиционным способом, тогда как опосре-
дованный учебный процесс предполагает 
взаимодействие с чат-ботом с генеративным 
ИИ, в рамках которого студенты выполняют 
различные виды грамматических упражне-
ний, которые направлены на автоматизацию 
грамматического явления, сравнение не-
скольких грамматических правил, использо-
вание грамматике в речи и речевой деятель-
ности в текстовой форме.  

Обучение включало следующие этапы: 
ознакомление студентов с предстоящим 
учебным проектом; решение организацион-
но-технических вопросов, что предполагает 
предоставление рекомендаций по коррект-
ному использованию чат-бота ChatGPT обу-
чающимся; очная презентация грамматиче-
ского явления преподавателем; практическая 
часть аудиторной деятельности, направлен-
ная на отработку определенного грамматиче-
ского явления; самостоятельная дифферен-
цированная деятельность обучающихся, в 
рамках которой студенты выполняли грам-
                                                                 

3 Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика обучения 
иностранным языкам. М.: Изд. центр «Академия», 
2015. С. 57. 

матические упражнения и задания посредст-
вом учебного взаимодействия с чат-ботом с 
генеративным ИИ согласно их уровню под-
готовки и темпу обучения; комплексное раз-
витие иноязычных речевых умений с исполь-
зованием изученного грамматического мате-
риала и интеграция полученных грамматиче-
ских навыков в реальную коммуникативную 
деятельность в непосредственной форме; 
контроль преподавателем овладения студен-
тами грамматического материала. 

С целью подтверждения проверки эф-
фективности дифференцированного обуче-
ния студентов технического вуза английской 
грамматике посредством учебного взаимо-
действия с чат-ботом с генеративным ИИ 
был проведен эксперимент, в котором при-
няли участие студенты первого курса  
ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ» (г. Мо-
сква), обучающиеся по специальностям: 
10.03.01 – «Информационная безопасность», 
09.05.01 – «Применение и эксплуатация ав-
томатизированных систем специального на-
значения», 38.03.05 – «Бизнес-информатика». 

На констатирующем этапе был опреде-
лен текущий уровень владения английским 
языком обучающихся в экспериментальной 
группе – ЭГ и контрольной группе – КГ. С 
этой целью было проведено входное тести-
рование, состоящее из 60 вопросов и согла-
сующееся с уровнем B1 (Intermediate). В 
рамках теста студентам необходимо было 
выбрать правильный вариант ответа и преоб-
разовать слово в нужную грамматическую 
форму.  

На формирующем этапе в ЭГ проводи-
лось авторское дифференцированное обуче-
ние студентов технического вуза английской 
грамматике посредством учебного взаимо-
действия с чат-ботом с генеративным ИИ, 
соответствующее вышеописанным этапам 
обучения. В КГ обучение проводилось по тра-
диционной методике (без учебного взаимодей-
ствия студентов с генеративным ИИ) с исполь-
зованием упражнений и заданий из учебного 
пособия согласно программе обучения. 
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На контрольной стадии для определе-
ния эффективности дифференцированного 
обучения грамматике английского языка по-
средством учебного взаимодействия с чат-
ботом с генеративным ИИ было проведено 
итоговое тестирование обучающихся ЭГ и 
КГ. Тест включал те же грамматические те-
мы и аналогичное количество вопросов, как 
и при входном тестировании. 

Результаты педагогического экспери-
мента рассчитывались по t-критерию Стью-
дента в программе “Microsoft Excel” (по за-
данной формуле: парный двухвыборочный  
t-тест для средних). 

Начальной задачей эксперимента было 
выявить исходный уровень английского язы-
ка обучающихся и оценить корреляцию 
средних показателей. Результаты входного 
тестирования приведены в табл. 1. Получен-
ные данные свидетельствуют об отсутствии 
статистической значимости между результа-

тами входного тестирования ЭГ и КГ на кон-
статирующем этапе. 

Данные в табл. 2 указывают на статисти-
чески значимый прирост по контролируемо-
му аспекту в ЭГ и КГ в процессе обучения, 
где среднее значение 1 – результаты тестиро-
вания на констатирующем этапе, а среднее 
значение 2 – результаты тестирования на 
контрольном этапе. 

Для того чтобы получить статистические 
данные, которые позволят оценить эффек-
тивность либо несостоятельность дифферен-
цированного обучения посредством учебного 
взаимодействия с чат-ботом с генеративным 
ИИ, необходимо сравнить средние значения 
результатов входного и итогового тестирова-
ния ЭГ и КГ после получения показателей 
разности значений входного тестирования и 
итогового ЭГ и КГ, необходимо применить  
t-критерий Стьюдента для анализа статисти-
ческих данных с целью оценки эффективно-
сти разработанной методики (табл. 3). 

 
 

Таблица 1 
Данные сопоставления результатов входного тестирования ЭГ и КГ 

Table 1 
Data on the comparison of the results of the input testing of experimental group and control group 

 
Объект контроля Среднее значение КГ Среднее значение ЭГ t-критерий 

Стьюдента p-значение 

Грамматические навыки 38,90 36,36 1,32 0,2* 
 
Примечание: * – p ≤ 0,05. 

Источник: составлено автором.  
Source: constructed by the author. 

 
 

Таблица 2 
Данные сопоставления результатов входного и итогового тестирования ЭГ и КГ 

Table 2 
Data comparing the results of the initial and final testing in experimental group and control group 

 
Объект контроля Группа Среднее значение 1 Среднее значение 2 t-критерий 

Стьюдента p-значение 

Грамматические навыки КГ 38,90 50,68 17,52 ≤0,05 
ЭГ 36,36 51,73 13,19 ≤0,05 

 
Источник: составлено автором. 
Source: constructed by the author. 
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Таблица 3 
Данные сопоставления результатов  

контрольного и экспериментального тестирования КГ и ЭГ 
Table 3 

Data on the results comparison of control and experimental testing  
of control group and experimental group 

 
Объект контроля Разность средних 

значений КГ 
Разность средних 

значений ЭГ 
t-критерий 
Стьюдента p-значение 

Грамматические навыки 11,77 15,36 2,96 0,007* 
 
Примечание: * – p ≤ 0,05. 

Источник: составлено автором. 
Source: constructed by the author. 

 
 
Согласно полученным данным можно 

заключить, что эффективность дифференци-
рованного обучения грамматике английского 
языка посредством учебного взаимодействия 
с чат-ботом с генеративным ИИ доказана. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Проведенный анализ полученных стати-

стических данных подтверждает, что экспе-
риментальное авторское дифференцирован-
ное обучение грамматике английского языка 
студентов технического вуза посредством 

учебного взаимодействия с чат-ботом эффек-
тивнее традиционных методов в рамках 
формирования грамматической компетенции 
обучающихся технического вуза. В качестве 
перспективы дальнейших исследований рас-
сматривается возможность применения раз-
работанной методики в рамках высшего лин-
гвистического образования, а также старших 
классов общеобразовательных учреждений. 
Дополнительно можно исследовать функ-
циональные особенности чат-бота в контек-
сте формирования лексических навыков и 
развития навыков письменной речи. 
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Развитие у студентов умений иноязычной коммуникативной  
деятельности на основе веб-приложения character.ai 
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Актуальность. Современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже сейчас по-
зволяют значительно преобразовать традиционный процесс обучения иностранному языку. 
Ученые из разных стран рассматривают лингводидактический потенциал разных техноло-
гий искусственного интеллекта для решения некоторых учебных и профессиональных за-
дач. Character.ai является одним из инструментов искусственного интеллекта, на основе ко-
торого можно развивать иноязычные коммуникативные умения обучающегося. Вместе с 
тем разработка поэтапной методики обучения иностранному языку на основе character.ai не 
выступала предметом отдельных исследований. Цель исследования: рассмотреть аспект 
развития у студентов умений иноязычной коммуникативной деятельности на основе веб-
приложения character.ai и разработать поэтапную методику. 
Материалы и методы. Методами исследования выступили: анализ педагогической и мето-
дической литературы по развитию у студентов умений иноязычной коммуникативной дея-
тельности на основе различных инструментов искусственного интеллекта, а также исполь-
зованию нейросетей в обучении иностранному языку. В качестве материалов для проведе-
ния исследования использовались исследовательские и обзорные статьи из научных журна-
лов, входящих в международные наукометрические базы данных Scopus и Web of Science и 
перечень ВАК РФ. Для определения отношения студентов к использованию веб-
приложения character.ai в учебном процессе был проведен онлайн-опрос. 
Результаты исследования. Выделены следующие методические функции character.ai:  
а) возможность создания виртуального собеседника с нуля и выбор из готовых; б) возмож-
ность использования голосового общения с виртуальным собеседником; в) возможность 
создания собственного персонажа и г) возможность изменения ответа виртуального собе-
седника. Данные функции легли в основу разработки методики развития умений иноязыч-
ной коммуникативной деятельности на основе взаимодействия студентов с веб-приложе-
нием character.ai, состоящей из шести этапов: 1) вводный; 2) целеполагание; 3) технологи-
ческий; 4) взаимодействие с искусственным интеллектом; 5) обсуждение результатов и  
6) оценочный. С целью определения учебных сфер использования обучающимися веб-
приложения character.ai был проведен опрос. Результаты опроса показали, что: а) 37,4 % 
опрошенных использовали character.ai для практики ролевой игры; б) 40,2 % – для практики 
письменного взаимодействия; в) 22,4 % – для практики устного взаимодействия. 
Выводы. Новизна данного исследования состоит в выделении методических функций веб-
приложения character.ai, которые должны учитываться при разработке методик обучения 
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иностранному языку на его основе. Перспективность исследования состоит в разработке 
методики развития у студентов высших учебных заведений умений иноязычной коммуни-
кативной деятельности на основе веб-приложения character.ai.  
Ключевые слова: character.ai, иноязычные умения, коммуникативная деятельность, искус-
ственный интеллект, языковые помощники, исследовательская работа, иноязычное общение 
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Importance. Modern Artificial Intelligence (AI) technologies can already significantly transform 
the traditional foreign language teaching process. Researchers from different countries are consid-
ering the linguistic and didactic potential of different artificial intelligence technologies for solving 
some educational and professional tasks. Character.ai is one of the artificial intelligence tools on 
the basis of which it is possible to develop foreign language communicative skills of the learner. 
At the same time, the development of a step-by-step foreign language teaching methodology based 
on character.ai has not been the subject of separate research. The purpose of the study is to exam-
ine the aspect of developing students’ foreign language communicative skills on the basis of char-
acter.ai web application and to develop a step-by-step method. 
Materials and Methods. The research methods are: analysis of pedagogical and methodical litera-
ture on the development of students’ foreign language communicative activity skills on the basis 
of various artificial intelligence tools, as well as the use of neural networks in foreign language 
teaching. Research and review articles from scientific journals included in the international scien-
tific databases Scopus and Web of Science and the list of HAC RF have been used as materials for 
the study. An online survey has been conducted to determine students’ attitudes towards the use of 
character.ai web application in the teaching process. 
Results and Discussion. The following methodical functions of character.ai are identified: a) the 
possibility of creating a virtual person from scratch and choosing from ready-made ones; b) the 
possibility of using voice communication with a virtual person; c) the possibility of creating your 
own character and d) the possibility of changing the virtual person’s answer. These functions 
formed the basis for the development of a method of developing foreign language communicative 
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activity skills on the basis of students’ interaction with the character.ai web application, consisting 
of six stages: 1) introductory; 2) goal setting; 3) technological; 4) interaction with the artificial in-
telligence; 5) discussion of results; and 6) assessment. A survey has been conducted to determine 
the learning domains of the learners’ use of the character.ai web application. The results of the sur-
vey show that: a) 37.4 % of the respondents used character.ai to practice role-playing; b) 40.2 % – to 
practice writing interaction; c) 22.4 % – to practice oral interaction. 
Conclusion. The novelty of this study consists in highlighting the methodical functions of the web 
application character.ai, which should be taken into consideration when developing methods of 
teaching a foreign language on its basis. The prospects of the study consist in the development of 
methods for the development of foreign language communicative skills of higher education stu-
dents on the basis of the web application character.ai. 
Keywords: character.ai, foreign languages, communicative skills, artificial intelligence, language 
assistants, research work, foreign language communication 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Современный мир характеризуется ак-

тивным внедрением различных технологий и 
инструментов искусственного интеллекта 
(ИИ) практически во все сферы деятельности 
человека, включая образование. Уже сейчас 
учеными разрабатываются стратегии инте-
грации ИИ в традиционный образовательный 
процесс с целью совершенствования качест-
ва обучения и минимизации энергозатрат 
преподавателя. В то же время некоторые ву-
зы начинают постепенно адаптировать свою 
политику под современные реалии. Напри-
мер, настоящим флагманом в сфере интегра-
ции современных технологий в учебный 
план стал МГПУ1, который на нормативном 
уровне позволил, в первую очередь, студен-
там старших курсов использовать ИИ при 
подготовке выпускных квалификационных 
работ. Следуя его примеру, многие другие 
вузы стали обновлять локальные норматив-
ные акты, включая разделы, регламенти-
рующие использование ИИ в учебном про-

                                                                 
1 Источник: официальный сайт МГПУ. URL: 

https://www.mgpu.ru/mgpu-razreshil-studentam-ispolzovat 
-ii-pri-podgotovke-vkr/ (дата обращения: 04.07.2024). 

цессе. Одним из не менее волнующих обще-
ственность вопросов также является исполь-
зование преподавателями иностранных язы-
ков современных технологий искусственного 
интеллекта на своих занятиях. До сих пор не 
совсем ясно, во-первых, как использовать 
различные инструменты ИИ, а во-вторых, 
насколько целесообразно само применение 
ИИ в учебных дисциплинах. В свою очередь, 
П.В. Сысоев и Е.М. Филатов в своей работе 
поднимали вопрос того, является ли целесо-
образным запрет чат-бота ChatGPT в учеб-
ном процессе или нет [1]. Множество иссле-
дований направлено на изучение развития 
иноязычной коммуникативной компетенции. 
В частности, во многих работах авторами 
поднимается вопрос об организации учебно-
го взаимодействия обучающихся с инстру-
ментами ИИ во время внеаудиторной прак-
тики. В результате учеными был разработан 
ряд инновационных методик обучения ино-
странному языку на основе практики с инст-
рументами ИИ. Так, П.В. Сысоевым, Е.М. Фи-
латовым и Д.О. Сорокиным была предложена 
методика развития умений письменной речи 
на основе взаимодействия с чат-ботом Replika 
[2]; Д.О. Сорокиным – методика развития ре-
чевых умений посредством взаимодействия с 
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Google Assistant [3]; М.Н. Евстигнеевым – ис-
пользование методической обратной от ней-
росети Twee [4]; Е.М. Филатовым, Г.В. Пер-
миновой, С.С. Муруновым и О.Г. Поляко- 
вым – методики развития навыков письмен-
ной речи с помощью нейросети ChatGPT [5–
7]; И.В. Харламенко – использование ин-
формационно-справочной связи от нейросети 
Perplexity [8]. В свою очередь, иностранные 
коллеги Дж.М. Демсби и Дж. Парк изучали в 
своих работах возможность платформы 
Grammarly предоставлять обучающимся оце-
ночную обратную связь при написании эссе 
на иностранном языке [9; 10]. Как справед-
ливо отмечают П.В. Сысоев и Е.М. Филатов, 
практика с инструментами ИИ создает до-
полнительные условия для более эффектив-
ного развития речевых умений и формирова-
ния языковых речи обучающихся [11]. 

Несмотря на большой объем работ по 
данной проблематике, развитие умений ино-
язычной коммуникативной деятельности не-
посредственно на основе веб-приложения 
character.ai не выступало предметом отдель-
ных исследований. Это и определяет акту-
альность данной работы, в которой рассмат-
ривается аспект поэтапного развития у сту-
дентов умений иноязычной коммуникатив-
ной деятельности на основе данного веб-
приложения. Character.ai выступает одним из 
современных инструментов, позволяющих 
практиковать диалоговое взаимодействие сту-
дентов на иностранном языке, тем самым фор-
мируя навыки иноязычной коммуникации. 

Character.ai и его возможности 
Одним из многих инструментов искусст-

венного интеллекта, с помощью которого 
можно развивать умения иноязычной комму-
никативной деятельности, является веб-
приложение character.ai, ставшее публично 
доступным в сентябре 2022 года. В ее основе, 
в отличие от нашумевшего ChatGPT, лежит 
большая языковая модель (БЯМ) LaMDA от 
американской корпорации Google. Ключевой 
особенностью character.ai является то, что 
приложение обучено не только на массивах 
различных данных, но и с упором на реаль-
ные разговоры (диалоги) пользователей в 

сети Интернет. Именно поэтому полное на-
звание БЯМ звучит как «языковая модель для 
диалоговых приложений» (англ. Language 
Model for Dialogue Applications). Это позволя-
ет character.ai имитировать человеческую речь 
и участвовать в формировании общении на 
социально-бытовые темы. Интерфейс веб-
приложения интуитивно понятен и не требует 
специальной подготовки. Главным преиму-
ществом character.ai, в сравнении с ChatGPT и 
многими другими инструментами ИИ, являет-
ся тот факт, что необязательно формулировать 
промпт (запрос), чтобы начать работу с чат-
ботом. Это позволяет обучающимся использо-
вать character.ai без предварительного озна-
комления с техникой подсказкой (промпт-
инжиниринг), так как персонаж (виртуальный 
собеседник) уже настроен на общение.  

Character.ai направлен на создание диа-
лога между пользователем и реальными 
и/или вымышленными персонажами. Обу-
чающийся может общаться с различными 
знаменитостями, при этом сам выступая уча-
стником ролевой игры, если, например, бу-
дет играть роль другой известной личности. 
Несмотря на то, что формат ролевой игры не 
новый, он даже на сегодняшний день позво-
ляет повысить мотивацию обучающихся и 
обеспечить эмоциональное воздействие на 
студентов, активизируя резервные возмож-
ности личности [12]. Осуществление ролевой 
игры в очном формате между студентами не 
всегда становится возможным, так как уро-
вень владения языком может существенно 
отличаться даже в рамках одной группы. В 
этом смысле на помощь современному обу-
чающемуся и преподавателю приходит ис-
кусственный интеллект, а точнее инструмен-
ты, работающие на его основе. В рамках дан-
ной работы используется character.ai, веб-
приложение, доступное в любом браузере, а 
также на мобильных ОС Android и iOS. К ме-
тодическим функциям character.ai относятся: 

а) возможность создания или выбор го-
тового персонажа с детальным описанием 
его бэкграунда, то есть всей составляющей 
его «личности»; 
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б) возможность создания или выбор го-
тового голоса, которым виртуальный собе-
седник будет читать сообщения и общаться в 
«телефонных звонках»; 

в) возможность создания обучающимся 
своей собственной виртуальной личности 
(персоны), которая будет использоваться в 
рамках определенного диалога с чат-ботом; 

г) возможность изменения ответа вирту-
ального собеседника в случае, если обучаю-
щегося не устраивает какое-либо высказыва-
ние чат-бота. 

Рассмотрим подробнее перечисленные 
методические возможности. 

Создание или выбор готового персо-
нажа с детальным описанием его бэкгра-
унда. Начать общение с виртуальным собе-
седником можно двумя способами: создать 
его самому с нуля или выбрать уже создан-
ного другими пользователями. Рассмотрим 
вариант поиска предложенных собеседников. 
Для этого необходимо перейти в меню «Уз-
нать» (англ. Discover), где перед пользовате-
лем станут доступны категории персонажей, 
поиск, а также отдельно рекомендуемые на 
основе прошлых взаимодействий. Если же 
необходимо создать своего собеседника, то 
пользователь может выбрать следующее: 

1) имя персонажа; 
2) слоган (tagline) – короткое и точное 

описание персонажа; 
3) описание (description) – детальное 

описание персонажа; 
4) приветствие (greeting) – первое, что 

будет говорить персонаж в начале каждого 
чата; 

5) голос (voice) – голос, которым персо-
наж будет читать сообщения и общаться в 
«телефонных звонках»; 

6) определение (definition) – конкретные 
инструкции по тому, как персонаж должен 
себя вести и отвечать на сообщения пользо-
вателя; 

7) видимость (visibility) – доступность 
созданного персонажа для других пользова-
телей. 

Такая точная настройка позволяет соз-
дать персонажа в соответствии с требова-

ниями преподавателя и личными интересами 
обучающегося. Преподаватель также может в 
описание персонажа добавить установки по 
типу «следи за тем, чтобы говорящий с тобой 
выполнял определенные коммуникативные 
задачи» (более подробно это описано в третьем 
этапе). Преподаватель занимается полным 
описанием персонажа, прописывает ему не 
только его роль, но и задачи, которые должны 
быть выполнены в рамках взаимодействия. 

Создание или выбор готового голоса, 
которым виртуальный собеседник будет 
читать сообщения и общаться. Данная 
возможность может быть полезна, если не-
обходимо создать более аутентичную атмо-
сферу при изучении иностранного языка. 
Пользователь может воспользоваться той же 
вкладкой «Узнать» для того, чтобы найти 
желаемый голос виртуального собеседника 
или загрузить аудиозапись с образцом необ-
ходимого голоса. Например, если обучаю-
щийся хочет пообщаться со своим лучшим 
другом. Разумеется, стоит иметь в виду, что, 
несмотря на единый голос, в данном случае 
такой персонаж будет выступать симулякром – 
копией человека, которого на самом деле не 
существует, и самое важное здесь – не начать 
воспринимать виртуальное за реальное.  

Возможность выбора голоса персонажа 
может быть также полезна, если обучающе-
муся необходимо узнать, как будет звучать 
тот или иной акцент иностранного языка. 
Стоит отметить интересную особенность 
character.ai – чат-бот идеально воспроизводит 
загруженную в него аудиозапись, то есть ес-
ли у человека в записи определенный акцент, 
то все сообщения (в том числе и в «телефон-
ном звонке») будут воспроизводиться с такой 
же речью. 

Создание обучающимся своей собст-
венной виртуальной личности (персоны), 
которая будет использоваться в рамках 
определенного диалога с чат-ботом. Со-
гласно Е.И. Пассову и Н.Е. Кузовлевой, под-
линная коммуникативность обладает сле-
дующими характеристиками: мотивирован-
ность, целенаправленность, речемыслитель-
ная активность, отношение личностной заин-
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тересованности, связь общения с различны-
ми формами деятельности, взаимодействие 
общающихся, контактность в эмоциональ-
ном, смысловом и личностном планах, си-
туативность, функциональность, эвристич-
ность, содержательность, проблемность, но-
визна и выразительность [13]. На наш 
взгляд, создание диалога в веб-приложении 
character.ai может и действительно обла-
дает всеми вышеперечисленными характе-
ристиками несмотря на то, что сами ситуа-
ции могут быть не совсем реалистичными, 
а сами персонажи – выдуманными. 

Пользователь может создать несколько 
«персон» (personas), указав каждой отличный 
друг от друга бэкграунд для того, чтобы при 
общении с несколькими персонажами ис-
пользовать разные модели поведения. Это 
позволяет значительно улучшить ролевую 
игру, так как можно общаться с одним пер-
сонажем, используя различные «личности», 
тем самым лучше понимать, как происходит 
диалог (в том числе и межкультурный) в за-
висимости от того, кем является собеседник. 

Изменение ответа виртуального собе-
седника в случае, если обучающегося не 
устраивает какое-либо высказывание чат-
бота. Как было отмечено в работах П.В. Сы-
соева и Е.М. Филатова [2], чат-боты, рабо-
тающие на основе искусственного интеллек-
та, не лишены периодический фальсифика-
ции информации, именуемой участниками 
IT-сообществ «галлюцинациями», – ответами 
ИИ, которые не имеют отношения к реально-
сти и/или не могут быть подтверждены 
внешними источниками. Из-за этого про-
должить диалог в рамках определенной те-
матики периодически не представляется воз-
можным. Character.ai же, в свою очередь, по-
зволяет пользователю изменить ответ собе-
седника, тем самым делая такое взаимодей-
ствие направленным точнее на цель изучения 
иностранного языка. На выбор пользователю 
обычно предоставляется до 30 вариантов от-
вета, каждый из которых может значительно 
отличаться друг от друга. Данная особен-
ность дает множество возможностей для 
управления диалогом. 

Виды умений иноязычной коммуни-
кативной деятельности, развиваемые в 
результате взаимодействия студентов с 
character.ai 

Одной из основных целей обучения ино-
странного языка языкового вуза выступает 
формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. Использование приложе-
ния character.ai позволяет развивать необхо-
димые иноязычные речевые умения, кото-
рыми в соответствии с обновленной версией 
положения The Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFRL) должны 
обладать обучающиеся. В отличие от тради-
ционных видов речевой деятельности (гово-
рение, чтение, аудирование, письмо), charac-
ter.ai позволяет по-новому посмотреть на 
изучение ИЯ. Использование веб-приложе-
ния способствует развитию навыков медиа-
ции, продукции, восприятия и взаимодейст-
вия. Более подробно развиваемые умения 
представлены в табл. 1. 

Этапы развития у обучающихся уме-
ний иноязычной коммуникативной дея-
тельности на основе практики с веб-
приложением character.ai 

В зависимости от поставленных препо-
давателем задач, взаимодействие обучаю-
щихся с character.ai может развиваться по 
двум траекториям:  

1) преподаватель сам создает персона-
жа, настраиваетего и предоставляет доступ к 
нему другим обучающимся; 

2) преподаватель дает обучающимся за-
дание на обсуждение определенных тем, и 
обучающиеся самостоятельно выбира-
ют/создают персонажа и общаются с ним. 

Рассмотрим подробнее этапы взаимо-
действия студентов с character.ai. 

Вводный этап. На этом этапе препода-
ватель, как и при традиционном обучении 
ИЯ, объясняет обучающимся новую тему. В 
рамках данного этапа у обучающихся про-
должают развиваться определенные речевые 
умения (говорение, чтение, аудирование, 
письмо). На занятии преподаватель вводит 
новую лексику, просит обучающихся соста-
вить с ними предложения, прочитать текст, 
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выполнить упражнения. Это нужно для того, 
чтобы последующая внеаудиторная практика 
с чат-ботом была продуктивной и четко на-
правленной на закрепление развиваемых ре-
чевых умений. 

Целеполагание. Преподаватель ставит 
перед обучающимися цель и задачи проекта 
по взаимодействию с чат-ботом. Важно по-
яснить студентам, для чего именно прово-
дится внеаудиторная практика общения с 
виртуальным собеседником, что они должны 

усвоить и развить. Например, при общении 
со знаменитостью они должны узнать место 
и год рождения, семейную биографию, этапы 
профессионального становления личности, 
основные вехи творчества и т. д. Необходимо 
объяснить, что в рамках взаимодействия 
обучающиеся должны развить ряд коммуни-
кативных умений: начинать и завершать раз-
говор, запрашивать уточняющую информа-
цию, менять тему разговора, выражать свое 
мнение по тому или иному поводу и т. д.  

 
 

Таблица 1 
Номенклатура умений по видам иноязычной коммуникативной деятельности,  

развиваемых у студентов в рамках взаимодействия с веб-приложением character.ai 
Table 1 

Nomenclature of skills by types of foreign language communicative activity  
developed by students within the framework of interaction with character.ai web application 

 
Навыки Развиваемые умения 

Восприятие 
(Perception) 

– следить за общим ходом действий при аудировании, чтении или участии в беседе;  
– выявлять центральную идею текста;  
– понимать воспринятую информацию;  
– видеть и анализировать связь между фактами или событиями; 
– выстраивать хронологию событий; 
– понимать аргументы «за» или «против»; 
– прогнозировать ход дальнейших событий 

Продукция 
(Production) 

– выступать с короткими или продолжительными сообщениями по различным темам; 
– инициировать диалог и поддерживать его; 
– выражать собственную позицию по обсуждаемой теме; 
– приводить примеры в пользу аргументов «за» или «против»; 
– отвечать на вопросы собеседника;  
– перефразировать свои высказывания для более понятной передачи информации собеседнику; 
– кратко излагать основное содержание аудио- и видеоматериалов (рецензия, комментарии); 
– делиться своим мнением и комментариями по обсуждаемому вопросу 

Взаимодействие 
(Interaction) 

– инициировать и принимать уверенное и активное участие в диалогах/обсуждениях по изу-
чаемым/обсуждаемым темам, включая онлайн-взаимодействие; 
– проявлять и показывать интерес к взаимодействию с участниками коммуникации; 
– использовать языковые и речевые средства, адекватные контексту и участникам общения; 
– выражать свое мнение по обсуждаемому вопросу; 
– делать запросы, спрашивать, выражать интерес к мнению участников беседы; 
– отвечать на поступившие вопросы/запросы в корректной форме; 
– воспринимать и понимать темп речи, язык, произношение собеседника; 
– перефразировать свои высказывания для более понятной передачи информации собеседнику 

Медиация 
(Mediation) 

– использовать вербальные средства для выражения заинтересованности во взаимодействии 
с собеседником; 
– создавать комфортные условия для всех участников диалогового взаимодействия; 
– перенимать на себя ролевую модель других культур с осознанием того, что их взгляды 
могут быть диаметрально противоположны общепринятым 

 
Источник: составлена автором на основе CERFL 2021. 

Source: compiled by the author based on CERFL 2021.  
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Технологический этап. Преподаватель 
объясняет обучающимся, что из себя вообще 
представляет искусственный интеллект, ка-
кие бывают чат-боты, в чем их отличие друг 
от друга, а также преимущества одних над 
другими. Очень важно подробно осветить 
character.ai, выделить его отличительные 
особенности, а также рассказать, как можно 
создать своего персонажа, как с ним общать-
ся и т. д. В качестве пробного варианта мож-
но на уроке вместе с учениками сделать со-
беседника и пообщаться с ним.  

Взаимодействие. На этом этапе проис-
ходит непосредственно взаимодействие обу-
чающихся с чат-ботом. Как отмечалось ра-
нее, они могут использовать созданного на 
прошлом этапе собеседника, самостоятельно 
проработать персонажа или выбрать из гото-
вых предложенных вариантов. Обращаем 
внимание, что данный этап, в отличие от 
предыдущих, происходит внеаудиторно, то 
есть его можно предоставить обучающимся в 
качестве домашнего задания. Студенты мо-
гут участвовать во внеаудиторной практике с 
веб-приложением character.ai в удобное для 
них время и в любом месте. 

В качестве примера рассмотрим исполь-
зование веб-приложения character.ai при изу-
чении темы “Parents in the life of an adult”. В 
рамках занятия преподаватель дает установ-
ку на решение следующих коммуникативных 
задач: 1) поздороваться с собеседником с 
помощью разных оборотов; 2) запросить ин-
формацию по численности семьи, местах ра-
боты родителей; 3) выразить свое мнение на 
тему моногамных и полигамных семей;  
4) узнать мнение виртуального собеседника 
относительно усыновления и удочерения;  
5) провести ролевую игру между двумя 
братьями или родителем и сына. 

По окончании практики с чат-ботом они 
могут распечатать диалоги, чтобы в дальней-
шем подвергнуть его обсуждению на уроках. 

Обсуждение результатов. После того 
как обучающиеся выполнят задание, пооб-
щавшись с виртуальным собеседником, на 
очном занятии они делятся на малые группы 
с целью обсуждения полученных результа-

тов. Это необходимо для того, чтобы закре-
пить мотивацию обучающихся, ведь возмож-
ность поделиться своим опытом и ознако-
миться с другим является мотиватором. 
Важно еще и то, чтобы они продемонстриро-
вали, как решали коммуникативные задачи и 
как справлялись с галлюцинациями ИИ. 

Оценочный этап. Преподаватель может 
провести небольшую беседу выборочно с 
несколькими студентами, в рамках которой 
он проверит то, насколько обучающиеся за-
крепили новый материал. Кроме того, препо-
даватель может взять распечатки и проверить 
то, как изучающие иностранный язык спра-
вились с заданиями, как выполняли постав-
ленные задачи и справлялись с коммуника-
тивными сбоями. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
В рамках данного исследования нами 

был проведен опрос обучающихся на пред-
мет использования веб-приложения charac-
ter.ai. В опросе участвовало 152 студента 1–3 
курсов, обучающихся на языковых направ-
лениях подготовки Тамбовского государст-
венного университета имени Г.Р. Державина 
(44.03.01. Педагогическое образование, про-
филь «Английский язык»; 45.03.02. Лингвис-
тика). Примеры вопросов представлены в при-
ложении 1. Респондентам было предложено 
выбрать только один ответ на каждый вопрос. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Данные показали, что подавляющее 

большинство опрошенных (89,5 %) выразило 
интерес к изучению иностранного языка с 
помощью искусственного интеллекта. При 
этом необходимо отметить следующее:  

а) почти половина из выразивших заин-
тересованность респондентов (49,2 %) отме-
чают, что практика с инструментами искус-
ственного интеллекта удобна за счет их об-
щедоступности, так как общение с чат-
ботами возможно в любом месте и в любое 
время (в кафе, транспорте и т. д.); 
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б) одна треть респондентов (29,2 %) счи-
тает, что использование технологий искусст-
венного интеллекта повышает мотивацию к 
изучению языка, так как это определенный 
элемент новизны; 

в) меньшее количество респондентов 
(11,1 %) отметило, что использование техно-
логий ИИ является современным, в противо-
вес традиционным методам, которые для не-
которых обучающихся могут представляться 
архаичными. 

Отметим, что, согласно результатам оп-
роса, практически все опрошенные (94,2 %) 
слышали о веб-приложении character.ai. Это 
может быть связано с тем, что искусствен-
ный интеллект последние годы выступает 
предметом активного обсуждения во многих 
информационных ресурсах. Молодое поко-
ление, активно использующее средства вир-
туального общения, постоянно находится в 
курсе многих популярных способов взаимо-
действия с разными чат-ботами. Результаты 
онлайн-опроса полностью коррелируют с 
полученными в ходе экспериментальных ис-
следований других ученых, в частности,  
Е. Харианто и Р. Али [14] и Т. Назаретский,  
М. Чукурова и Г. Александрон [15]. Однако 
отметим, что лишь немного меньше полови-
ны опрошенных (43,4 %) использовали в ка-
ких-либо целях веб-приложение character.ai. 

Больше половины опрошенных (65,8 %) 
отметило положительный опыт взаимодейст-
вия с данным веб-приложением. Связано это, 
в первую очередь, с тем, что молодое поко-
ление имеет возможность в игровом формате 
пообщаться со своими кумирами и различ-
ными историческими личностями. Когда в 
реальной жизни это труднодоступно, то на 
помощь приходит виртуальная среда, в кото-
рой открывается множество возможностей. 
Помимо этого, мы также отмечаем повы-
шенный интерес студентов непосредственно 
к общению на английском языке с виртуаль-
ным собеседником. Это может быть связано 
с тем, что в повседневной жизни, не находясь 
в аутентичной языковой среде, очень сложно 
найти англоговорящих собеседников. Исходя 
из этого, в отношении виртуальных собесед-

ников у обучающихся появляется интерес к 
общению и изучению языка. 

78 % респондентов предпочитают выби-
рать персонажа из множества готовых, а не 
создавать их с нуля, что полностью коррели-
рует с ответами на вопрос о причинах ис-
пользования character.ai. Такая языковая 
практика позволяет им больше узнать о жизни 
каких-либо знаменитостей и смоделировать 
аутентичное общение с ними. При этом важно 
отметить, что, несмотря на предоставленную 
веб-приложением возможность, студенты в 
основном играли роль самого себя (76,5 %), а 
не пытались создавать альтернативные пер-
соны (23,5 %). Возможно, это связано с тем, 
что намного проще и интереснее общаться от 
своего лица, так как в данном случае модель 
поведения будет верной. 

Студенты не так сильно были заинтересо-
ваны в том, чтобы общаться в голосовом 
формате с виртуальным собеседником. По-
давляющее большинство опрошенных  
(89,2 %) использовало текстовый формат об-
щения, так как это доступно в любом месте, а 
также дает время на то, чтобы поразмыслить 
над ответом. На наш взгляд, голосовое взаи-
модействие в рамках «телефонных звонков» 
будет полезно более продвинутым обучаю-
щимся, которые уже умеют быстро состав-
лять предложения в процессе англоязычной 
коммуникации. 

По части целей взаимодействия мнения 
опрошенных разнятся. 37,4 % респондентов 
отметили, что использовали character.ai не-
посредственно для практики ролевой игры, 
в то время как 40,2 % – для практики пись-
менного, а 22,4 % – для устного взаимодей-
ствия. Это также коррелирует с результа-
тами других вопросов, где студенты выра-
жают заинтересованность в общении пре-
имущественно в текстовом формате и с из-
вестными личностями. 

Обучающиеся отметили, что в рамках 
взаимодействия с character.ai у них периоди-
чески возникали коммуникативные сбои – 
галлюцинации ИИ. Студенты разрешали та-
кие ситуации с помощью возможности изме-
нения ответа персонажа – character.ai предла-
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гает на выбор до 30 вариантов сообщения от 
виртуального собеседника. В случае, если 
ответы их не устраивали, то они в ответных 
сообщениях перенаправляли персонажа, что-
бы восстановить исходную нить разговора. 

Обсуждение результатов 
Основываясь на результатах опроса, 

можно сделать несколько выводов, которые 
могут быть полезны для дальнейших иссле-
дований в контексте использования техноло-
гий искусственного интеллекта при обучении 
иностранному языку. В рамках настоящего 
исследования сформировано три вывода. 

1. Среднестатистический обучающийся 
осведомлен о современных инструментах ис-
кусственного интеллекта и активно использу-
ет различные средства в своей повседневной 
жизни. Однако отметим, что непосредственно 
character.ai был в использовании у меньшей 
половины опрошенных. Это может быть свя-
зано с тем, что ежедневно в мире появляется 
огромное количество различных инструмен-
тов, и если о существовании отдельных про-
грамм еще можно услышать, то использовать 
каждую становится проблематичным. 

2. Обучающиеся предпочитают чат-
ботов за счет их доступности. Современные 
технологии искусственного интеллекта и ал-
горитмы машинного обучения уже сейчас 
позволяют любому желающему осуществлять 
иноязычную практику с виртуальными собе-
седниками в любое удобное для человека вре-
мя. Обучающиеся способны заниматься трени-
ровкой навыков в домашних условиях, крити-
чески оценивая действия свои и программы. 

3. Студенты менее заинтересованы в 
том, чтобы отыгрывать роль других лично-
стей при взаимодействии с виртуальным со-

беседником. На наш взгляд, это вполне под-
дается объяснению, ведь значительно проще 
использовать знакомую ролевую модель, чем 
пытаться подстроиться под иную. В рамках 
иноязычного взаимодействия студентам бы-
ло интересно общаться со знаменитостями 
непосредственно от своего лица. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Изучение лингводидактического потен-

циала технологий и инструментов искусст-
венного интеллекта становится важной те-
мой в современном мире. Уже сейчас за счет 
их доступности и практичности открываются 
новые возможности в изучении иностранных 
языков. Задача преподавателя – интегриро-
вать технологии ИИ в свой традиционный 
процесс обучения иностранному языку. Нами 
изучен лингводидактический потенциал веб-
приложения character.ai при развитии умений 
иноязычной коммуникативной деятельности у 
студентов, а также выделены этапы обучения: 
а) вводный; б) целеполагание; в) технологи-
ческий; г) взаимодействие с ИИ; д) обсужде-
ние результатов и е) оценочный. По результа-
там исследования, в котором приняло участие 
152 обучающихся Тамбовского государствен-
ного университета им. Г.Р. Державина, было 
выявлено, что большинство респондентов по-
ложительно относятся к языковой практике с 
character.ai. Было также отмечено, что сту-
денты заинтересованы в том, чтобы общаться 
с виртуальными собеседниками преимуще-
ственно в текстовом формате, а также ис-
пользовать родную им модель поведения – 
свою собственную. 
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Приложение 1 
 

Отношение студентов к использованию веб-приложения character.ai  
при изучении иностранного языка 

 
1. Мотивирует ли вас на изучение иностранного языка практика с ИИ? 

а) да;  
б) нет. 

2. Знаете ли вы о веб-приложении character.ai? 
а) да;  
б) нет. 

3. Пользовались или пользуетесь ли вы веб-приложением character.ai? 
а) да;  
б) нет. 

4. Какой был ваш опыт взаимодействия с веб-приложением character.ai? 
а) положительный;  
б) удовлетворительный;  
в) отрицательный. 

5. Своего виртуального собеседника вы:  
а) создавали с нуля;  
б) выбирали из множества готовых. 

6. При общении с виртуальным собеседником вы: 
а) играли роль самого себя;  
б) создавали несколько персон. 

7. В каком формате вы общались с виртуальным собеседником? 
а) текстовом;  
б) голосовом. 

8. С какой целью вы общались с виртуальным собеседником? (выберите первостепенное) 
а) практика ролевой игры;  
б) практика устного взаимодействия;  
в) практика письменного взаимодействия. 

9. Как вы разрешали ситуации, в которых возникали галлюцинации ИИ ((ответы ИИ, ко-
торые не имеют отношения к реальности и/или не могут быть подтверждены внешними источ-
никами)? 

а) изменяли ответ виртуального собеседника;  
б) меняли тему разговора;  
в) игнорировали. 

10.  Использовали вы возможность изменения ответа виртуального собеседника? 
а) да;  
б) нет. 
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Исследование мотивации к изучению шведского языка  
у студентов высшей школы 
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Актуальность. Проанализирована проблема мотивации современных студентов к изуче-
нию шведского языка в условиях, вызванных резкой переориентацией курса страны. Пони-
мание мотивации, тем более особенностей учебной мотивации, – один из вопросов, который 
уже десятилетия не утрачивает актуальности в педагогике и методике преподавания ино-
странного языка. Цель исследования – проанализировать учебную мотивацию студентов, 
определить корреляцию исходной и текущей мотивации к изучению шведского языка 
вследствие резкого изменения геополитического курса страны.  
Материалы и методы. Исследование проведено на базе ФГБОУ ВО «Петрозаводский го-
сударственный университет» (ПетрГУ), респондентами выступили студенты Института фи-
лологии, кафедры германской филологии и скандинавистики, изучающие шведский язык 
как основной язык с 1 по 4 курс бакалавриата. Количество респондентов – 34. Для сбора ма-
териалов использованы социологический и статистический методы исследования, для обра-
ботки и анализа – теоретический и описательный. Материалами исследования выступили на-
учные работы Е.Н. Деулиной и Т.А. Танцуры, М.В. Спириной, Н.В. Лобастовой, Г.Н. Арутю-
нян, И.Б. Ворожцовой и др., посвященные методике преподавания иностранного языка и 
проблеме учебной мотивации, а также ответы студентов, полученные в ходе анкетирования.  
Результаты исследования. На основе полученных данных совершенствована методика 
обучения шведскому языку. Установлена зависимость мотивации к изучению иностранных 
языков от внешних и внутренних стимулов на основе ответов студентов. Полученные в хо-
де исследования ответы помогают скорректировать и адаптировать учебный процесс в бы-
стро изменившихся условиях, грамотно выстроить работу с коллективом, увеличить учеб-
ную мотивацию и сохранить контингент студентов. 
Выводы. Исследование имеет практическую значимость и перспективы исследования: рез-
кого снижения мотивации к изучению шведского языка не выявлено, однако, наблюдается 
закономерное, весьма логичное и хорошо объяснимое изменение мотивации в течение про-
цесса обучения, вызванное как внешними, так и внутренними факторами: «эффектом пла-
то», своеобразным откликом на педагогические усилия преподавателя, изменением видов и 
форм работы, технологий, методов и приемов обучения. Несмотря на «кривую» мотивации 
(то вверх, то вниз), у студентов не снижается настойчивость и упорство к изучению ино-
странного языка. Причинами снижения мотивации являются слишком интенсивная учебная 
нагрузка, наличие личных проблем. Повышение мотивации к изучению иностранного языка 
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связано, напротив, с разнообразием используемых видов и форм работ и обусловлено, в том 
числе, вдохновляющей деятельностью преподавателя. 
Ключевые слова: мотивация, иностранный язык, шведский язык, внутренняя мотивация, 
внешняя мотивация, анкетирование студентов, учебная мотивация  
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Importance. The problem of modern students’ motivation to study Swedish in the conditions 
caused by a sharp reorientation of the country’s course is analyzed. Understanding motivation, es-
pecially the characteristics of learning motivation, is one of the issues that has remained relevant in 
pedagogy and foreign language teaching methodology for decades. The aim of the study is to ana-
lyse students’ learning motivation and determine the correlation of the initial and current motiva-
tion to study Swedish due to the sharp change in the country’s geopolitical course. 
Materials and Methods. The research is conducted on the basis of Petrozavodsk State University 
(PetrSU), the respondents are students of the Institute of Philology, Department of German Philol-
ogy, and Scandinavian Studies, studying Swedish as a main language from the 1st to the 4th year 
of undergraduate studies. The number of respondents is 34. Sociological and statistical methods of 
research are used to collect materials, for processing and analysis; theoretical and descriptive meth-
ods are used. Studies of E.N. Deulina, T.A. Deulina, M.V. Spirina, N.V. Lobastova, G.N. Arutyun-
yan, I.B. Vorozhtsova, etc., which are considered with the methodology of foreign language teach-
ing and the problem of learning motivation, as well as students’ answers received during the re-
search, are used as research materials. 
Results and Discussion. Based on received data, the methodology of Swedish language teaching 
has been improved. The dependence of motivation for learning foreign languages on external and 
internal factors has been established on the basis of students’ answers. The answers received in the 
research help to correct and adjust the learning process in rapidly changing conditions, to organise 
the work with the team correctly, to increase the learning motivation, and to keep the contingent of 
students. 
Conclusion. The study has practical relevance and research perspectives: no significant decrease 
in motivation to learn Swedish has been revealed, however, there is a consistent, logical, and well-
explained change in motivation throughout the learning process caused by external factors such as 
the “plateau effect”, a specific response to the teaching efforts of the instructor, changes in the 
types and forms of work, technologies, methods, and teaching techniques. Despite the fluctuating 
nature of motivation, students remain persistent and determined in learning the foreign language. 
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The decrease in motivation to learn a foreign language is caused by too much academic workload 
and/or personal problems; while the increase in motivation is related to the variety of tasks and 
forms used, including the inspiring activities of the teacher. 
Keywords: motivation, foreign language learning, Swedish language, internal motivation, external 
motivation, student opinion research study, learning motivation 
Acknowledgements and Funding. No funding was reported for this research. 
Conflict of Interests. The authors declare no conflict of interests. 
For citation: Romanovskaia, I.V., & Konovalova, M.A. (2024). A study of motivation to learn 
Swedish in higher education students. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye 
nauki = Tambov University Review. Series: Humanities, vol. 29, no. 5, pp. 1261-1274. 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1261-1274  

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Мотивация играет важную роль не толь-

ко в целом в методике обучения иностран-
ному языку, в деятельности конкретного 
преподавателя, но и в процессе изучения 
языка со стороны студентов. 

Мотивация является основой языкового 
образования, его движущей силой. Сущест-
вуют разные точки зрения на природу моти-
вации. 

Е.Н. Деулина и Т.А. Танцура, анализируя 
мотивацию и опираясь на работы А.А. Алха-
зишвили, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева,  
Н.М. Симоновой, определяют ее как «сис-
тему побуждающих импульсов, направляю-
щих учебную деятельность <…> на более 
глубокое изучение иностранного языка, его 
совершенствование и стремление развивать 
потребности познания иноязычной речевой 
деятельности» [1, c. 153]. Они выделяют ло-
гическую и эмоциональную мотивации в 
зависимости от рода импульсов-мотивов, 
которые могут исходить как извне, так и 
изнутри. К логической мотивации относится 
желание переписываться со сверстниками 
на иностранном языке, а к эмоциональной – 
боязнь выглядеть смешным в глазах одно-
группников [1, с. 154]. 

Н.В. Гулина «вписывает» мотивацию в 
субъективный мир личности; вызвать моти-
вацию со стороны, по ее мнению, трудно: 
«Человек сможет выучить иностранный 
язык, если только сам почувствует необхо-
димость в этом…» [2, с. 50]. Аналогичной 
точки зрения придерживается Л.Г. Нестеро-

вич, говоря о том, что «мотивы определяют-
ся внутренними побуждениями человека и 
относятся к его субъективному миру» [3,  
с. 72]. При этом мотивы, которыми мы руко-
водствуемся, многочисленны и имеют раз-
ную природу. Еще в 1980-е гг., когда только 
осуществлялись первые попытки системати-
зировать имеющиеся мотивы, было выделено 
около сотни из них [4, с. 37]. 

Мотивы формируются на основе опреде-
ленных потребностей личности. Не углубля-
ясь в эту тему, позволим себе лишь обозна-
чить группы источников мотивационных по-
требностей: поведенческие, социальные, 
биологические, когнитивные, эмоциональ-
ные, волевые, духовные и пр. Данные источ-
ники могут быть разделены на внутренние и 
внешние. К внутренним относятся любозна-
тельность, потребность к получению инфор-
мации, саморазвитию, к внешним – давление 
группы, ожидание родителей, оценка препода-
вателя, получение награды и пр. [5, с. 607]. 
Мотивация может подразделяться на учеб-
ную и социальную, положительную и отри-
цательную. Учебная мотивация обусловлива-
ется определенными факторами: организаци-
ей педагогического процесса, спецификой 
учебного предмета, особенностями обучаю-
щегося и преподавателя и его отношением к 
педагогической деятельности» [6, с. 52]. 

С нашей точки зрения, мотивация – это 
совокупность мотивов (побуждений, стиму-
лов, эмоций, интересов, желаний и пр.), 
влияющих на успешность овладения опреде-
ленным «ремеслом», в рамках данного иссле-
дования таким ремеслом выступает иностран-
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ный язык. Эта дефиниция находит точки пе-
ресечения с определением, данным Г.Н. Ару-
тюнян: «учебная мотивация – это совокуп-
ность конкретных причин и стимулов, инте-
ресов и наклонностей, эмоций и идеалов, ко-
торые заставляют учащихся действовать, вы-
полнять то или иное действие» [7, с. 21]. 

Проанализировав новейшие научные ра-
боты, мы можем отметить несколько направ-
лений в исследовании мотивации. Отдельным 
и наиболее важным вопросом, интересующим 
как преподавателей, так методистов, является 
вопрос роли мотивации в изучении иностран-
ного языка (Л.М. Шатилова, Н.М. Чапыева [8], 
Н.В. Лобастова [9], Е.М. Спирина, Ю.С. Чер-
някова [10], И.Б. Ворожцова [4], Н.Р. Рустамо-
ва [11], Е.Н. Мишина, О.Ю. Николюкина [12], 
Н.В. Гулина [2] и др.). Мотивация нередко 
рассматривается с точки зрения стремитель-
но развивающихся в современном мире гло-
бализационных процессов, стимулирующих 
и всячески подталкивающих студентов к 
изучению одного, двух, трех и более ино-
странных языков. 

Кроме того, в научной литературе актив-
но исследуются особенности учебной моти-
вации поколения XXI века. Современные 
студенты отличаются от предыдущих поко-
лений коммуникативными и социальными 
навыками, мировоззренческими ценностями 
(Е.С. Гусева [13], А.С. Муратова и Н.А. Ко-
чегарова [14], Е.В. Борисова [15]). Их сложно 
мотивировать к новой деятельности извне, 
если нет мотивации внутри. Так, поиск но-
вых технологий, методов, приемов и средств 
повышения мотивации при обучении ино-
странному языку приобретает все большую 
популярность среди исследователей. 

Повышение мотивации студентов к обу-
чению иностранному языку посредством ин-
новационных педагогических технологий, 
таких как цифровые технологии [16], проект-
ная деятельность [17], модульные технологии 
[18], предполагающих львиную долю само-
стоятельности, интерактивного обучения [19] 
и др. – это лишь малая часть того багажа тех-
нологий, методов, приемов и средств повы-

шения мотивации, которыми пользуются со-
временные преподаватели и методисты. 

Интересуют педагогов, психологов и ме-
тодистов также вопросы социально-педаго-
гического взаимодействия (преподаватель 
(учитель) и студент (ученик) – это два наибо-
лее важных элемента в учебной деятельно-
сти), влияния фигуры преподавателя на фор-
мирование мотивации у студентов (М.В. Пья-
нова [20], А.Г. Соломатина [21]) и управления 
мотивацией в обучении иностранному языку 
(Е.Н. Деулина, Т.А. Танцура [1]), то есть 
удержания мотивации на одном и том же 
уровне в течение всего учебного процесса. 

Этим кратким обзором современных 
исследований мы стремились показать, что 
мотивация к изучению иностранного языка 
уже продолжительное время интересует 
науку (педагогику, методику обучения 
иностранным языкам, дидактику), рассмат-
ривается в разных плоскостях: с точки зре-
ния использования новых технологий, ме-
тодов, приемов, средств и способов под-
держания мотивации, участников образова-
тельного процесса, применительно к раз-
ным ступеням образования, разным ино-
странным языкам, разным возрастным ка-
тегориям и пр.  

Вопрос мотивации к обучению ино-
странным языкам приобрел еще большую 
актуальность весной 2022 г. в связи с резким 
изменением возможностей студентов, вы-
званных тектоническими сдвигами в совре-
менной модели мира. То, что изначально ка-
залось близким (Карелия и Швеция хотя бы с 
точки зрения географического положения 
располагаются недалеко друг от друга), стало 
далеким и чужим. В высшей школе сразу же 
наметились три тенденции: со стороны од-
них студентов был проявлен исключитель-
ный интерес к изучению иностранных язы-
ков в целях последующей миграции; со сто-
роны других – ввиду невозможности выез-
жать за границу продемонстрирован отказ от 
изучения языка; со стороны третьих – на-
блюдалась тенденция к продолжению изуче-
ния иностранного языка, основанная на при-
вычке.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
Являясь преподавателями высшей шко-

лы, мы сразу же отреагировали на изменение 
отношения к иностранному языку. Было про-
ведено исследование среди студентов 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государствен-
ный университет» (ПетрГУ) по направлению 
подготовки «Зарубежная филология (Швед-
ский язык и литература, английский язык)», 
для которых изучение шведского языка явля-
ется приоритетным. В исследовании приняли 
участие 34 человека, что составило 95 % 
контингента. 

Студентам предлагалось анонимно отве-
тить на 15 вопросов, как открытых, так и за-

крытых, причем некоторые вопросы были 
составлены таким образом, что требовали 
перефразирования (перефразирование в дан-
ном случае позволило глубже осмыслить 
проблему). Таким образом, были определены 
следующие методы исследования: теорети-
ческий, социологический, статистический и 
описательный. С помощью теоретического 
метода проанализирована современная мето-
дическая и научная литература, на основе 
социологического метода разработана анкета 
(табл. 1) и проведен опрос студентов, стати-
ческий метод позволил подсчитать, система-
тизировать ответы и сделать на их основе 
выводы, продемонстрированные с помощью 
описательного метода. 

 
Таблица 1 

Вопросы анкеты с вариантами ответов 
Table 1 

Questionnaire questions with answer options 
 

№ 
п/п Вопросы 

1 Как долго вы изучаете шведский язык? ((1–2 семестра, 3–4 семестра, 5–6 семестров, 7–8 семестров) 
2 По какой причине вы выбрали направление «Зарубежная филология (Шведский язык и литература, английский 

язык)» при поступлении в ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ)? 
3 Перечислите причины, по которым вы изучаете шведский язык 
4 Кто или что мотивирует вас к изучению шведского языка в современных условиях? 
5 Изменил ли шведский язык вашу жизнь? Ваши качества? В какую сторону? 
6 Что бы вы сказали тем людям, которые утратили интерес к изучению шведского языка? 
7 Планируете ли вы связать дальнейшую профессиональную деятельность со шведским языком? (однозначно 

да; точно нет; хотелось бы, но не уверен(а); если подвернется возможность трудоустройства по специально-
сти) 

8 Как бы вы, будучи преподавателем, стимулировали студентов к ежедневному изучению шведского языка? 
9 Каким образом вы подбадриваете своих одногруппников к изучению шведского языка? 
10 Изменилась ли ваша мотивация к изучению шведского языка за время обучения? Каким образом?  
11 Какие дополнительные материалы, ресурсы, связанные со Швецией и шведским языком, вы используете во 

внеучебное время? (смотрю фильмы; читаю книги и газеты; смотрю шведских блогеров; изучаю материалы 
по грамматике шведского языка; общаюсь со шведами) 

12 Сколько усилий вы прикладываете к изучению шведского языка? (10–20 %; 20–40 %, 40–50 %, 50–70 %, 70–80 
%, 80–90 %; 100 %) 

13 Что нужно для того, чтобы вы уделяли изучению языка больше времени, внимания и сил? 
14 Посещали бы вы дополнительные занятия по шведскому языку (во внеучебное время), если бы была такая 

возможность? (да, 2–3 раза в неделю; да, раз в неделю; да, 1–2 раза в месяц; нет, не посещал/а бы) 
15 Какие виды деятельности вас наиболее мотивируют к изучению языка? (несколько вариантов) (изучение 

грамматики; подготовка устного выступления, доклада, презентации; коммуникативные задания; ролевые 
игры; чтение литературы на иностранном языке; просмотр фильмов; прослушивание музыки; изучение 
страноведческой информации; участие во внеучебных мероприятиях (День cвятой Люсии, Посвящение в 
студенты и др.); парная и групповая работа на занятиях по шведскому языку) 

 
Источник: составлено авторами. 
Source: constructed by the authors. 
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Рис. 1. Изменение мотивации в ходе обучения 
Fig. 1. Changes in motivation during the learning process 

 
Источник: построено авторами. 

Source: constructed by the authors. 
 
 
Полученные материалы могут лечь в ос-

нову разработки аудиторных занятий, внеау-
диторных мероприятий, организации само-
стоятельной работы. Также результаты по-
могают понять, как удерживать и поддержи-
вать мотивацию к изучению языка на одном 
и том же уровне. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В результате проведенного исследования 

получена усредненная картина мотивации к 
изучению шведского языка: респонденты рав-
номерно распределились по продолжительно-
сти обучения в вузе: 26,5 % – изучают швед-
ский язык в течение 1 года; 29,4 % – в течение 
2-х лет; 23,5 % – в течение 3-х лет; 20,6 % – в 
течение 4-х лет. 

В процессе диагностики мотивации к 
изучению шведского языка важно было оп-
ределить корреляцию исходной мотивации и 
ее текущего состояния. Отвечая на вопрос об 
исходной мотивации, респонденты отмечают 
уникальность направления обучения, воз-
можность изучать разные германские языки, 
в том числе скандинавские, участвовать в 
обменных программах. Многие видят в изу-
чении иностранного языка возможность из-

менить свою жизнь, переехав в Скандинавию 
в целях продолжения обучения или после-
дующего трудоустройства. 

Благодаря сформированному бренду ка-
федры германской филологии и скандинави-
стики ФГБОУ ВО «Петрозаводский государ-
ственный университет» (ПетрГУ) многие 
абитуриенты приходят изучать шведский 
язык по рекомендации друзей, знакомых, 
учителей, родителей, отмечая особое внима-
ние, направленное на изучение языка. Дейст-
вительно, для студентов направления «Швед-
ский язык и литература, английский язык» 
традиционно организуются и проводятся раз-
нообразные научные, внеучебные мероприя-
тия, выходящие за рамки образовательной 
программы: это дополнительная языковая и 
педагогическая практика, знакомство с куль-
турой и традициями страны изучаемого язы-
ка, обсуждение литературных явлений, при-
обретающих значительную популярность в 
наши дни (например, особенностей детекти-
ва и детской литературы Скандинавии). Эти 
встречи объединяют не только студентов 
разных курсов, преподавателей, но и выпу-
скников: таким образом «новое поколение» 
может лично увидеть примеры успешной 
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реализации своих предшественников в вы-
бранной профессии. 

Для большинства абитуриентов выбор 
специальности осознанный, что демонстри-
рует широкая география наших студентов. 
Изучать шведский язык приезжают из отда-
ленных от Петрозаводска городов России: 
Читы, Иркутска, Барнаула, Уфы и пр. 

Закономерно, что с течением времени 
уровень мотивации претерпевает изменения, 
которые представлены на рис. 1.  

Некоторые студенты замечают, что при-
обрели мотивацию, которой изначально не 
было. Значительный рост мотивации к изу-
чению языка наблюдается на первом курсе 
(78 % отмечают рост мотивации), что связа-
но с заметным прогрессом и обращением к 
новой и интересной сфере. На втором курсе 
студенты говорят об изменении уровня мо-
тивации и описывают его как «кривую, кото-
рая то выше, то ниже, в зависимости от успе-
хов». Данные изменения кажутся нам логич-
ными: снижение мотивации к изучению 
шведского языка при переходе с уровня A2 
на B1 связано с отсутствием аналогичной 
динамики, как при изучении шведского язы-
ка на уровнях A1–A2. Студенты уже не видят 
столь яркого прогресса в изучении языка, 
считают, что они «остановились на том же 
самом уровне», не движутся вперед. Однако 
это явление условной стагнации уже хорошо 
известно педагогам: оно связано с переходом 
от изучения конкретной лексики (как прави-
ло, на уровнях A1–A2 изучается предметная 
лексика) к более абстрактной, от более про-
стых конструкций к более сложным. Студен-
ты не могут увидеть так же быстро, как на 
первом году обучения, результаты своего 
овладения языком, и в итоге – без видимого 
движения вперед – утрачивают интерес к 
обучению. Это явление получило название 
«эффект плато» и наблюдается практически 
у всех изучающих иностранный язык. К ис-
следованию данной проблемы и способов ее 
решения уже неоднократно обращались в 
педагогической науке: Н.Ю. Мамонтова [22], 
Н.Ю. Шунина [23], А.И. Дзюбенко [24],  
Т.В. Рябуха [25] и др. Тем не менее, на на-

стоящий момент проблема не решена, и в 
результате развития этого явления у некото-
рых студентов возникает ощущение неспо-
собности к овладению языком. 

Рост мотивации на третьем (50 %) и чет-
вертом (57 %) курсах связан с тем, что сту-
денты снова видят прогресс. Данные резуль-
таты подтверждают идею, высказанную  
Н.В. Лобастовой: «если процесс обучения 
дает хорошие результаты, у обучаемого об-
разуется внутреннее чувство удовлетворения 
и желание продолжить обучение. Поведение, 
которое приводит к позитивным последстви-
ям, имеет тенденцию к повторению» [9,  
с. 166]. Тем не менее, отдельные студенты 
отмечают и снижение уровня мотивации.  

Отрицательно на мотивацию к изучению 
шведского языка может влиять ряд факторов, 
не связанных напрямую с процессом обуче-
ния. Во-первых, другие дисциплины учебного 
плана, часто не являющиеся профильными, но 
требующими усиленного внимания со стороны 
студентов («Безопасность жизнедеятельности», 
«Физическая культура и спорт», «Экономиче-
ская культура и антикоррупционное поведе-
ние» и др.). Так, 44 % информантов указыва-
ют на то, что некоторые дисциплины учебно-
го плана «демотивируют» их – студентам 
хотелось бы больше заниматься изучением 
языка, но это невозможно в силу норматив-
ных требований к образовательной програм-
ме. Во-вторых, 35 % студентов указывают на 
проблемы личного характера. К ним инфор-
манты относят проблемы со здоровьем, са-
модисциплиной и самоорганизацией, плани-
рованием и управлением временем, мотива-
цией. 20 % респондентов обращают внима-
ние на «предметные» проблемы: в освоении 
шведского языка студентам приходится тща-
тельно готовиться к занятиям, выполняя 
большой объем заданий для самостоятельной 
работы, писать контрольные и проверочные 
работы. Огорчает их отсутствие возможно-
сти заниматься с носителем языка и даже ис-
пользовать аутентичный шведскоязычный 
материал (из-за отсутствия доступа), который 
мог бы позволить в какой-то мере компенсиро-
вать отсутствие преподавателя – носителя язы-
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ка. 17 % считают внеучебные интересы также 
одним из важных факторов, отрицательно 
влияющих на мотивацию к овладению ино-
странным языком. В связи с вышеназванными 
причинами примерно равное количество сту-
дентов третьего и четвертого курсов говорят 
как об увеличении (46 %), так и об уменьше-
нии (40 %) мотивации. 

Как было упомянуто выше, в отношении 
иностранного языка мотивация может быть 
как внутренней, так и внешней. Под внешней 
мотивацией подразумевается создание допол-
нительных стимулов, «заряжающих» студен-
тов мотивацией. Е.В. Косинская рассматривает 
ряд внешних мотивов, оказывающих положи-
тельное влияние на изучение иностранного 
языка: это мотивы достижения, самоутвержде-
ния, идентификации, аффилиации, саморазви-
тия, просоциальный мотив [26, с. 34-35]. 

Внутренняя мотивация предполагает по-
лучение удовольствия от самого процесса 
изучения иностранного языка. Г.В. Рогова и 
З.Н. Никитенко подчеркивают ведущую роль 
именно мотивации внутренней, отмечая, что 
«интерес к процессу изучения иностранного 
языка держится, прежде всего, на внутрен-
них мотивах, которые исходят из самой ино-
язычной деятельности» (цит. по: [1, с. 154]). 
Внешняя же мотивация становится лишь до-
полнительной стимуляцией, но не может 
обеспечить достаточную заинтересованность 
в процессе обучения. 

Любопытным наблюдением проведенно-
го нами исследования явилось то, что среди 
студентов в вузе внешняя мотивация доста-
точно часто доминирует над внутренней. На-
пример, преподаватель на протяжении 4 лет 
обучения играет важнейшую роль – это пока-
зывают статистические данные (25, 20, 71 и 
33 % соответственно курсу обучения), одна-
ко помимо преподавателя студентов внешне 
мотивирует возможный результат обучения: 
владея шведским языком на высоком уровне, 
у них появляется возможность профессио-
нально реализовать себя как в России, так и в 
Швеции (25, 30, 43 и 66 % – в зависимости от 
курса обучения). 

На начальном этапе внешней мотиваци-
ей служит разнообразный контент на швед-
ском языке (50 % на первом курсе, 40 % – на 
втором курсе обучения). Внутренняя моти-
вация к изучению шведского языка, безус-
ловно, тоже присутствует: многие респон-
денты отмечают, что их мотивирует сам 
шведский язык, процесс его изучения и уг-
лубления в языковые факты. 

Таким образом, внутренняя мотивация 
должна быть первостепенной, и задача пре-
подавателя состоит в том, чтобы развивать 
ее: пробудить и поддерживать интерес к изу-
чению языка как таковому. 

Однако в некоторых ситуациях наблюда-
ется недостаточный уровень и внешней, и 
внутренней мотивации, что, безусловно, ска-
зывается на качестве обучения. Несмотря на 
то, что результаты анкетирования в целом 
указывают на значительную вовлеченность 
студентов в учебный процесс, 30 % опро-
шенных признались, что уделяют изучению 
шведского языка менее 50 % усилий. Для 
прояснения данной проблемы был преду-
смотрен следующий вопрос: «Что нужно для 
того, чтобы вы уделяли изучению языка 
больше времени, внимания и сил?». Ответы 
закономерно повторили и другие аспекты 
опроса: с одной стороны, студентам необхо-
димо дополнительное время, здоровье и от-
сутствие личных проблем (что, к сожалению, 
находится вне нашей сферы влияния), а с 
другой – включение в образовательный про-
цесс заданий личностной, коммуникативной 
и творческой направленности (реализация 
проектов, написание эссе на злободневные 
темы, обсуждение книг и литературных ге-
роев); увеличение объема позитивной обрат-
ной связи от преподавателей, а также искус-
ственное формирование целей обучения. 

Остановимся подробнее на последнем 
предложении, которое не было четко выяв-
лено при анализе других разделов анкетиро-
вания. По мнению студентов, им «нужна 
четко сформулированная цель изучения язы-
ка, а ее, к сожалению, нет», «Нет понимания, 
для чего я изучаю шведский язык». Это про-
исходит по причине недостаточного лично-
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стного самоопределения, подкрепленного 
требованием со стороны окружения получе-
ния какого бы то ни было высшего образова-
ния. Данный тезис иллюстрируют следую-
щие ответы: когда выпускника школы выну-
ждают поступать в вуз вне зависимости от 
его желания и предпочтений, он пишет: «это 
был случайный выбор, который сделала моя 
мама. Мне было все равно, где учиться», «Не 
знал(а), на какое направление поступать, по-
этому выбрал(а) практически случайно». От-
метим, что такая проблема актуальна не 
только для языковых направлений, но и для 
высшего образования в целом. К сожалению, 
преподаватель не может повлиять на исход-
ную мотивацию абитуриента, но тем очевид-
нее становится необходимость формирова-
ния как внешней, так и внутренней мотива-
ции к изучению иностранного языка. 

С целью определения предпочтительных 
способов подкрепления мотивации в ходе 
анкетирования студентам была предоставле-
на возможность сформулировать свои требо-
вания к организации учебных занятий, вне-
учебной деятельности и самостоятельной 
работы. Во многом студенты оказались еди-
нодушны с преподавателями, исследующими 
вопросы мотивации и продуктивности изу-
чения иностранного языка. Большая часть из 
них отметила в качестве возможного стиму-
лирования знакомство с аутентичным кон-
тентом на шведском языке как в рамках за-
нятий, так и во внеучебное время. Опрошен-
ные называют просмотр фильмов, прослу-
шивание музыки (по 73,5 %) и чтение лите-
ратуры (58,8 %) на иностранном языке фак-
торами, оказывающими наиболее положи-
тельное влияние на изучение языка. Такими 
факторами также является привлечение ви-
део, подкастов, создание рассылок с полез-
ной информацией, в том числе страноведче-
ской. Сходное предложение находим у  
И.Б. Ворожцовой: она отмечает, что приме-
няемые в обучении «тексты должны содер-
жать тот речевой материал, что развивает и 
поддерживает его мотивацию, позволяет ре-
шать коммуникативные задачи в ходе обуче-
ния» [4, с. 40]. 

Требуется вводить разнообразные виды 
и формы работы на занятиях, в том числе 
групповой; домашние задания формулиро-
вать не как обязательные, а как «культурно-
досуговые», то есть те, которые могут расце-
ниваться как свободное времяпрепровождение 
(просмотр фильма, сериала, видео, чтение ин-
тересного контента и пр.). М.В. Спирина, в 
свою очередь, предлагает формировать учеб-
ный процесс так, чтобы студент изучал ино-
странный язык, не зазубривая, а «творчески 
участвуя в процессе обучения» [27, с. 111]. 
Помимо творческого, исследователь отмеча-
ет важность коммуникативного подхода, ко-
торый «при обучении иностранным языкам 
способствует развитию активности обучае-
мых и помогает достигать хороших результа-
тов» [27, с. 111]. Проведенное исследование 
продемонстрировало солидарность респон-
дентов с данным положением: 70 % опро-
шенных сообщили, что использование ком-
муникативных заданий является фактором, 
оказывающим положительное влияние на 
изучение языка. На наш взгляд, коммуника-
тивный метод становится настолько ценным в 
связи с тем, что «роль преподавателя состоит 
не в том, чтобы просто сообщать знания, а в 
том, чтобы инициировать самостоятельную 
работу студентов, обеспечивать их источни-
ками информации, направлять их деятель-
ность и оказывать им помощь в процессе вы-
полнения задач, непосредственно связанных с 
их будущей профессией» [9, с. 167]. Как мы 
отмечали выше, для многих основным моти-
вом становится именно дальнейшее профес-
сиональное развитие. 

Значительная часть опрошенных обрати-
ла внимание на то, что при изучении ино-
странного языка за пределами страны необ-
ходимо искусственно формировать языковую 
среду: ограничить общение на занятиях 
только шведским языком, создать дополни-
тельный чат, в котором коммуникация будет 
осуществляться на иностранном языке. В то 
же время участие во внеучебных мероприятиях 
было отмечено как фактор, оказывающий наи-
меньшее влияние на мотивацию к изучению 
иностранного языка (лишь 32 % респондентов 
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отметили его положительную роль). Однако 
мы как преподаватели, имеющий большой пе-
дагогический стаж, можем утверждать, что 
такие мероприятия все же имеют положитель-
ное воздействие, так как дают студентам воз-
можность, с одной стороны, отвлечься от 
учебной деятельности, с другой – применить 
свои знания и навыки в реальной жизни. 

В рамках как лекционных, так и практи-
ческих занятий должна формироваться ком-
фортная и безопасная среда, в которой сту-
денты не будут бояться совершить ошибку. 
Преподаватель, в свою очередь, должен под-
держивать и поощрять студентов. Аналогич-
ное предложение находим у М.В. Спириной: 
«Поощрение как прием стимулирования 
должно быть постоянно в арсенале препода-
вателя. На любом этапе обучения студент 
должен получать удовлетворение от проделан-
ной работы, ощущать, как постоянно происхо-
дит прирост и накопление знаний, осознавать, 
что доброжелательная атмосфера и авторитет 
преподавателя становятся залогом успешного 
обучения» [27, с. 112]. 

Определенные требования также были 
выдвинуты и к роли самого преподавателя, 
который, как мы писали ранее, имеет большое 
значение для студентов на протяжении всех 
лет учебы. Опрошенные отмечали, что педагог 
должен интересоваться, какие темы важны 
студентам, какие приемы работы наиболее 
продуктивны на их взгляд. Что примечательно, 
на занятиях приветствуется обращение к те-
мам, интересным не только им самим, но и 
преподавателю, так как это, с одной стороны, 
вдохновляет на дальнейшее обучение в уни-
верситете и развитие в целом, а с другой – 
формирует более тесные взаимоотношения 
между участниками образовательного процес-
са. Также этому, по мнению респондентов, 
способствует интерес преподавателя к личной 
жизни студента. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Благодаря исследованию, проведенному 

среди студентов Института филологии 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государствен-

ный университет» (ПетрГУ), были выявлены 
исходные мотивы изучения шведского языка, 
определено текущее состояние мотивации сту-
дентов – в этом и заключается разрешение по-
ставленной проблемы. Гипотеза о резком сни-
жении учебной мотивации, вызванном геопо-
литической обстановкой в мире, не оправда-
лась. Если говорить о средней траектории, то 
на протяжении всего курса обучения моти-
вация балансирует на среднем уровне, она 
«то выше, то ниже», но не достигает пиковых 
значений. Поразительным оказался тот факт, 
что, несмотря ни на что, 70–80 % студентов 
уделяют изучению шведского языка более  
50 % усилий. При этом 23,6 % респондентов 
(из 70 %) изучают язык на пределе своих воз-
можностей, уделяя его изучению 80–100 % 
своих умственных сил.  

Научная новизна исследования заключа-
ется в анализе актуальной мотивации к изу-
чению иностранного языка в современных 
условиях, сопровождающихся изменением 
общественно-политической ситуации и оп-
ределением их степени влияния на уровень 
мотивации студентов. 

Теоретические и практическое значение 
исследования состоит в определении двух тен-
денций: первая – снижение мотивации к изу-
чению ИЯ обусловлено слишком интенсивной 
учебной нагрузкой в вузе; наличием личных 
проблем у студентов (недостаточная самоорга-
низованность, неэффективное распоряжение 
временем, неудовлетворительное состояние 
здоровья, непонимание, как можно реализовать 
себя в будущем, и пр.); вторая – повышение 
мотивации обусловлено качественным препо-
даванием иностранного языка, предусматри-
вающим разного рода виды и формы работы, 
особым отношением преподавателя и его 
вдохновляющей педагогической деятельности, 
использованием разнообразного аутентичного 
материала на занятиях, а также погружением в 
комфортную языковую среду. 

Описанные тенденции позволяют совер-
шенствовать занятия по иностранному языку 
таким образом, чтобы можно было поддержи-
вать и не терять мотивацию к изучению языка 
на протяжении всего процесса обучения. 
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Методическая модель обучения фразовым глаголам  
английского языка с использованием чат-ботов 
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Актуальность. Современный образовательный процесс невозможно представить без ис-
пользования цифровых и информационно-коммуникационных технологий. Особый интерес 
у современных исследователей вызывает использование технологий искусственного интел-
лекта в процессе изучения иностранных языков. В данном исследовании рассматривается 
возможность применения чат-ботов для повышения эффективности обучения фразовым 
глаголам английского языка в рамках дисциплины «Иностранный язык» в техническом ву-
зе. Цель исследования заключается в разработке и описании методической модели обучения 
фразовым глаголам английского языка с применением чат-ботов.  
Материалы и методы. Созданию модели предшествовал анализ предпосылок, обусловли-
вающих ее необходимость, в частности, были изучены требования ФГОС для указанного 
направления подготовки, потребности государства и общества в подготовке высококвали-
фицированных кадров, владеющих иностранным языком на профессиональном уровне, а 
также выявлены существующие противоречия между лингводидактическим потенциалом 
фразовых глаголов и недостаточным вниманием к их изучению в системе языковой подго-
товки в вузе. Методологической основой модели были выбраны системный, компетентно-
стный, личностно-деятельностный, коммуникативно-когнитивный и предметно-инте- 
грированный подходы.  
Результаты исследования. Описана методическая модель обучения фразовым глаголам 
английского языка студентов технического вуза, обучающихся по программам инженерных 
направлений подготовки (на примере программы бакалавриата 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника»). Предложенная модель представляет собой систему, состоящую 
из нескольких блоков – целевого, теоретического, технологического и оценочно-резуль- 
тативного. В ходе построения модели были сформулированы дидактические принципы 
обучения фразовым глаголам английского языка в вузе с использованием технологий ис-
кусственного интеллекта – индивидуализации и дифференциации, информатизации, актив-
ности и сознательности, доступности и посильности, и методические принципы обучения – 
коммуникативной направленности, контекстуальности, ситуативно-тематической организа-
ции обучения и интерактивности. 
Выводы. Предложенная модель обучения фразовыми глаголами английского языка с ис-
пользование чат-ботов способствует более эффективному овладению языковым материалом 
и формированию навыков устной и письменной речи у студентов технического вуза. 
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Importance. Digital technologies and information and communication technologies have become 
a part of the modern educational process. Of particular interest to contemporary researchers is the 
use of artificial intelligence technologies in the process of teaching and learning foreign languages. 
This research examines the possibility of using chatbots to improve the efficiency of teaching Eng-
lish phrasal verbs in the “Foreign Language” course at a technical university. The purpose of the 
study is to develop and describe a methodological model for teaching English phrasal verbs using 
chatbots. 
Materials and Methods. The creation of the model has been preceded by an analysis of the pre-
requisites that determine its necessity; in particular, the requirements of the Federal State Educa-
tional Standards for the specified area of training, the needs of the government and society in the 
training of highly qualified professionals with a good command of a foreign language are studied, 
as well as the existing contradictions between the language teaching potential of phrasal verbs and 
insufficient attention to their study in the system of language training at the university are identi-
fied. The system-based, competence-based, student-centered, communicative-cognitive and con-
tent and language integrated learning approaches have been chosen as the methodological basis of 
the model. 
Results and Discussion. A methodological model for teaching English phrasal verbs to students 
of a technical university enrolled in engineering programs is described (using the example of the 
undergraduate program 09.03.01 “Informatics and Computer Science”). The proposed model is a 
system consisting of several components that include an objective, theoretical background, a tech-
nological component (teaching methods and techniques, learning materials, content, conditions of 
learning, forms of teaching and a step-by-step teaching algorithm), assessment and learning out-
comes. The model is based on the following didactic principles of teaching phrasal verbs using ar-
tificial intelligence technologies: individualization and differentiation, digitalization, active learn-
ing, motivation, accessibility and feasibility, and methodological principles: communicative teach-
ing, teaching in context, situation-based and theme-based teaching, and interactive teaching. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Современный этап развития общества 

характеризуется совершенствованием ин-
формационных технологий, динамичным 
развитием технологий искусственного ин-
теллекта, активным внедрением цифровых 
сервисов и инструментов во все сферы жиз-
недеятельности человека. Необходимость их 
использования при обучении иностранному 
языку не раз становилась объектом при-
стального внимания и предметом изучения 
отечественных (С.В. Титова, П.В. Сысоев, 
М.Г. Евдокимова, Н.В. Даниелян, М.Н. Ев-
стигнеев и др.) и зарубежных (М. Пегрум,  
Д. Дуденей, Н. Хокли, Г. Дейвис, Д. Кристал 
и др.) исследователей.  

В последнее время фокус внимания со-
временных ученых и практиков сместился в 
сторону применения технологий искусствен-
ного интеллекта (ИИ) в образовательных це-
лях. Интерес к ИИ, прежде всего, связан с их 
огромным дидактическим потенциалом и 
возможностями для формирования иноязы- 
чной коммуникативной компетенции и 
различных видов речевой деятельности. По 
мнению П.В. Сысоева, на современном этапе 
искусственный интеллект можно считать 
равноправным субъектом образовательного 
пространства, входящим в триаду 
«обучающийся – искусственный интеллект – 
педагог» [1]. При этом диапазон задач, кото-
рые можно доверить искусственному интел-
лекту, варьируется от моделирования обуче-
ния по индивидуальной траектории и созда-
ния учебно-методических материалов до 
имитации речемыслительной деятельности 

человека, предоставления обратной связи и 
оценивания работы обучающихся [1, с. 12].  

На начальных этапах развития информа-
тизации общества компьютерные технологии 
в основном использовались для тренировки 
лексических и грамматических навыков [2]. 
Появление технологий машинного обучения 
и естественной обработки языка способство-
вало созданию новых возможностей для 
применения ИИ в языковом обучении. В ча-
стности, сегодня все больше и больше иссле-
дователей и преподавателей-практиков зани-
маются вопросами разработки методики 
применения чат-ботов для формирования 
коммуникативных умений обучающихся [3–
11]. Хотя возможности применения чат-
ботов для обучения иностранному языку бы-
ли описаны еще в 2006 г. [11], в полной мере 
данная тема получила развитие лишь в по-
следние годы, когда появились большие язы-
ковые модели, способные к самообучению на 
массивах текстовых данных. Под чат-ботом в 
данном исследовании понимается 
«диалоговая обучающая программа, способ-
ная на основе технологий естественного язы-
ка и машинного обучения и заложенных в 
нее алгоритмов речевого поведения человека 
развивать иноязычные устные и письменные 
речевые умения обучающегося посредством 
поддержания с ним диалога и имитации че-
ловеческой речи» [3, с. 68]. 

Многие исследователи отмечают важ-
ность создания системной обучающей ин-
формационной среды, объединяющей целый 
спектр цифровых технологий и инструмен-
тов, таких как онлайн-словари, платформы 
для выполнения тестовых заданий с автома-
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тизированной проверкой, системы дистанци-
онного обучения, мобильные приложения, 
аудио- и видеоматериалы, доступные для 
работы в сети Интернет [12; 13]. При этом 
поднимается вопрос о целесообразности ис-
пользования информационно-коммуникаци- 
онных и цифровых технологий для решения 
практических задач и достижения целей обу-
чения. Эффективность применения таких 
технологий напрямую связана с созданием 
«определенной модели обучения, разрабо-
танной с учетом решаемых задач, специфики 
обучаемых, их потребностей, условий обуче-
ния» [13, с. 234].  

Проблема методического моделирования 
рассматривалась в трудах многих отечест-
венных исследователей [14–17]. Построение 
методической системы связано с необходи-
мостью наглядного представления, как «ор-
ганизационно будет выглядеть учебный про-
цесс, на какой теоретической базе он будет 
строиться и как будет функционировать» [14, 
c. 39-40]. Моделирование способствует более 
углубленному пониманию и объяснению пе-
дагогических явлений. Например, моделиро-
вание помогает выявить закономерности, 
взаимосвязи и механизмы функционирова-
ния педагогических процессов и позволяет 
принимать обоснованные решения при пла-
нировании образовательного процесса. Так-
же с помощью моделирования можно анали-
зировать и оценивать эффективность различ-
ных методов и технологий обучения.  

В методической литературе достаточно 
подробно представлены методические моде-
ли обучения различным видам коммуника-
тивной деятельности в процессе изучения 
иностранного языка. В частности, были раз-
работаны: 

− модель формирования межкультур-
ной компетенции у студентов языкового 
вуза [18]; 

− модель обучения иноязычному 
профессиональному общению студентов 
неязыковых специальностей на основе ин-
тегрированного предметно-языкового обу-
чения [19]; 

− модель обучения студентов письмен-
ному высказыванию [20], формирования 
коллокационной компетенции [21]; 

− модель обучения иностранным язы-
кам учащихся с особыми образовательными 
потребностями [22] и др.  

В большинстве разработанных ранее мо-
делей [19–22] представлена сложившаяся в 
отечественной педагогической науке струк-
тура педагогического процесса, состоящая из 
следующих компонентов или блоков: целе-
вого, теоретического (содержательного), 
технологического (организационно-деятель- 
ностного), аналитико-результативного.  

Целью исследования является создание и 
описание методической модели обучения 
студентов технического вуза фразовым гла-
голам с использование чат-ботов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Построение методической модели обу-

чения фразовым глаголам английского языка 
в техническом вузе проводилось при помощи 
метода моделирования с опорой на его ос-
новные принципы как метода научного ис-
следования: 

− наглядности (модель имеет четкую 
структуру, которая может быть представлена 
в графической форме); 

− определенности (наличие иерархиче-
ски выстроенных компонентов); 

− объективности (результаты исследо-
вания логически обоснованы и не зависят от 
предпочтений исследователя) [17, c. 42].  

Опираясь на накопленные в методиче-
ской литературе знания и опыт исследовате-
лей прошлых лет, мы взяли за основу мето-
дическую модель, предложенную учеными 
тамбовской методической школы (П.В. Сы-
соев, М.Н. Евстигнеев, О.Г. Поляков). В со-
ответствии с разработанным подходом мо-
дель обучения фразовым глаголам англий-
ского языка в техническом вузе имеет иерар-
хическую структуру, в которой можно выде-
лить четыре основных блока: целевой, теоре-
тический, технологический и оценочно-
результативный (рис. 1).  
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Рис. 1. Методическая модель обучения фразовым глаголам английского языка с использованием 

чат-ботов 
Fig. 1. A methodological model for teaching English phrasal verbs using chatbots 
 

Источник: построено автором. 
Source: constructed by the author. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Предпосылки создания методической 

модели обучения фразовым глаголам 
Разработке методической модели обуче-

ния фразовым глаголам в техническом вузе 
предшествовало изучение основных доку-
ментов, регулирующих обучение в системе 
высшего образования – ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 09.03.01 «Информа-
тика и вычислительная техника» и профес-
сиональных стандартов для области профес-
сиональной деятельности «Связь, информа-
ционные и коммуникационные технологии». 
Согласно указанным документам, будущий 
специалист в области информационных и 
коммуникационных технологий должен 
уметь «осуществлять коммуникацию с заин-

тересованными сторонами»1, «осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письмен-
ной формах на государственном и иностран-
ном языках»2 (универсальная компетенция 
выпускника УК-4).  

Как уже отмечалось выше, на современ-
ном этапе развития общества и его систем 
применение современных технологий в про-
цессе обучения иностранному языку стано-
вится обязательным условием. Именно по-
                                                                 

1 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вы-
числительная техника (уровень бакалавриата): приказ 
Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016  
№ 5. URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-09-03-01-informatika-i-
vychislitelnaya-tehnika-5/ (дата обращения: 15.07.2024). 

2 Профстандарт: 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии. URL: https://classin- 
form.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommu- 
nikatcionnye-tekhnologii.html (дата обращения: 15.07.2024). 

https://fgos.ru/fgos/fgos-09-03-01-informatika-i-vychislitelnaya-tehnika-5/
https://fgos.ru/fgos/fgos-09-03-01-informatika-i-vychislitelnaya-tehnika-5/
https://classin-form.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommu-nikatcionnye-tekhnologii.html
https://classin-form.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommu-nikatcionnye-tekhnologii.html
https://classin-form.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommu-nikatcionnye-tekhnologii.html
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этому в образовании взят курс на цифрови-
зацию, что находит подтверждение в форму-
лировках национальных целей3 и концепции 
развития образования до 2030 г. В тексте го-
сударственной программы «Развитие образо-
вания» в качестве одной из национальных 
целей декларируется «цифровая трансфор-
мация», достижение которой предусматрива-
ет «обеспечение онлайн-сервисами образова-
тельных организаций, реализующих про-
граммы начального общего, основного обще-
го, среднего общего и профессионального 
образования»4. Соответственно, в современ-
ных условиях необходим плавный переход 
на технологии нового поколения и их посте-
пенное внедрение в процесс обучения с це-
лью повышения его эффективности. В част-
ности, формирование иноязычной профес-
сиональной компетенции в целом и ее от-
дельными элементами может проходить бы-
стрее за счет использования технологий ис-
кусственного интеллекта, которые «отвечают 
запросам обучающихся на персонализиро-
ванную организацию учебного процесса и 
обучение по индивидуальной траектории» [1, 
c. 14-15].  

Анализ учебной и учебно-методической 
литературы позволил выявить ряд проблем, 
связанных с обучением фразовым глаголам в 
техническом вузе. Во-первых, неопределен-
ный лингвистический статус фразового гла-
гола и множество семантических и синтакси-
ческих классификаций не способствуют их 
активному усвоению. Более того, наблюдает-
ся тенденция к избеганию фразовых глаголов 
и их замене простыми, монолексемными гла-
голами. Во-вторых, наблюдается отсутствие 
системного подхода как в отборе лексиче-
ских единиц, так и способах их изучения. 
                                                                 

3 О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 21.07.2020 № 474. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120200
7210012 (дата обращения: 15.07.2024). 

4 Стратегические приоритеты в сфере реализации 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» до 2030 года (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701). Дос-
туп из СПС КонсультантПлюс. 

Например, во многих проанализированных 
нами учебных пособиях преобладает «спи-
сочная» или «алфавитная» подача фразовых 
глаголов, что является малоэффективным. 
Более того, в большей части учебных посо-
бий для неязыковых вузов фразовые глаголы, 
как правило, отсутствуют. Создается впечат-
ление, что их авторы смирились с трудно-
стями, которые фразовые глаголы представ-
ляют для обучающихся, и решили их полно-
стью исключить из процесса обучения. Вме-
сте с тем современные исследования под-
тверждают иное. Вопреки мнению о преоб-
ладании фразовых глаголов в разговорной 
речи англоязычные авторы используют их в 
научном и официально-деловом стилях речи 
достаточно часто. Сопоставительное иссле-
дование текстов, написанных англоязычны-
ми и русскоязычными авторами, показало, 
что носители практически в три раза чаще 
используют фразовые глаголы в письменном 
научном дискурсе [23, c. 45]. В-третьих, не-
достаточное количество часов, отводимое на 
изучение иностранного языка в техническом 
вузе, обусловливает необходимость органи-
зации самостоятельной работы студентов. В 
частности, технологии искусственного ин-
теллекта позволяют осуществлять дополни-
тельную речевую практику с чат-ботом для 
формирования необходимых навыков или 
закрепления учебного материала [1, c. 17]. 

Перечисленные обстоятельства указы-
вают не необходимость разработки ком-
плексной методики обучения фразовым гла-
голам английского языка в техническом вузе 
и определяет цель методической модели – 
обучение фразовым глаголам английского 
языка с использованием чат-ботов.  

Теоретический блок  
В современной лингводидактике сложи-

лась традиция организовывать процесс обу-
чения с учетом ряда факторов, таких как 
подходы, которые положены в основу мето-
дической системы, дидактические и методи-
ческие принципы, которыми необходимо ру-
ководствоваться при отборе содержания обу-
чения, педагогические технологии и другие 
не менее важные аспекты образовательного 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
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процесса. Такой комплексный подход позво-
ляет выстраивать систему обучения таким 
образом, чтобы обеспечить достижение це-
лей обучения, сформулированных на основе 
анализа потребностей обучающихся, а полу-
ченные результаты могли быть оценены в 
соответствии с объективными критериями. 

В основу построения методической мо-
дели обучения фразовым глаголам студентов 
инженерных направлений технического вуза 
были положены следующие подходы: сис-
темный, компетентностный, личностно-дея- 
тельностный, коммуникативно-когнитивный 
и предметно-интегрированный.  

Выбор системного подхода в качестве 
одного из основополагающих не случаен. Он 
базируется на принципах целостности, струк- 
турности и иерархичности и предполагает 
«рассмотрение объекта как единой системы» 
в его взаимосвязи со всеми компонентами 
этой системы [24, c. 30]. Другими словами, 
обучение фразовым глаголам будет реализо-
вано в рамках методической системы, в 
структуре которой представлены иерархиче-
ски организованные компоненты, или блоки: 
целевой, теоретический, технологический и 
оценочно-результативный. Обязательными 
элементами технологического блока являют-
ся «содержание, методы, формы, способы и 
средства обучения» [24, c. 32].  

Компетентностный подход связан с 
формированием общекультурных и профес-
сиональных компетенций в процессе обуче-
ния в вузе и составляет основу всех учебно-
методических документов, включая нацио-
нальные образовательные стандарты, регу-
лирующие процесс обучения в системе выс-
шего образования. Как известно, обучение 
иностранному языку носит комплексный ха-
рактер и предполагает развитие всех комму-
никативных умений – чтения, письма, вос-
приятия на слух и говорения. Одним из усло-
вий успешного формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции является 
систематическая, планомерная и сбалансиро-
ванная работа по развитию всех перечислен-
ных навыков. Однако не всегда уделяется 
должное внимание работе над лексической 

стороной речи, так как основной упор дела-
ется на овладение речевой компетенцией. В 
то же время достаточный словарный запас 
является необходимым условием уверенного 
владения языком и решения разнообразных 
коммуникативных задач.  

Выбор личностно-деятельностного под-
хода обусловлен необходимостью создания 
«условий развития гармоничной, нравствен-
но совершенной, социально активной про-
фессионально компетентной личности» [25, 
c. 123]. Индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся, учитывая его уникальные 
черты, потребности и способности, составля-
ет основу данного подхода. При этом важно 
создавать условия, которые позволят обу-
чающемуся раскрыть свой потенциал и стать 
активным участником образовательного 
процесса. Сотрудничество и взаимодействие 
между педагогом и учеником играют ключе-
вую роль в достижении этой цели.  

Коммуникативно-когнитивный подход 
базируется на постулатах когнитивной лин-
гвистики и когнитивной психологии о связи 
языка и мышления. При обучении иностран-
ному языку необходимо учитывать, что ком-
муникативная компетенция развивается па-
раллельно с языковым сознанием, которое 
включает механизмы речевой деятельности, 
такие как порождение речи, восприятие речи 
и хранение языка в сознании [26, c. 263]. 
Синхронизация этих процессов обеспечива-
ется путем рассмотрения их как многомерно-
го феномена, составляющими которого яв-
ляются сознание, знаковая система языка и 
правила функционирования изучаемых еди-
ниц языка в тексте и речи. Принцип антро-
поцентризма, который является ведущим в 
когнитивной лингвистике, означает, что 
именно человек является центром языковой 
деятельности, так как он создает и использу-
ет язык для выражения своих мыслей и кон-
цептуализации мира [27, c. 7]. Применитель-
но к обучению фразовым глаголам примене-
ние коммуникативно-когнитивного подхода 
позволит вывести систему обучения на лин-
гвокогнитивный уровень и организовать 
процесс обучения таким образом, чтобы 
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обеспечить постепенное «подключение» 
обучающихся к иной языковой картине мира. 

В силу того, что обучение иностранному 
языку в неязыковом вузе носит междисцип-
линарный и интегративный характер, для 
достижения целей нашего исследования не-
обходимо использование предметно-интег- 
рированного подхода. Его сущность сводится 
к моделированию предметного содержания 
дисциплины «Иностранный язык» в контек-
сте будущей профессиональной деятельно-
сти [28, c. 4]. Для данного подхода характер-
но погружение обучающихся в суть профес-
сиональной деятельности средствами ино-
странного языка, тем самым обеспечивая 
развитие иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции, что и явля-
ется целью обучения иностранному языку в 
неязыковом вузе.  

Представленные подходы послужили 
основой для отбора дидактических и методи-
ческих принципов обучения фразовым гла-
голам английского языка в вузе с использо-
ванием технологий искусственного интел-
лекта. К дидактическим принципам, обес-
печивающим эффективность процесса обу-
чения фразовым глаголам, относятся: 

− принцип индивидуализации и диффе-
ренциации подразумевает возможность под-
бора заданий по уровням сложности в зави-
симости от потребностей каждого студента. 
Для неязыковых вузов часто характерно на-
личие смешанных групп, что затрудняет ор-
ганизацию работы на уроке. За счет исполь-
зования чат-ботов можно адаптировать рече-
вое взаимодействие с виртуальным собесед-
ником, тем самым создавая дополнительные 
условия для речевой практики и формирова-
ния иноязычной профессиональной компе-
тенции; 

− принцип информатизации предпола-
гает использование современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе для повышения 
эффективности обучения и улучшения каче-
ства образования в целом. В нашем случае 
речь идет об использовании алгоритмов адап-
тивного обучения, которые позволяют персо-

нализировать учебный материал под индиви-
дуальные потребности каждого студента; 

− принцип активности и сознательно-
сти способствует развитию критического 
мышления, творческих способностей и само-
стоятельности обучающихся, что в свою оче-
редь помогает им успешно адаптироваться к 
изменяющимся условиям жизни и труда. Во-
влеченность в учебный процесс легко обес-
печить при помощи использования новейших 
технологий, которые не только увеличивают 
эффективность усвоения учебного материа-
ла, но и повышают мотивацию к обучению. 
Так, например, уже в первых исследованиях, 
посвященных использованию чат-ботов в 
обучении иностранному языку, отмечались 
такие преимущества, как простота, формиро-
вание нескольких навыков, многократное 
повторение лексических и грамматических 
структур; наличие обратной связи [11];  

− принцип доступности и посильности 
подразумевает учет индивидуальных осо-
бенностей, уровня знаний и способностей 
обучающихся. Этот принцип направлен на 
создание условий, при которых каждый сту-
дент может достичь максимальной эффек-
тивности при усвоении нового материала, а 
преподаватель может варьировать степень 
сложности заданий, тем самым создавая си-
туацию успеха, что является немаловажным 
фактором поддержания мотивации. Выпол-
нение посильных заданий позволяет избе-
жать дискомфорта в процессе обучения и 
поддерживать интерес к обучению. Чат-боты 
являются адаптивными системами, которые 
могут подстраиваться под языковые возмож-
ности студента. 

Методические принципы обучения 
фразовым глаголам включают: 

− принцип коммуникативной направ-
ленности подразумевает, что обучение 
должно быть ориентировано на развитие 
коммуникативных навыков обучающихся;  

− принцип контекстуальности пред-
полагает, что обучение должно происходить 
в релевантном для обучающихся контексте, а 
учебный материал связан с реальными жиз-
ненными ситуациями, интересами обучаю-
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щихся и социокультурным контекстом. На-
пример, при использовании нейросети 
Replika AI обучающийся может создать вир-
туального собеседника для общения на раз-
ные темы, которые можно задавать по собст-
венному усмотрению [29, с. 22]. Возмож-
ность выбора имени и аватара для виртуаль-
ного собеседника придают взаимодействию 
элемент игры (геймификации), превращая 
процесс обучения в непринужденную беседу;  

− принцип ситуативно-тематической 
организации обучения связан с предметно-
интегрированным подходом к обучению и 
предполагает организацию учебного мате-
риала вокруг определенных ситуаций или 
тем, которые имеют практическое значение 
для обучающихся; 

− принцип интерактивности обеспе-
чивает максимальную включенность каждо-
го студента в образовательный процесс, 
способствует развитию навыков коммуни-
кации и позволяет «реализовывать педаго-
гическую технологию обучения в сотрудни-
честве» [29, с. 22].  

 

Технологический блок  
Для успешной реализации модели обу-

чения фразовым глаголам необходимо сфор-
мулировать методы обучения, выбрать сред-
ства и формы обучения, отобрать содержа-
ние обучения и описать психолого-педагоги- 
ческие условия обучения (табл. 1). 

Методы обучения фразовым глаголам 
Интерактивный метод включает в себя 

групповые обсуждения, коллективное реше-
ние задач, проектную деятельность, игровые 
формы работы и другие способы, способст-
вующие активной вовлеченности обучаю-
щихся в учебный процесс.  

Коммуникативный метод включает в 
себя использование аутентичных текстов, 
ролевых игр, дискуссий и других форм, спо-
собствующих развитию коммуникативных 
навыков. 

Информационно-рецептивный метод обу-
чения подразумевает получение информации 
из различных источников (учебников, статей, 
видео и т. д.). Он включает в себя чтение и 
обсуждение текстов, просмотр видеоматериа-
лов и другие способы передачи информации.  

 
 

Таблица 1 
Содержание технологического блока обучения 

Table 1  
The content of the technological component of teaching 

 
Методы  

обучения 
Средства  
обучения 

Формы  
обучения 

Содержание  
обучения 

Психолого-педагогические  
условия обучения 

интерактивный  
коммуникатив-
ный 
информационно-
рецептивный 
информационно-
продуктивный 
оценочный  

традиционные 
учебники и посо-
бия, учебная разра-
ботка по фразовым 
глаголам, чат-боты 

аудиторная, 
внеаудиторная 

список фразовых 
глаголов, ото-
бранных в соот-
ветствии с ситуа-
тивно-тематиче- 
ским наполнением 
курса  

1) владение английским 
языком на уровне не ниже В1 
по шкале CEFR; 

2) мотивация к обучению; 
3) сформированность ИКТ- 

компетенции у педагога; 
4) поэтапное обучение; 
5) комплекс упражнений 

для развития рецептивных и 
продуктивных навыков вла-
дения фразовыми глаголами  

 
Источник: составлено автором. 

Source: compiled by the author.  
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Таблица 2 
Фразовые глаголы, вошедшие в содержание обучения 

Table 2 
Phrasal verbs included in the learning content 

 
Фразовые глаголы общеинженерной семантики Фразовые глаголы 

узкой тематической 
направленности  
(«инженерные» 
глаголы) 

Фразовые глаголы, 
обозначающие про-
цесс коммуникации 
и взаимоотношения 
с коллегами  

Фразовые глаголы 
«умственной дея-
тельности» инжене-
ра 

Фразовые глаголы, 
описывающие ру-
тинные процессы 
деятельности инже-
нера 

Фразовые глаголы, 
обозначающие ра-
боту с технически-
ми устройствами / 
компьютером 

get back to  
work something out,  
stick up for  
turn to  
count on get together 
help out  
 run into  
refer to  

come up with  
figure out  
come around to  
brush up (on) 
make out 
mull over 
think about  
think ahead  
think something out  
think something 
through  
think over  
think back 
base on  

call in 
catch up 
give up  
pick up  
set up  
step in 
be up to  
end up  
keep up  
turn out 
show up  
comply with  
carry out  

back up 
hook up  
key in  
log in/ 
log out  
plug in =  
print out  
run out of  
scroll up/down  
sign in/out  

act up  
break down  
charge up  
cool down  
fill up  
grease up  
heat up  
jam up  
look over  
ramp up  
roll out  
run in 
shut off  
turn off  
turn on  
wind up  

 
Источник: составлено автором. 

Source: compiled by the author. 
 
 
Информационно-продуктивный метод 

обучения направлен на применение получен-
ных знаний и предполагает активную работу 
обучающихся с полученной информацией. 

Оценочный метод обучения включает в 
себя проведение тестов, контрольных работ, 
анализ проектов и другие способы оценки 
успеваемости обучающихся, а также само-
рефлексию по выполненным заданиям и 
оценку работ других обучающихся. 

Средства обучения 
Для проведения обучения использовалось 

мультимедийное учебное пособие авторов 
Калугиной Л.В. и Лосевой О.М. “English in the 
Digital Age. Part 1”, опубликованное в изда-
тельстве МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2018 г.  

В соответствии с тематическим наполне-
нием курса была создана авторская учебная 
разработка «Фразовые глаголы» по следую-
щим темам пособия: University, Learning and 
Memory, Time Management, Green Issues, Re-

newable Energy, Environmental Protection, 
Electricity, Nuclear Energy, Powering the Fu-
ture. Для каждой темы был разработан ком-
плекс языковых, условно-речевых и речевых 
упражнений для усвоения и закрепления ма-
териала. 

Дополнительная речевая практика про-
водилась с применением чат-бота Replika AI 
(https://my.replika.com/) – приложение, осно-
ванное на технологии искусственного интел-
лекта, которое благодаря технологии машин-
ного обучения может полноценно поддержи-
вать беседу на любые темы.  

Формы обучения 
Обучение строится в формате очной ра-

боты в классе по авторской разработке и 
самостоятельной работы студентов, вклю-
чающей задания на закрепление учебного 
материала с помощью языковых упражне-
ний и речевой практики с использованием 
чат-бота.  

https://my.replika.com/


Методическая модель обучения фразовым глаголам английского языка с использованием чат-ботов 
A methodological model for teaching English phrasal verbs using chatbots 

 
Теория и методика обучения иностранному языку 
Theory and Methods of Foreign Language Teaching 1285 
 

Содержание обучения 
Для обучения были отобраны фразовые 

глаголы (общей сложностью 60 единиц) в 
соответствии с тематическим наполнением 
учебного курса. Глаголы были систематизи-
рованы по семантике, с учетом их частотно-
сти употребления. Использовались только те 
единицы, которые встречаются в техниче-
ских текстах по данному направлению, инст-
рукциях пользователя, а также те, которые 
необходимы для осуществления коммуника-
ции в учебных и профессиональных целях. 

Психолого-педагогические условия обучения 
Реализация методической модели обуче-

ния фразовым глаголам и ее эффективность 
зависит от соблюдения психолого-педагоги- 
ческих условий обучения. Одним из ключе-
вых является уровень владения английским 
языком. Фразовые глаголы относятся к еди-
ницам, которые рекомендуется изучать, на-
чиная с уровня Intermediate (В1–B1+). Ус-
пешность усвоения материала также зависит 
от сформированности учебной мотивации, 
дополнительным источником которой может 
быть использование технологий искусствен-
ного интеллекта. При этом сделать процесс 
обучения не просто интересным, но и макси-
мально эффективным можно только в том 
случае, если педагог обладает ИКТ компе-
тенцией, что неоднократно подчеркивалось 
современными исследователями [1; 2; 12; 29; 
30]. По мнению С.В. Титовой и О.Ю. Самой-
ленко, «соответствующий уровень развития 
информационно-коммуникационной компе-

тенции (ИКК) преподавателя» является обя-
зательным условием для «успешной инте-
грации новейших технологий в учебный 
процесс» [31, с. 39]. Следование пошаговому 
алгоритму обучения, выстроенному в соот-
ветствии с комплексом упражнений, направ-
ленных на обучение фразовым глаголам анг-
лийского языка с использование чат-ботов.  

Последний блок методической модели – 
оценочно-результативный. Этот компонент 
включает в себя критерии оценивания и раз-
личные методы оценки, уровня достижений 
обучающихся, включая тесты, контрольные 
работы и проекты, которые позволяют обу-
чающимся понять свои успехи, прогресс и 
области для улучшения. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Предложенная методическая модель 

обучения фразовым глаголам английского 
языка с применением чат-ботов разработана 
для внедрения в систему языковой подго-
товки студентов инженерных направлений 
подготовки неязыкового (технического ву-
за). Разработанная методическая система 
опирается на теоретические положения ак-
туальных подходов современной лингводи-
дактики и связанные с ними дидактические 
и методические принципы обучения. Она 
имеет четкую структуру, в которой выделе-
ны следующие блоки: целевой, теоретиче-
ский, технологический и оценочно-резуль- 
тативный.  
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Региональная идентичность школьника в иноязычной коммуникации 
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Актуальность. Рассмотрены вопросы теории и методики формирования региональной 
идентичности у школьников в иноязычной коммуникации. В современной России, в усло-
виях глобальных изменений в обществе, существует необходимость развития традицион-
ных социальных институтов, влияющих на процесс региональной идентификации личности. 
В современном российском обществе возникает потребность подготовить граждан к про-
дуктивному межкультурному взаимодействию, сформировать стержень ценностей нацио-
нальной и региональной культуры, представляющих основу идентичности. Проблема ре-
гиональной идентичности наиболее актуальна для России в связи с ее разнообразным этни-
ческим составом населения и административно-территориальным делением. 
Материалы и методы. Для проведения исследования в области иноязычной коммуникации 
школьника использовался комплексный подход. На первом этапе исследования были ис-
пользованы теоретические методы, предполагающие изучение научной литературы по теме 
исследования, анализ, обобщение и классификацию полученной информации. На втором 
этапе исследования были применены эмпирические методы, такие как наблюдение и описа-
ние. Рассмотрены два ключевых понятия «идентичность» и «региональная идентичность», 
выделены компоненты региональной идентичности в процессе обучения школьников ино-
странным языкам. 
Результаты исследования. Выделено и дано определение понятию «региональная иден-
тичность школьника в процессе иноязычной коммуникации». Выявлено три уровня разви-
тия региональной идентичности школьников в процессе иноязычной коммуникации: базо-
вый уровень, основной уровень, аналитический уровень. В результате анализа научных 
трудов по рассматриваемой проблеме были выделены компоненты региональной идентич-
ности в процессе обучения иностранным языкам школьников: когнитивный, аффективный, 
поведенческий. 
Выводы. Формирование региональной идентичности школьника в процессе иноязычной 
коммуникации обусловливается необходимостью взаимодействия с представителями дру-
гих культур, социальным заказом, определяющим потребность общества в подготовке ком-
муникабельной личности, ориентированной на межличностное продуктивное сотрудниче-
ство во всех сферах социальной жизни, что предполагает способность личности предста-
вить собственный регион иноязычным коммуникантам, а также требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов школьного образования. 

https://vestsutmb.elpub.ru/jour
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1290-1303
mailto:el.glumova2010@yandex.ru
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.20310/1810-0201-2024-29-5-1290-1303&domain=pdf&date_stamp=2024-10-17
https://orcid.org/0000-0001-9391-1900
https://orcid.org/0000-0003-4630-0706


Региональная идентичность школьника в иноязычной коммуникации 
Regional identity of schoolchildren in foreign language communication 

 
Теория и методика обучения иностранному языку 
Theory and Methods of Foreign Language Teaching 1291 
 

Ключевые слова: региональная идентичность, иноязычная коммуникация, регион, уровни 
региональной идентичности, компоненты региональной идентичности, обучение иностран-
ным языкам, иноязычная подготовка школьника 
Благодарности и финансирование. О финансировании исследования не сообщалось. 
Вклад в статью: Глумова Е.П. – разработка дизайна исследования, научное консультиро-
вание, редактирование текста статьи, окончательное одобрение рукописи. Человская А.С. – 
концепция исследования, анализ научной литературы, анализ полученных результатов, на-
писание текста статьи.  
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Для цитирования: Глумова Е.П., Человская А.С. Региональная идентичность школьника в 
иноязычной коммуникации // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 
науки. 2024. Т. 29. № 5. С. 1290-1303. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1290-
1303 

 
 
 

Original article 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1290-1303   

 

Regional identity of schoolchildren in foreign language communication 

Elena P. Glumova *, Alena S. Chelovskaya  
Linguistics University of Nizhny Novgorod  

31A Minina St., Nizhny Novgorod, 603155, Russian Federation  
*Corresponding author: el.glumova2010@yandex.ru 

Importance. The issues of theory and methods of developing a schoolchildren's regional identity 
in foreign language communication are considered. In conditions of social global changes in mod-
ern Russia, the development of traditional social institutes that impact the process of a person’s re-
gional identity is necessary. In modern Russian society, there is a need to prepare citizens for pro-
ductive intercultural interaction, to form a core of values of national and regional culture, repre-
senting the basis of identity. The identity problem is the most relevant for Russia due to its diverse 
ethnic composition of the population and administrative-territorial division. 
Materials and Methods. A comprehensive approach is used to conduct the research in the field of 
schoolchildren’s foreign-language communication. At the first stage of the study, theoretical 
methods are used, involving the study of scientific literature on the research topic, analysis, gener-
alization and classification of the obtained information. At the second stage of the study, empirical 
methods such as observation and description are applied. Two key concepts “identity” and “re-
gional identity” are considered, and the components of regional identity in the process of teaching 
foreign languages to schoolchildren are identified. 
Results and Discussion. The concept of “regional identity of a student in the process of foreign 
language communication” has been highlighted and defined. Three levels of development of re-
gional identity of schoolchildren in the process of foreign language communication are identified: 
basic level, main level, analytical level. As a result of the analysis of scientific works on the prob-
lem under consideration, components of regional identity are identified in the process of teaching 
foreign languages to schoolchildren: cognitive, affective, behavioral. 
Conclusion. The development of the student’ regional identity in the process of foreign-language 
communication is determined by the need for interaction with representatives of other cultures, a 
social order that determines the need for society to prepare a communicable personality focused on 
interpersonal productive cooperation in all spheres of social life, which implies the ability of the 
personality to present its own region to foreign-language communicators, as well as the require-
ments of federal state educational standards. 

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1290-1303
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1290-1303
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1290-1303
mailto:el.glumova2010@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-9391-1900
https://orcid.org/0000-0003-4630-0706


Глумова Е.П., Человская А.С. 
Elena P. Glumova, Alena S. Chelovskaya 

 

1292 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. Т. 29. № 5. С. 1290-1303 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2024, vol. 29, no. 5, pp. 1290-1303 

 

Keywords: regional identity, foreign language communication, region, levels of regional identity, 
components of regional identity, teaching foreign languages, foreign language training of a student 
Acknowledgements and Funding. No funding was reported on this research. 
Author’s contribution: Glumova E.P. – study design development, scientific consulting, manu-
script text editing, final manuscript approval. Chelovskaya A.S. – study conception, scientific lit-
erature analysis, obtained results analysis, manuscript text drafting. 
Conflict of Interests. The authors declare no conflict of interests. 
For citation: Glumova, E.P., & Chelovskaya, A.S. (2024). Regional identity of schoolchildren in 
foreign language communication. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = 
Tambov University Review. Series: Humanities, vol. 29, no. 5, pp. 1290-1303. 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1290-1303    

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Новые геополитические реалии, стреми-

тельность происходящих перемен в между-
народных отношениях и интенсивное их раз-
витие в новых форматах обосновывают ог-
ромное внимание государства и общества к 
овладению гражданами иностранными язы-
ками [1]. В современной России, в условиях 
глобальных изменений в обществе, социаль-
ный заказ выражается в потребности подго-
товить граждан к продуктивной межкультур-
ной коммуникации, сформировав при этом 
стержень ценностей национальной и регио-
нальной культуры, представляющих основу 
идентичности [2]. Значительно возрастает 
потребность в воспитании гармонично раз-
витой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей, 
исторических и национально-культурных 
традиций, готовой представлять свою страну 
и регион в процессе межкультурного обще-
ния. Проблема региональной идентичности 
наиболее актуальна для России в связи с ее 
разнообразным этническим составом населе-
ния и административно-территориальным 
делением. 

В проекте указа Президента Российской 
Федерации содержится требование об укреп-
лении традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, таких как патрио-
тизм, служение Отечеству, историческая па-
мять, крепкая семья, созидательный труд, 

единство народов России и др.1 Правитель-
ство Российской Федерации разработало ряд 
законопроектов в сфере образования, на-
правленных на формирование культурной 
идентичности школьников. Одним из таких 
является Национальная доктрина образова-
ния до 2025 года, направленная на воспита-
ние патриотов России, граждан правового, 
демократического государства, способных к 
социализации в условиях гражданского об-
щества, уважающих права и свободы лично-
сти, обладающих высокой нравственностью 
и проявляющих национальную и религиоз-
ную терпимость, уважительное отношение к 
языкам, традициям и культуре других наро-
дов. Государственные программы «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы» и «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2021–2025 годы» предполага-
ют развитие «гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций»2. 

                                                                 
1 Об утверждении Основ государственной поли-

тики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей: Указ Пре-
зидента РФ от 09.11.2022 № 809. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221
1090019?ysclid=lz3343l3n8766893516  (дата обращения: 
17.07.2024). 

2 Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. URL: 
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ
0tEFnyHlBitwN4gB.pdf (дата обращения: 27.07.2024). 
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14 декабря 2018 г. в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции состоялся круглый стол на тему: «Об 
укреплении российской гражданской иден-
тичности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных 
традиций», организованный Комитетом Со-
вета Федерации по федеративному устройст-
ву, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера. Укрепление 
общероссийской гражданской идентичности 
и единства многонационального народа Рос-
сийской Федерации является одной из глав-
ных целей государственной национальной 
политики Российской Федерации, опреде-
ленных в Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года3. При этом укрепление 
единства российского общества и граждан-
ской идентичности определено в числе ос-
новных целей государственной культурной 
политики Российской Федерации (Стратегия 
государственной культурной политики на 
период до 2030 года) [3]. 

Об актуальности и социальной значимо-
сти рассматриваемой темы свидетельствует 
указание Президента РФ Правительству РФ 
обратить особое внимание при разработке 
национальной программы в сфере культуры 
на необходимость укрепления российской 
гражданской идентичности на основе духов-
но-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации4. 

Понятие «идентичность» как результат 
образования включено в Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт ос-

                                                                 
3 О внесении изменений в Стратегию государст-

венной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденную Указом Прези-
дента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666: 
Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2018 
№ 703. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

4 О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года: Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204. Пункт 
12. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/  
0001201805070038?ysclid=lz3vplvj2v719353790  (дата 
обращения: 19.06.2024). 

новного общего образования нового поколе-
ния. В стандарте подчеркивается, что он, в 
частности, «направлен на обеспечение:  

– формирования российской граждан-
ской идентичности обучающихся;  

– сохранения и развития культурного 
разнообразия и языкового наследия многона-
ционального народа Российской Федерации, 
реализации права на изучение родного языка, 
овладение духовными ценностями и культу-
рой многонационального народа России;  

– воспитания и социализации обучаю-
щихся, их самоидентификации посредством 
личностно и общественно значимой деятель-
ности, социального и гражданского станов-
ления, в том числе через реализацию образо-
вательных программ, входящих в основную 
образовательную программу»5.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Понятие «идентичность» имеет междис-

циплинарный характер. В современных ус-
ловиях этот термин играет ключевую роль в 
процессах образования и воспитания.  

Идентичность (лат. idem – тот же самый) 
означает тождественность, одинаковость, 
полное совпадение чего-нибудь с чем-
нибудь. Существует большое количество оп-
ределений идентичности. Общим является 
то, что идентичность представляет собой та-
кое состояние сознания, при котором инди-
вид обладает чувством тождественности са-
мому себе или какому-либо усвоенному иде-
альному образу [4]. 

А.М. Цирульников, базируясь на данных 
собственных исследований, определяет путь 
гражданской, общечеловеческой, индивиду-
альной идентификации личности человека и 
ее самоидентификации через принятие чело-
веком продуктивной роли члена местного и 
(или) этнокультурного сообщества [5]. Лич-
ность развивается только тогда, когда, взаи-
модействуя с культурой и другими предста-
                                                                 

5 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образо-
вания: Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012  
№ 413. Доступ из СПС Гарант. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/%200001201805070038?ysclid=lz3vplvj2v719353790
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/%200001201805070038?ysclid=lz3vplvj2v719353790
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вителями этой культуры, усваивает ее, функ-
ционирует в культурной среде как носитель 
ценностей и создает культуру как субъект 
культурного творчества [2]. 

Идентичность в широком смысле – это 
сознательная система представлений инди-
вида о самом себе. Подробный анализ разви-
тия теории идентичности содержится в рабо-
тах П. Берке, М.В. Заковоротной, О.Н. Пав-
ловой и др. Ученые выделяют следующие ти-
пы идентичности: гендерная, гражданская, 
политическая, культурная, региональная, со-
циальная, этническая, профессиональная и др.  

Понятие региональной идентичности 
представлено в трудах О.Я. Киричек. Она 
писала, что значимую роль в изучении дан-
ного феномена играет фактор места. Человек 
переживает себя во взаимодействии с людь-
ми разных регионов, при этом идентифици-
руя себя с конкретной территорией своего 
проживания. О.Я. Киричек дала следующее 
понятие региональной идентичности: «это 
аспект социальной идентичности, соеди-
няющий разумные и чувственные представ-
ления и переживания личности о взаимосвя-
зи с регионом и той общностью, которая там 
проживает» [6]. О.Я. Киричек пишет, что ре-
гиональная идентичность сочетает аспекты 
внешнего пространственного развития и бы-
тия личности и аспекты внутреннего про-
странства развития человека, определяемого, 
как «местный патриотизм» [6]. 

Социальная идентичность общества и 
национальные интересы взаимозависимы и 
тесно переплетены. Социальная идентич-
ность определяется отождествлением инте-
ресов личности с интересами общества и го-
сударства в экономической, политической, 
социальной, культурной и других сферах. В 
то же время на базе этих же интересов про-
исходит формирование национальных инте-
ресов, при реализации которых государство 
должно обеспечить условия для установле-
ния в обществе баланса гражданской и этни-
ческой идентичности [7]. 

По мнению А.И. Бредихина: «регио-
нальная идентичность – это мысли и чувства 
субъекта относительно региона, которые 

формируют территориальную принадлеж-
ность индивида» [8]. 

К.Е. Тумакова с соавт. отмечали: «Для од-
них исследователей региональная идентич-
ность – это совокупность культурных отноше-
ний, связанных с понятием «малая родина», 
или отношение человека к своей малой родине, 
к земле, на которой он родился или живет и 
работает» [9]. Для других исследователей – 
«социально-психологическое чувство принад-
лежности к региональному сообществу, при 
этом границы региона как понятия ментально-
го совпадают с границами сообщества» [10]. 

Е.А. Амосова и Л.Н. Козлова формули-
руют следующее понятие: «региональная 
идентичность – это часть социальной иден-
тичности личности» [11]. В структуре данно-
го определения они выделяют два компонен-
та – знания и представления об особенностях 
своего регионального общества и осознание 
себя его членом; второй компонент – оценка 
качеств своего региона, значимость его в ми-
ровой и локальной системе координат [11]. 

Сторонники теории региональной иден-
тичности утверждают, что «место можно рас-
сматривать как социальную категорию в рам-
ках теории социальной идентичности» [12]. 

А. Пааси признает: «региональная иден-
тичность определяется как степень, в кото-
рой люди идентифицируют себя с регионом 
как совокупность институционализирован-
ных практик, дискурсов и символов» [13]. 

Следовательно, уместно рассматривать 
региональную идентичность как один из 
компонентов социальной идентичности, сви-
детельствующий об идентификации с груп-
пой людей, принадлежащих к определенному 
месту. Если занять эту позицию, мы должны 
признать, что региональная идентичность 
проявляется в языке, на котором мы говорим. 
Это иллюстрирует тенденцию использования 
определенного диалекта, раскрывающего ре-
гиональную принадлежность человека [14]. 

«Региональная идентичность – это мыс-
ли и чувства субъекта относительно региона, 
которые формируют территориальную при-
надлежность индивида. Региональная иден-
тичность определяется историей освоения 
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культурного и социального регионального 
пространства, сопровождаемой анализом 
ценностно-окрашенных и эмоциональных 
представлений (например, «первичная роди-
на» («отечество»), «малая родина», террито-
рия проживания отдельного этноса или наро-
да (часто коренного)), а также коллективной 
истории и особенностей региональной культу-
ры. На основе этого формируются представле-
ния об уникальности и самобытности региона» 
[15]. Таким образом, региональная идентич-
ность – осознание индивида своей принадлеж-
ности к определенной культуре, самоотожде-
ствление себя с культурными нормами, ценно-
стями и менталитетом своего народа [2]. 

Особенно остро данная проблема стоит в 
лингвистическом образовании. По мнению 
В.В. Сафоновой, изучение иностранного язы-
ка и культуры способствует поликультурному 
развитию личности обучающихся [16].  

Е.Г. Тарева и Е.В. Тройникова актуали-
зируют необходимость трансформации пред-
ставлений о соизучении языка и культуры в 
аспекте их представления на всем ареале их 
возможного распространения. Ставится про-
блема формирования в иноязычном образо-
вании культурного самоопределения лично-
сти согласно вектору «от региональной иден-
тичности к национальной и далее к надна-
циональной (коллективной)» [17]. 

По мнению Т.Ю. Тамбовкиной и  
А.А. Насыровой «региональная идентич-
ность с позиции профессиональной подго-
товки бакалавра лингвистики – это сложная 
система регионально- и профессионально-
ориентированных знаний и ценностных ори-
ентиров, принимаемых бакалавром лингвис-
тики, отражающих его личные и профессио-
нальные качества как медиатора культур и 
позволяющих ему выступать полноценным 
представителем региональной культуры в ус-
ловиях межкультурной коммуникации» [18].  

Ф. Коулмас подчеркивает связь между 
языком и идентичностью. Он считает, что эта 
связь происходит за счет вербальной систе-
мы символов, выражающей вовне причаст-
ность к группе и скрепляющей ее изнутри 
[19]. Э. Эриксон, введший понятие «иден-

тичность» во всеобщее употребление, указы-
вает на его связь с речевой практикой, актив-
но анализируя автобиографии, которые, по 
большей части, содержат маркеры идентич-
ности [20]. 

Таким образом, под региональной иден-
тичностью школьников в иноязычной ком-
муникации мы понимаем способность пере-
давать знания о родном регионе на ино-
странном языке с опорой на сведения о ре-
гионах стран изучаемого языка, выражая при 
этом ценностное отношение к истории, куль-
туре и современной жизни родного региона в 
процессе иноязычной коммуникации.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В результате анализа научных трудов по 

рассматриваемой проблеме нами были выде-
лены следующие компоненты региональной 
идентичности в процессе обучения ино-
странным языкам школьников. 

Когнитивный компонент: 
Знания: 
 лексических единиц на иностранном 

языке, отражающих культуру, историю, со-
временную жизнь родного региона: 

– история: des hordes tatares et 
mongoles, Kouzma Minine, Maxime Gorki, le 
prince Dmitri Pojarski, le prince Iouri II de 
Vladimir, le kremlin de Nijni Novgorod, la foire 
de Nijni Novgorod, le monastère Makarev 
(Saint-Macaire); 

– культура: le théâtre académique 
d’opéra et de ballet Pouchkine, la Philharmonie 
académique Rostropovitch, le théâtre drama- 
tique Gorki, des musées, des salles d’expo- 
sitions, ainsi qu’une Alliance française, le musée 
des Beaux-Arts de Nijni Novgorod, le musée 
Dobrolioubov, des Khokhloma, Matenoshka 
Semenovskaya, des peintures de Gorodets; 

– климатические и ландшафтные 
особенности: continental, le manteau neigeux, 
Volga, Oka, les berges de la Volga, une colline, 
Chtchelkovsky Khutor, la colline Tchassovaïa 
(la Sentinelle), les remblais de la Haute-Volga et 
de la Basse-Volga, le lac Svetloyar; 



Глумова Е.П., Человская А.С. 
Elena P. Glumova, Alena S. Chelovskaya 

 

1296 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. Т. 29. № 5. С. 1290-1303 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2024, vol. 29, no. 5, pp. 1290-1303 

 

– основные транспортные пути: 
Volga, Oka, la gare de Nijni Novgorod, l’aéro- 
port international de Nijni Novgorod, le métro 
de Nijni Novgorod, la ligne de chemin de fer 
Moscou – Nijni Novgorod; 

– промышленность, экономика: con- 
struction mécanique et bureaux d’étude; chimie 
et pétrochimie; industrie pétrolière et énergie; 
métallurgie des métaux ferreux et non ferreux; 
matériaux de construction; verre; bois et papier; 
textile; alimentation; pharmacie et produits 
médicaux; édition et impression, l’Usine 
d’automobiles de Gorki; 

– архитектура: le Kremlin, la foire, le 
théâtre dramatique, le grand escalier de 
Tchkalov, la gare de Nijni Novgorod, la rue 
Bolchaïa Pokrovskaïa, Le théâtre dramatique, le 
grand escalier de Tchkalov, la gare de Nijni 
Novgorod, la rue Bolchaïa Pokrovskaïa; 

– писатели, поэты, журналисты, 
жизнь и творчество которых связано с 
родным краем: Maxime Gorki écrivain, 
Constantin Kousnetzoff peintre, Pavel Lednev 
pentathlonien, septuple médaillé olympique, 
Igor Levit pianist, Nikolaï Lobatchevski mathé- 
maticien, père de la géométrie non euclidienne, 
Sergei Petrovich Novikov mathématicien, Serhii 
Plokhy historien, Natalia Vodianova mannequin 
et actrice; 

 лексических единиц на иностранном 
языке, отражающих знания о культуре, исто-
рии и современной жизни о зарубежных ре-
гионах: 

– названия регионов страны изучае-
мого языка: Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgo- 
gne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de 
Loire, Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Île-
de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-
Côte d’Azur; 

– национальность и языки населе-
ния, проживающего в регионах страны 
изучаемого языка: regionals picard, alsacien, 
francique lorrain, flamand occidental, corse, 
créole guadeloupéen, créole martiniquais, créole 
guyanais, créole réunionnais, tahitien, mahorais 
(shimaoré), certaines langues kanak, breton et 
gallo, basque, francoprovençal et ccitan, catalan; 

– границы и приграничные области: 
la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la 
Suisse, l’Italie, l’Espagne, Monaco et l’Andorre; 

– основные климатические особен-
ности: le climat océanique, climat méditer- 
ranéen; 

– ведущие отрасли промышленности 
и сельского хозяйства края: automobile, 
aéronautique, aérospatiale, agroalimentaire, 
électronique, nucléaire civil, pharmacie, 
cosmétique, luxe; 

– архитектура: La cathédrale Notre-
Dame de Paris, le château de Chenonceau (Val 
de Loire), la Juridiction de Saint-Émilion, la 
Juridiction de Saint-Émilion, le mont Saint-
Michel, le phare de Cordouan, le Palais des 
papes d’Avignon, le canal du Midi, la cité de 
Carcassonne, le château de Versailles, chef-
d’œuvre de l’architecture classique ou baroque 
du XVIIe siècle; 

– писатели, поэты, журналисты, ху-
дожники жизнь и творчество которых свя-
зано с регионами страны изучаемого язы-
ка: Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Monet, 
Renoir, Manet, Degas, Voltaire, Rousseau, 
Stendhal, Balzac, Hugo, Dumas, Flaubert et Zola. 

Навыки: 
– владения лексическими единицами 

на иностранном языке, отражающими регио-
нальные факты родной истории, культуры, 
географического положения, например: на-
звание родного региона, его основных цен-
тров; национальность и языки населения, 
проживающего в родном регионе; границы и 
приграничные области; основные климати-
ческие особенности; главные природные бо-
гатства; ведущие отрасли промышленности и 
сельского хозяйства края; транспорт [21]. 

– владения лексическими единицами 
на иностранном языке, отражающими регио-
нальные факты культуры зарубежных парт-
неров. 

Умения: 
– представлять родную региональную 

культуру, историю и современную жизнь на 
иностранном языке; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxime_Gorki
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– использовать региональные знания на 
иностранном языке в процессе коммуника-
ции с представителями другой культуры; 

– отбирать информацию для предста-
вителей конкретных регионов страны изу-
чаемого языка, опираясь на исторические и 
культурные особенности;  

– выделять региональную информацию 
из текстов для чтения и аудирования на ино-
странном языке;  

– убеждать партнеров по коммуника-
ции в собственной точке зрения, отстаивая 
свою позицию, представляя родной регион 
на иностранном языке.  

Поведенческо-прагматический ком-
понент включает: 

Знания: 
– норм повседневного общения, отра-

жающих особенности представителей родно-
го региона.  

Согласно социологическому опросу, 
проводимому ИОМ Анкетолог, участники 
проекта считают, что характер может ме-
няться в зависимости от того, в каком регио-
не живет человек, а также какие черты ха-
рактера они считают в большей степени при-
сущими для жителей различных частей Рос-
сии. Так, например, сибирякам присущи та-
кие черты характера, как спокойствие – 37 %, 
дружелюбие – 33 % и щедрость – 25 %, тру-
долюбие – 41 % и открытость – 33 %.  

Для жителей Дальнего Востока присуще 
спокойствие (38 %), трудолюбие (21 %), 
дружелюбие (19 %).  

Жители Кавказа значительно отличаются 
по характеру от жителей других регионов 
России, им присущи вспыльчивость – 78 %, 
щедрость – 35 %, патриотичность – 22 %, а 
также грубость – 22 %. 

Жителям Урала присуще дружелюбие 
(26 %), трудолюбие (24 %) и спокойствие  
(19 %). 

Жителям Центральной России и Повол-
жья присуще трудолюбие – 42 %, спокойст-
вие – 34 % и честность – 24 %, дружелюбие – 
20 % [22]; 

– этикета межкультурного и межэтни-
ческого общения; 

– норм повседневного общения, отра-
жающих особенности представителей регио-
нов страны изучаемого языка.  

Во Франции существуют различия меж-
ду северным и южным темпераментами. Жи-
тели севера считают, что южане болтливы, 
хвастливы, несдержанны, легко заводят дру-
зей, но часто поверхностны, непунктуальны 
и всегда неторопливы. Жители юга, в свою 
очередь, характеризуют северян как людей 
трудолюбивых, но холодных и необщитель-
ных, которые с трудом заводят знакомства, 
зато, если уж подружатся с кем-то, то на всю 
жизнь. 

Навыки: 
– применения этикетных речевых кли-

ше в устной речи на иностранном языке; 
– использования сочетания невербаль-

ных средств коммуникации, свойственных 
родной культуре и культуре зарубежных 
коммуникантов. 

Умения: 
– строить речевое поведение в соответ-

ствии с нормами межкультурного общения, 
учитывая особенности представителей зару-
бежных регионов; 

– применения норм вербальной и не-
вербальной коммуникации, относящихся к 
родной и зарубежной культурам; 

– правильно интерпретировать речевое 
поведение партнера; 

– строить речевое поведение в соответ-
ствии с нормами и этикетом, принятом в ре-
гионах страны изучаемого языка; 

– варьировать речевое поведение [23]. 
Аффективный компонент: 
Знания: 
– аффективных понятий собственного 

региона на иностранном языке: La rue 
Bolchaïa Pokrovskaïa, Le grand escalier de 
Tchkalov, Le Kremlin, La rue Rojdestvenskaïa, 
avec l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, 
Le monument de Minine et Pojarski ect.; 

– аффективных понятий регионов 
страны изучаемого языка на иностранном 
языке: La Défense, L’arc de triomphe de 
l’Étoile, l’hôtel national des Invalides, La 
basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Bolcha%C3%AFa_Pokrovska%C3%AFa
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Palais du Louvre, Champs-Elysées, le coq 
gaulois, La Marseillaise, le béret rouge, le 
pompon rouge du bonnet de marin, la 
parfumerie, la haute couture. 

Навыки: 
– контроль негативных эмоций, если 

поведение партнера по коммуникации отли-
чается от ожидаемого, проявление доброже-
лательного отношения к собеседнику [23]; 

– проявление доброжелательного от-
ношения к представителю зарубежного ре-
гиона; 

– использование аффективных понятий 
собственного и зарубежных регионов.  

Умения: 
– пересмотреть укоренившиеся этноре-

гиональные стереотипы; 
– прогнозировать возможные реакции 

собеседника в иноязычной коммуникации; 
– проявлять ответственность за разви-

тие межкультурного диалога. 
Опираясь на вышеизложенное, мы опре-

делили уровни развития региональной иден-
тичности школьников средней школы в обу-
чении иностранных языков. 

Для базового уровня развития регио-
нальной идентичности обучающегося сред-
ней школы характерно выявление сформиро-
ванности знаний школьника о культуре род-
ного региона, формирование первичных 
умений и навыков обучающихся средней 
школы с целью формирования региональной 
коммуникативной компетенции. На данном 
этапе ученик владеет краеведческими зна-
ниями о родном регионе, информацией об 
обычаях, традициях, культурных особенно-
стях родного региона фрагментарно. Данная 
информация не подвергается осмыслению и 
критическому анализу. Формирование ре-
гиональной идентичности при обучении ино-
странному языку способствует формирова-
нию у учащихся представлений о менталите-
те и культуре своего края через культуру 
стран изучаемого языка. Основу содержания 
идентичности обычно составляют знания 
учащихся о своем регионе, полученные ими 
при изучении школьных учебных предметов 
гуманитарного и естественного циклов. Это 

географические, исторические, биологиче-
ские, литературные, искусствоведческие и 
другие сведения о своем крае, городе. Не 
владеет речевыми навыками и умениями для 
представления родного края в межкультур-
ной коммуникации. Данный уровень являет-
ся начальным для развития региональной 
компетенции школьников.  

Основной уровень – развитие речевых 
навыков и умений обучающихся на основе 
приобретенных регионоведческих знаний. 
Обучающийся владеет базовыми знаниями о 
родном регионе. Способен применять рече-
вые умения в говорении, чтении, письме, ау-
дировании в рамках региональной тематики. 
Проявляет способность осуществлять ино-
язычную коммуникацию на региональную 
тематику по основным темам, заложенным в 
программу, воспринимать информацию о 
регионе из текстов для чтения и аудирова-
ния. Может передавать знания и общие све-
дения партнерам по коммуникации. На дан-
ном этапе ученик узнает об особенностях 
своего региона, знает основные понятия род-
ного региона на иностранном языке, учится 
сопоставлять родной регион и регионы изу-
чаемого языка. Ученик имеет небольшие 
знания аффективных понятий родного ре-
гиона на иностранном языке. На данном эта-
пе ученик начинает знакомиться с нормами 
повседневного, отражающими особенности 
представителей родного региона и регионов 
партнеров по коммуникации, имеет фрагмен-
тарные знания этикета межкультурного об-
щения и невербальных средств общения, 
принятых в регионах страны изучаемого 
языка. На данном этапе ученик способен 
проявлять доброжелательное отношение к 
собеседнику и контролировать свои эмоции, 
умеет анализировать сложившуюся ситуа-
цию общения, способен осуществлять меж-
культурную коммуникацию на региональную 
тематику. Ученик демонстрирует умения 
строить речевое поведение в соответствие с 
нормами и этикетом, принятом в регионе и 
регионах страны изучаемого языка [23]. 

Аналитический уровень – обучающий-
ся демонстрирует знание культуры родного 
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региона, владеет лексическими единицами 
региональной тематики. Имеет знания аф-
фективных понятий культуры родного ре-
гиона на иностранном языке. Способен осу-
ществлять рефлексию качества образова-
тельных достижений. Данный уровень харак-
теризуется потребностью ученика представ-
лять родной регион в иноязычной коммуни-
кации. На данном уровне ученик умеет ана-
лизировать, отбирать и преподносить рече-
вой материал. Имеет знания невербальных 
средств коммуникации, свойственных род-
ной культуре и культуре партнерам по ком-
муникации. Умеет строить речевое поведе-
ние в соответствии с нормами межкультур-
ного общения, учитывая особенности пред-
ставителей зарубежных регионов на ино-
странном языке. Учащиеся имеют обширные 
знания аффективных понятий собственного 
региона на иностранном языке и регионов 
страны изучаемого языка, способны осуще-
ствлять иноязычную коммуникацию по ре-
гиональной тематике, относящейся к родно-
му региону и регионам страны изучаемого 
языка, имеют представление о региональных 
особенностях и отличиях. На данном уровне 
ученик умеет представить свою позицию как 
представителя родного региона. Учащийся 
имеет обширные знания невербальных 
средств общения, принятых в стране изучае-
мого языка, демонстрирует умения строить 
свое речевое поведение в соответствии с 
нормами в регионах изучаемого языка [2]. 

Понимание региональной идентичности 
в обучении иностранным языкам чрезвычай-
но важно в процессе становления личности, 
формирования мировоззрения в культурном 
развитии детей, расширении их кругозора, а 
также способствует воспитанию патриотиз-
ма, помогает детям поддерживать интерес к 
изучению истории, быта, традиций народов, 
населяющих регион, область, город, учит 
человеколюбию и толерантности, что так 
важно на данном этапе развития общества. 

В выборе тем для формирования регио-
нальной идентичности в иностранных языках 
следует опираться на основные темы УМК. 
Основная информация о регионе может 

включать в себя (на основе рабочей програм-
мы УМК «Синяя птица», Французский язык. 
Второй иностранный язык. 5 класс = L’oiseau 
bleu / Э.М. Береговская, Т.В. Белосельская. 4-е 
изд. М.: Просвещение, 2016): 

Праздники: день города в Нижнем Нов-
городе, день рождения Максима Горького, 
день Рождественской улицы. 

Внешность и характер человека (лите-
ратурного персонажа): например, описание 
героев в повести А.М. Горького «Детство». 

Кино: названия кинотеатров, количест-
во, расположение, фильмы, которые снимали 
в Нижнем Новгороде. 

Театр: театры Нижнего Новгорода, 
афиша. 

Музыка: музыкальные инструменты, 
традиционные для Нижегородской области 
(ударные (барабанка), духовые (рожок, жа-
лейка)), музыкальные группы и певцы родом 
из Нижегородской области, Нижегородская 
филармония.  

Спорт: спортивные объекты Нижнего 
Новгорода, спортивные команды Нижнего 
Новгорода, Нижегородский футбольный ста-
дион международного класса, бассейны.  

Здоровый образ жизни: режим труда и 
отдыха, фитнес, сбалансированное пита-
ние. Посещение врача. Места для отдыха в 
Нижнем Новгороде, фитнес-центры Нижнего 
Новгорода, спортивные площадки, спортив-
ные мероприятия, медицинские учреждения 
Нижегородской области.  

Покупки: одежда, обувь и продукты пи-
тания, магазины и торговые центры Нижнего 
Новгорода. 

Школа, школьная жизнь, школьная 
форма, изучаемые предметы, любимый 
предмет, правила поведения в школе: 
школы Нижнего Новгорода, описание 
школьной формы. 

Каникулы в различное время года. 
Виды отдыха. Путешествия по России и 
иностранным странам: путешествия и экс-
курсии по Нижегородской области, города 
Нижегородской области. 

Природа, климат, погода: климат и по-
года Нижегородского региона, виды живот-
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ных, распространенные в лесах Нижегород-
ской области. Природные памятники, запо-
ведники, экологические проблемы местно-
сти, названия наиболее распространенных в 
крае животных, дикорастущих растений, 
культивируемых овощей, фруктов. 

Жизнь в городе и сельской местности. 
Описание родного города (села): описание 
городов Нижегородской области. 

Транспорт: виды транспорта Нижего-
родской области, описание метро Нижнего 
Новгорода и история его строительства.  

Родная страна и страна (страны) изу-
чаемого языка. Их географическое поло-
жение, население, официальные языки, 
достопримечательности, культурные осо-
бенности (традиции, обычаи): название ре-
гиона, его основных центров; националь-
ность и языки населения, проживающего в 
Нижегородской области; границы и пригра-
ничные области; названия и протяженность 
главных водных магистралей; основные кли-
матические особенности; главные природные 
богатства; ведущие отрасли промышленно-
сти и сельского хозяйства края; транспорт; 
традиции и обычаи региона [21]. 

Выдающиеся люди родной страны и 
страны (стран) изучаемого языка: писате-
ли, поэты, ученые, которые родились в Ни-
жегородской области или оказали влияние на 
регион. Художники, артисты, музыканты, 
жившие и творившие в данной местности, их 
основные произведения. 

Средства массовой коммуникации 
(пресса, телевидение, радио, Интернет): 
газеты, выпускающиеся в Нижегородской 
области, полезные интернет-ресурсы Нижне-
го Новгорода, радио и телевизионные каналы 
Нижегородской области, названия и краткое 

содержание произведений краеведческой ли-
тературы; наиболее распространенные в ре-
гионе легенды, сказания; названия краевых 
газет и журналов [21]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Формирование региональной идентично-

сти школьника в иноязычной коммуникации 
способствует формированию личности уче-
ника как достойного представителя города, 
района, региона, умелого хранителя, пользо-
вателя и создателя его социокультурных 
ценностей и традиций. Для гармоничного 
развития современной личности необходимо 
приобщение к сокровищам национальной 
культуры, что также возможно посредством 
иностранного языка. 

Актуальность развития региональной 
идентичности школьников при обучении ре-
чевой деятельности на иностранном языке 
обусловливается социальном заказом, требо-
ваниями государства, а также запросом обу-
чающихся на достижение успеха в реальной 
иноязычной коммуникации. 

Таким образом, формирование регио-
нальной идентичности через обучение ино-
странным языкам помогает школьнику по-
знать природу, население, экономику того 
края, где он живет, сформировать чувство 
личной причастности к происходящим в ре-
гионе событиям, воспитать истинного патрио-
та и гражданина; увидеть всю красоту своей 
малой Родины, осмыслить зависимость про-
изводственной деятельности человека от ме-
стной природы, ее ресурсов; принять актив-
ное участие в социально значимой деятельно-
сти по улучшению среды своего обитания, 
осознать свою региональную идентичность.  

Список источников 

1. Жигалев Б.А., Глумова Е.П., Человская А.С. Образовательные результаты внеурочной деятельности 
обучающихся по иностранному языку в регионе // Вестник Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. 2023. № 1. С. 19-
32. https://doi.org/10.15593/2224-9389/2023.1.2, https://elibrary.ru/ckqiih 

2. Малютина Е.А., Оберемко О.Г. Проблема развития культурной самоидентичности при овладении 
иностранным языком взрослыми // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 460. 
С. 202-212. https://doi.org/10.17223/15617793/460/24, https://elibrary.ru/vwvdwp 

https://doi.org/10.15593/2224-9389/2023.1.2
https://elibrary.ru/ckqiih
https://doi.org/10.17223/15617793/460/24
https://elibrary.ru/vwvdwp


Региональная идентичность школьника в иноязычной коммуникации 
Regional identity of schoolchildren in foreign language communication 

 
Теория и методика обучения иностранному языку 
Theory and Methods of Foreign Language Teaching 1301 
 

3. Мещерякова Д.И. Государственно-гражданская идентичность в России: историко-культурные и по-
литические основания // Контентус. 2019. № 10 (87). С. 20-30. https://elibrary.ru/ezcugg 

4. Копорулина В.Н., Смирнова М.Н., Гордеева Н.О., Балабанова Л.М. Психологический словарь. Рос- 
тов н/Д.: Феникс, 2003. 640 с.  

5. Цирульников А.М. Социокультурные основания развития образования. Метод социокультурной си-
туации // Вопросы образования. 2009. № 2. С. 40-65. https://elibrary.ru/kufqun 

6. Киричек О.Я. Изучение психологических особенностей региональной идентичности личности // Пре-
подаватель ХХI век. 2011. № 4-1. С. 153-163. https://elibrary.ru/oozrjz 

7. Ватаман А.В. Национальные интересы и социальная идентичность // Молодой ученый. 2017. № 2 
(136). С. 665-668. https://elibrary.ru/xifogn 

8. Бредихин А.И. Проявление региональной идентичности в лояльности к услугам предприятий досугово-
го питания: итоги качественного исследования // Проблемы гражданской и региональной идентичности 
в современной России: сб. науч. тр. Ульяновск: Изд-во Ульянов. гос. техн. ун-та, 2015. С. 43-46. 

9. Тумакова К.Е., Еремина Е.В., Супиков В.Н. Формирование региональной идентичности в условиях 
современной России. Пенза: Приволжский дом знаний, 2012. 134 с. https://elibrary.ru/qvhqzj 

10. Куликова Н.А. Исследование региональной идентичности у студентов колледжей // Актуальные во-
просы современной психологии: взгляд молодых исследователей: сб. науч. ст. Екатеринбург: Урал. 
гос. пед. ун-т, 2019. Вып. 2. С. 60-71. https://elibrary.ru/zxylzp 

11. Амосова Е.А., Козлова Л.Н. Формирование региональной идентичности гимназистов и проблемы ее 
исследования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. № S2. С. 6-10. 
https://elibrary.ru/tgomot 

12. Tvigger-Ross K.L., Uzzell D.L. Place and identity processes // Journal of Environmental Psychology. 1996. 
№ 16 (3). P. 205-220. https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0017  

13. Paasi A. Deconstructing regions: notes on the scales of socio-spatial life // Environment and Planning A. 
1991. Vol. 23. P. 239-325. https://elibrary.ru/hhhpyj 

14. Соскина С.Н., Куракина Н.А. Выражение региональной идентичности говорящего в языке // Между-
народный научно-исследовательский журнал. 2015. № 3-2 (34). С. 79-82. https://elibrary.ru/tonfvr 

15. Пятина Н.А. Внеурочная деятельность по иностранному языку как инновация ФГОС // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 33. С. 81-84. https://elibrary.ru/ymztnl 

16. Сафонова В.В. Философская бинарная оппозиция «диалог культур – не-диалог культур» в лингводи-
дактическом рассмотрении // Преподаватель XXI век. 2018. № 2-1. С. 20-39. https://elibrary.ru/xtevwx 

17. Тарева Е.Г., Тройникова Е.В. Культурная идентичность субъекта: векторы информационный транс-
формации // Язык и культура. 2023. № 64. С. 45-64. https://doi.org/10.17223/19996195/64/3, 
https://elibrary.ru/pejbhq 

18. Тамбовкина Т.Ю., Насырова А.А. Региональная идентичность – важная составляющая профессиональной 
подготовки бакалавра лингвистики в вузе // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Кан-
та. Серия: Филология, педагогика, психология. 2015. № 2. С. 120-127. https://elibrary.ru/ukxygv 

19. Coulmas F. Sprache und Staat: Studien zur Sprachplanung und Sprachpolitik. Berlin; New York: Walter de 
Gruyter, 1985. 292 p.  

20. Erikson E.H. Identity and the life cycle. N. Y.: Norton, 1980. 192 p. 
21. Капаева А.Е. Региональный компонент в обучении иностранному языку в вузе // Вестник Северо-

Восточного государственного университета. 2010. № 14. С. 51-54. https://elibrary.ru/naxlfh 
22. Пахомова О.И., Беденко Н.Н., Сергеева М.Г. Методические подходы решения проблем эффективного 

функционирования корпоративных структур // Modern Economy Success. 2019. № 3. С. 69-77. 
https://elibrary.ru/ugnxah 

23. Оберемко О.Г., Малютина Е.А. Уровни культурной самоидентичности и способы ее развития при обуче-
нии иностранным языкам взрослых // Вестник Московского государственного лингвистического универ-
ситета. Образование и педагогические науки. 2021. № 1 (838). С. 118-127. https://doi.org/10.52070/2500-
3488_2021_1_838_118, https://elibrary.ru/fsvscx 

https://elibrary.ru/ezcugg
https://elibrary.ru/kufqun
https://elibrary.ru/oozrjz
https://elibrary.ru/xifogn
https://elibrary.ru/qvhqzj
https://elibrary.ru/zxylzp
https://elibrary.ru/tgomot
https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0017
https://elibrary.ru/hhhpyj
https://elibrary.ru/tonfvr
https://elibrary.ru/ymztnl
https://elibrary.ru/xtevwx
https://doi.org/10.17223/19996195/64/3
https://elibrary.ru/pejbhq
https://elibrary.ru/ukxygv
https://elibrary.ru/naxlfh
https://elibrary.ru/ugnxah
https://doi.org/10.52070/2500-3488_2021_1_838_118
https://doi.org/10.52070/2500-3488_2021_1_838_118
https://elibrary.ru/fsvscx


Глумова Е.П., Человская А.С. 
Elena P. Glumova, Alena S. Chelovskaya 

 

1302 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. Т. 29. № 5. С. 1290-1303 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2024, vol. 29, no. 5, pp. 1290-1303 

 

References 

1. Zhigalev B.A., Glumova E.P., Chelovskaya A.S. (2023). Educational outcomes of extracurricular foreign lan-
guage activities of school children at regional level. Vestnik Permskogo natsional’nogo issledovatel’skogo 
politekhnicheskogo universiteta. Problemy yazykoznaniya i pedagogiki = PNRPU Linguistics and Pedagogy 
Bulletin, no. 1, pp. 19-32. (In Russ.) https://doi.org/10.15593/2224-9389/2023.1.2, https://elibrary.ru/ckqiih 

2. Malyutina E.A., Oberemko O.G. (2020). The problem of developing cultural self-identity in adults learning 
a foreign language. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta = Tomsk State University Journal,  
no. 460, pp. 202-212. (In Russ.) https://doi.org/10.17223/15617793/460/24, https://elibrary.ru/vwvdwp 

3. Meshcheryakova D.I. (2019). State-civic identity in Russia: historical, cultural and political grounds. 
Kontentus, no. 10 (87), pp. 20-30. (In Russ.) https://elibrary.ru/ezcugg 

4. Koporulina V.N., Smirnova M.N., Gordeeva N.O., Balabanova L.M. (2003). Psikhologicheskii Slovar’. 
Rostov-on-Don, Feniks Publ., 640 p. (In Russ.)  

5. Tsirul’nikov A.M. (2009). Sotsiokul’turnye osnovaniya razvitiya obrazovaniya. Metod sotsiokul’turnoi 
situatsii. Voprosy obrazovaniya = Educational Studies, no. 2, pp. 40-65. (In Russ.) https://elibrary.ru/kufqun 

6. Kirichek O.Ya. (2011). Research of the psychological peculiarities of the regional identity of a person. 
Prepodavatel’ XXI vek, no. 4-1, pp. 153-163. (In Russ.) https://elibrary.ru/oozrjz 

7. Vataman A.V. (2017). National interests and social identity. Molodoi uchenyi = Young Scientist, no. 2 
(136), pp. 665-668. (In Russ.) https://elibrary.ru/xifogn 

8. Bredikhin A.I. (2015). Proyavlenie regional’noi identichnosti v loyal’nosti k uslugam predpriyatii 
dosugovogo pitaniya: itogi kachestvennogo issledovaniya. Sbornik nauchnykh trudov “Problemy 
grazhdanskoi i regional’noi identichnosti v sovremennoi Rossii” = Collection of Scientific Works “Prob-
lems of Civil and Regional Identity in Modern Russia”. Ul’yanovsk, Ul’yanovsk State Technical University 
Publ., pp. 43-46. (In Russ.) 

9. Tumakova K.E., Eremina E.V., Supikov V.N. (2012). Formirovanie regional’noi identichnosti v usloviyakh 
sovremennoi Rossii. Penza, Privolzhskii dom znanii Publ., 134 p. (In Russ.) https://elibrary.ru/qvhqzj 

10. Kulikova N.A. (2019). The research of regional identity of college students. Sbornik nauchnykh statei 
«Aktual’nye voprosy sovremennoi psikhologii: vzglyad molodykh issledovatelei» = Collection of Scientific 
Articles “Topical Issues of Modern Psychology: the View of Young Researchers”. Ekaterinburg, Ural State 
Pedagogical University Publ., Issue 2, pр. 60-71. (In Russ.) https://elibrary.ru/zxylzp 

11. Amosova E.A., Kozlova L.N. (2015). Formation of regional identity of gymnasium students and problems 
of its research. Nauchno-metodicheskii ehlektronnyi zhurnal «Kontsept» = Scientific-Methodological Elec-
tronic Journal “Koncept”, no. S2, pp. 6-10. (In Russ.) https://elibrary.ru/tgomot 

12. Tvigger-Ross K.L., Uzzell D.L. (1996). Place and identity processes. Journal of Environmental Psychology, 
no. 16 (3), pp. 205-220. https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0017 

13. Paasi A. (1991). Deconstructing regions: notes on the scales of socio-spatial life. Environment and Planning A, 
vol. 23, pp. 239-325. https://elibrary.ru/hhhpyj 

14. Soskina S.N., Kurakina N.A. (2015). Manifestation of the speaker’s regional identity in language. 
Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel’skii zhurnal = International Research Journal, no. 3-2 (34), pp. 79-
82. (In Russ.) https://elibrary.ru/tonfvr 

15. Pyatina N.A. (2017). Vneurochnaya deyatel’nost’ po inostrannomu yazyku kak innovatsiya FGOS. 
Nauchno-metodicheskii ehlektronnyi zhurnal «Kontsept» = Scientific-Methodological Electronic Journal 
“Koncept”, vol. 33, pp. 81-84. (In Russ.) https://elibrary.ru/ymztnl 

16. Safonova V.V. (2018). Philosophical opposition “dialogue of cultures -non-dialogue of cultures” in 
linguodidactic perspective. Prepodavatel’ XXI vek, no. 2-1, pp. 20-39. (In Russ.) https://elibrary.ru/xtevwx 

17. Tareva E.G., Troinikova E.V. (2023). Cultural identity of a person: vectors of informational transformation. Yazyk 
i kul’tura = Language and Culture, no. 64, pp. 45-64. (In Russ.) https://doi.org/10.17223/19996195/64/3, 
https://elibrary.ru/pejbhq 

18. Tambovkina T.Yu., Nasyrova A.A. (2015). Regional’naya identichnost’ – vazhnaya sostavlyayushchaya 
professional’noi podgotovki bakalavra lingvistiki v vuze. Vestnik Baltiiskogo Federal’nogo Universiteta im.  
I. Kanta. Seriya: Filologiya, Pedagogika, Psikhologiya, no. 2, pp. 120-127. (In Russ.) https://elibrary.ru/ukxygv 

19. Coulmas F. (1985). Sprache und Staat: Studien zur Sprachplanung und Sprachpolitik. Berlin, New York, 
Walter de Gruyter Publ., 292 p. (In Ger.)  

https://doi.org/10.15593/2224-9389/2023.1.2
https://elibrary.ru/ckqiih
https://doi.org/10.17223/15617793/460/24
https://elibrary.ru/vwvdwp
https://elibrary.ru/ezcugg
https://elibrary.ru/kufqun
https://elibrary.ru/oozrjz
https://elibrary.ru/xifogn
https://elibrary.ru/qvhqzj
https://elibrary.ru/zxylzp
https://elibrary.ru/tgomot
https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0017
https://elibrary.ru/hhhpyj
https://elibrary.ru/tonfvr
https://elibrary.ru/ymztnl
https://elibrary.ru/xtevwx
https://doi.org/10.17223/19996195/64/3
https://elibrary.ru/pejbhq
https://elibrary.ru/ukxygv


Региональная идентичность школьника в иноязычной коммуникации 
Regional identity of schoolchildren in foreign language communication 

 
Теория и методика обучения иностранному языку 
Theory and Methods of Foreign Language Teaching 1303 
 

20. Erikson E.H. (1980). Identity and the Life Cycle. New York, Norton, 192 p. 
21. Kapaeva A.E. (2010). Regional’nyi komponent v obuchenii inostrannomu yazyku v vuze. Vestnik Severo-

Vostochnogo gosudarstvennogo universiteta = Herald of North-Eastern State University, no. 14, pp. 51-54. 
(In Russ.) https://elibrary.ru/naxlfh 

22. Pakhomova O.I., Bedenko N.N., Sergeeva M.G. (2019). Methodological approaches to problem solutions 
for effective performance of corporate structures. Modern Economy Success, no. 3, pp. 69-77. (In Russ.) 
https://elibrary.ru/ugnxah 

23. Oberemko O.G., Malyutina E.A. (2021). Levels of cultural self-identity and ways of its development in 
teaching foreign languages to adults. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo 
universiteta. Obrazovanie i pedagogicheskie nauki = Vestnik of Moscow State Linguistic University. Educa-
tion and Teaching, no. 1 (838), pp. 118-127. (In Russ.) https://doi.org/10.52070/2500-
3488_2021_1_838_118, https://elibrary.ru/fsvscx 
 
 

Информация об авторах  Information about the authors 
   
Глумова Елена Петровна, кандидат педагоги- 

ческих наук, доцент, начальник научно-исследова- 
тельской лаборатории инновационной лингводидакти-
ки, Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова, г. Нижний Новго-
род, Российская Федерация. 

https://orcid.org/0000-0001-9391-1900 
Scopus ID: 57206858100 
el.glumova2010@yandex.ru 

 Elena P. Glumova, Cand. Sci. (Education), Associate 
Professor, Head of Research Laboratory for Innovative 
Linguodidactics, Linguistics University of Nizhny Novgo-
rod, Nizhny Novgorod, Russian Federation. 

https://orcid.org/0000-0001-9391-1900  
Scopus ID: 57206858100 
el.glumova2010@yandex.ru 

   
Человская Алена Сергеевна, научный сотрудник 

научно-исследовательской лаборатории инновацион- 
ной лингводидактики, Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет им. Н.А. Добролю-
бова, г. Нижний Новгород, Российская Федерация. 

https://orcid.org/0000-0003-4630-0706  
alenka_sergeevna@mail.ru 

 Alena S. Chelovskaya, Research Scholar of Research 
Laboratory for Innovative Linguodidactics, Linguistics 
University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Rus-
sian Federation. 

https://orcid.org/0000-0003-4630-0706  
alenka_sergeevna@mail.ru 

   
Поступила в редакцию 22.08.2024 
Одобрена после рецензирования 03.10.2024 
Принята к публикации 17.10.2024 

 Received 22.08.2024 
Approved 03.10.2024 
Accepted 17.10.2024 

 
 
 

https://elibrary.ru/naxlfh
https://elibrary.ru/ugnxah
https://doi.org/10.52070/2500-3488_2021_1_838_118
https://doi.org/10.52070/2500-3488_2021_1_838_118
https://elibrary.ru/fsvscx
https://orcid.org/0000-0001-9391-1900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206858100
mailto:el.glumova2010@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-9391-1900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206858100
mailto:el.glumova2010@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0003-4630-0706
mailto:alenka_sergeevna@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-4630-0706
mailto:alenka_sergeevna@mail.ru


 
 

 

1304  Дуда В.О., 2024 

 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 
Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities 

Print ISSN 1810-0201,  Online ISSN 2782-5825  
https://vestsutmb.elpub.ru 

 
 
 

Научная статья 
УДК 372.881.111.1 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1304-1313  

  

Методическое мастерство учителя иностранного языка 

Виталия Олеговна Дуда  
МКОУ «CОШ с. Прималкинского»  

361016, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,  
Прохладненский р-н, с. Прималкинское, ул. Кныш, 150  

linguist.23@mail.ru 

Актуальность. Рассмотрены противоречия между потребностью учителей иностранных 
языков в становлении и совершенствовании их профессионального мастерства и условиями 
профессиональной деятельности – преподавании предмета «Иностранный язык» по гото-
вым методическим рекомендациям авторов учебно-методических комплектов. Тенденция к 
унификации образовательной практики обучения иностранным языкам многократно актуа-
лизирует проблему развития методического мастерства учителя.  
Материалы и методы. Основным материалом для исследования послужили результаты 
анализа образовательной практики обучения иностранному языку и их теоретическое ос-
мысление, а также обобщение опыта преподавания английского языка автора в образова-
тельном учреждении среднего общего образования. Методы исследования традиционные, в 
том числе анализ научно-методической литературы, наблюдения за процессом становления 
и совершенствования методического мастерства учителя иностранного языка, анкетирова-
ние учителей, целенаправленные беседы с коллегами. 
Результаты исследования. Доказана взаимосвязь методического мастерства учителя ино-
странного языка с его методическим творчеством. Выявлены основные факторы снижения 
методического творчества учителей-практиков, обоснована правомерность перехода от 
преподавания иностранного языка по готовым методическим рецептам к вариативно-
рефлексивной методике формирования у обучающихся иноязычных компетенций на основе 
индивидуального методического кредо учителя как творца образовательного процесса. 
Выводы. Методическое мастерство учителя является первоосновой эффективности его 
профессиональной деятельности по формированию у обучающихся иноязычных компетен-
ций. Становлению и развитию методического мастерства учителя препятствуют объектив-
ные и субъективные условия преподавания предмета «Иностранный язык», в том числе 
унификация процесса обучения иностранным языкам, ориентир на методические рекомен-
дации авторов УМК без учета конкретных педагогических ситуаций. Наиболее приемле-
мым путем устранения обнаруженных противоречий является планомерный переход к ва-
риативно-рефлексивной методике обучения иностранному языку.  
Ключевые слова: учитель иностранного языка, методическое мастерство, методическое 
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Relevance. The relevance of the study is determined by the contradictions between the need for 
foreign language teachers to develop and enhance their professional skills and the conditions of 
their professional activity, which involve teaching the subject “Foreign Language” according to 
the ready-made methodological recommendations provided by the authors of educational and 
methodological complexes. The trend towards unification of educational practices in teaching for-
eign languages repeatedly actualizes the problem of developing the teacher’s methodological 
skills. 
Materials and Methods. The primary material for the study is the analysis results of the educa-
tional practice of teaching foreign languages and its theoretical reflection, as well as a generaliza-
tion of the author’s experience of teaching English in an educational institution of secondary gen-
eral education. The research methods are traditional, including the analysis of scientific and meth-
odological literature, observations of the process of formation and improvement of the methodo-
logical skills of a foreign language teacher, teacher surveys, targeted discussions with colleagues.  
Results and Discussion. The study proved the interconnection between a foreign language teach-
er’s methodological mastery and their methodological creativity. The main factors contributing to 
the decline in methodological creativity among practicing teachers are identified, and the transi-
tioning validity from teaching foreign languages according to pre-prepared methodological recipes 
to a variable – reflective methodology is substantiated. This transition involves the foreign lan-
guage competencies formation in students based on the teacher’s individual methodological credo 
as a creator of the educational process. 
Conclusion. Methodological mastery of the teacher is the foundation of the effectiveness of their 
professional activities in developing students’ foreign language competencies. The formation and 
development of a teacher’s methodological mastery are hindered by both objective and subjective 
conditions of teaching the subject “Foreign Language”, including the unification of the foreign 
language learning process and the reliance on the methodological recommendations of textbook 
authors without considering specific pedagogical situations. The most acceptable way to resolve 
these contradictions is a systematic transition to a variable – reflective methodology for foreign 
language teaching.  
Keywords: English teacher, methodological mastery, methodical creativity, motivation, creativity, 
conditions for its implementation, variable-reflexive methodology 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В науках об образовании проблема ме-

тодического мастерства учителя была и оста-
ется исключительно актуальной. В общепе-
дагогическом плане она была предметом ис-
следования многих известных авторов, в том 
числе М.М. Поташника [1], В.И. Загвязин-
ского [2]. 

Проблемы методического мастерства 
учителя иностранного языка исследовались 
видными учеными-методистами, в том числе 
Е.И. Пассовым с соавт. [3], С.Ф. Шатиловым, 
К.И. Саломатиным [4] и др.  

В настоящее время в условиях новых об-
разовательных реалий проблема профессио-
нализма учителя иностранного языка иссле-
дуется в иных ракурсах. Новые научные ре-
зультаты нашли отражение в трудах совре-
менных отечественных и зарубежных лингво-
дидактов: Н.В. Языковой [5], Н.В. Барышни-
кова [6–8; 12], А.Н. Шамова [9], И.В. Со- 
рокиной [10], М. Хисманоглу [11], Т. Фарелл 
и M. Макапинлак [13], А.Д. Мермелштейн 
[14]. Вместе с тем возникает необходимость 
вновь обратиться к проблеме профессиона-
лизма учителя ИЯ ввиду возросших требова-
ний к уровню владения обучающимися ино-
язычной коммуникативной компетенцией 
ФГОС и усиливающейся тенденции к уни-
фикации процесса преподавания предмета 
«Иностранный язык» в образовательных уч-
реждениях начального, основного общего и 
среднего образования.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Рассматриваются различные аспекты ме-

тодического мастерства учителя, в том числе 
факторы, влияющие на формирование и раз-
витие его методической компетенции в усло-
виях унификации преподавания иностранно-
го языка в школе.  

Основными методами исследования яв-
ляются анализ, синтез, обобщение, сравнение 
и сопоставление, позволившие определить 
эффективные методические действия, кото-
рые могут быть адаптированы в процессе 
рефлексии и применены в практике обучения 
ИЯ в средней школе с учетом конкретной 
педагогической ситуации.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Анализ научно-педагогической литера-

туры со всей очевидностью свидетельствует 
о том, что по проблеме методического мас-
терства учителя у авторов противоречия фак-
тически отсутствуют. Исследователи едино-
душны в том, что профессия учителя отно-
сится к числу творческих видов деятельно-
сти, которую, чтобы подчеркнуть творческое 
начало учительского ремесла, нередко срав-
нивают с профессией актера. 

Исследуя проблему профессионализма 
учителя, ученые оперируют различными 
терминологическими единицами, которые, 
однако, не имеют значительных семантиче-
ских отличий. В частности, М.М. Поташник 
использует термин «педагогическое мастер-
ство» и связывает его с различными сторо-
нами деятельности учителя и его индивиду-
ально-психологическими свойствами [1].  

Понятия методическая компетенция и 
методическое мастерство часто рассматри-
ваются как тождественные, нашедшие отра-
жение в работах Е.И. Пассова с соавт.  
Е.И. Пассов, В.П. Кузовлев, В.Б. Царьков  
интерпретировали методическое мастерство 
как способность учителя рационально реали-
зовывать мотивационную деятельность, ко-
торая может проявляться в интеграции эле-
ментов методической культуры и индивиду-
альности личности [3].  

Н.В. Языкова и С.Н. Макеева определя-
ют методическую компетенцию как готов-
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ность учителя иностранного языка продук-
тивно решать задачи при обучении ино-
странному языку [5].  

Овладение методической компетенцией 
обеспечивает учителю методическую компе-
тентность, которая является предметом ис-
следования многих авторов. 

В частности, И.В. Сорокина интерпрети-
рует данную компетентность как основу 
формирования методического мастерства. 

Методическая компетентность, по мне-
нию исследователя, в своем развитии прохо-
дит четыре уровня:  

1) методической информированности 
(естественные и приобретенные в процессе 
методической подготовки свойства и качест-
ва личности, проявляющиеся в стандартных 
ситуациях); 

2) методической грамотности (профес-
сиональная деятельность учителя, выпол-
няющего согласно принятым стандартам и 
нормам свою педагогическую работу);  

3) методического творчества (создание 
и применение учителем в своей педагогиче-
ской деятельности различных методов, 
приемов и технологий в нестандартных си-
туациях с использованием разнообразных 
способов); 

4) методического искусства (высшее 
проявление компетентности и творчества 
учителя) [10].  

Анализ образовательной практики обу-
чения иностранным языкам, анкетирование 
учителей ряда школ Прохладненского района 
Кабардино-Балкарской Республики, целена-
правленные беседы с ними, наш собственный 
многолетний опыт преподавания английско-
го языка в СОШ позволяют заключить, что 
методическое мастерство большинства учи-
телей-практиков соответствует упомянутым 
первому и второму уровням. 

Значительная часть опрошенных учите-
лей в полной мере осознает данный факт и 
объясняет его тем, что они преподают анг-
лийский язык по УМК, в которых прописаны 
обучающие действия учителя, то есть в книге 
для учителя содержатся готовые методиче-
ские рекомендации авторов УМК. 

Представляется существенным подчерк-
нуть, что многие учителя обратили наше 
внимание на то, что в начале своей трудовой 
деятельности они стремились внести что-то 
свое в план проведения урока, однако, со 
временем «свыклись», «смирились» и руко-
водствуются методическими рекомендация-
ми из книги для учителя, уже не предприни-
мая попыток проявить себя.  

В этой связи возникают объективные 
трудности в продвижении учителя иностран-
ных языков к уровням методического твор-
чества и методического искусства, которые 
обеспечиваются, по мнению В.И. Загвязин-
ского, отказом от шаблонов и трафаретности 
обучающих моделей, когда «педагог встает 
перед необходимостью мыслить и действо-
вать оригинально, избегая шаблона и прямо-
го «повторения пройденного» [2, с. 5].  

Все изложенное подтверждает вывод 
Н.В. Барышникова о том, что высокий уро-
вень мастерства учителя, сопоставимый с 
искусством, и обеспечивается его методиче-
ским творчеством [6; 7]. Исследуя проблему 
взаимосвязи методического творчества, ме-
тодического мастерства, ученый сформули-
ровал два принципиально важных постулата:  

1) главным компонентом профессиона-
лизма учителя является его методическое 
кредо как методическая позиция учителя, 
сформированная под влиянием «уверенности 
в своем профессионализме, в способности 
точного выбора методически обоснованных 
и интуитивных действий, обеспечивающих 
оптимальный вариант формирования у обу-
чающихся иноязычных компетенций» [8,  
с. 60];  

2) преподавание предмета «Иностран-
ный язык» по готовым методическим рецеп-
там тормозит профессиональный рост учите-
ля, поэтому «только методическое кредо, по-
лет методической мысли воздвигают учителя 
на пьедестал творца образовательного про-
цесса» [8, с. 65].  

Данные постулаты в значительной мере 
повлияли на вектор настоящего исследова-
ния. Мы пришли к выводу о том, что для 
реализации своего методического кредо учи-
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телю иностранного языка нового поколения 
необходимо овладеть вариативно-рефлексив- 
ной методикой как гибкой системой дивер-
сификации приемов, способов и технологий 
обучения, адекватных методическому замыс-
лу учителя, рожденному в результате его 
рефлексии о реальной педагогической дейст-
вительности, которая, как известно, фактиче-
ски никогда не повторяется.  

Вариативно-рефлексивная методика по-
зволяет педагогу «сбросить оковы» шаблон-
ного мышления и создавать авторские моде-
ли обучения иностранному языку, построен-
ные в соответствии с его методическим кре-
до, диверсифицировать технологии обуче-
ния, планировать процесс овладения обу-
чающимися иноязычными компетенциями с 
учетом конкретной педагогической ситуа-
ции, импровизировать, проявлять методиче-
скую находчивость – иными словами, по-
средством творчества и методического мас-
терства создавать для обучающихся опти-
мальные условия формирования у них ино-
язычных компетенций.  

Фактически вариативно-рефлексивная 
методика обучения иностранному языку 
представляет собой антипод преподавания по 
готовым методическим рекомендациям. 

Регулярное следование рекомендациям 
учебно-методического комплекса приобщает 
учителя к шаблонной методике обучения 
иностранному языку и, как очевидно, пре-
пятствует развитию методического творчест-
ва учителя и росту его профессионального 
мастерства. Обучение иностранному языку по 
готовым методическим заготовкам лишает 
учителя, по образному определению Н.В. Ба- 
рышникова, методической свободы [7].  

Как уже упоминалось, учителя, препо-
дающие иностранный язык по УМК в тече-
ние многих лет, о методической свободе уже 
не задумываются, они, по всей вероятности, 
не замечают того, что они не совершенству-
ют свое методическое мастерство, что неиз-
менно приводит к формализации процесса 
овладения обучающимися иноязычными 
компетенциями. Таким образом, одним из 
продуктивных вариантов реновации процес-

са обучения иностранному языку является 
постепенный переход от унификации обра-
зовательной практики к методической свобо-
де учителя, основанный на его методическом 
мастерстве.  

Обладание высоким уровнем методиче-
ской компетентности (мастерства) позволяет 
учителю осуществлять авторский образова-
тельный процесс в соответствии с его мето-
дическим кредо и с учетом конкретных об-
стоятельств.  

Определяя стратегии профессионального 
роста учителя иностранного языка (profes-
sional development strategies – PD), являю-
щиеся фундаментом методического мастер-
ства, М. Хисманоглу относит к наиболее эф-
фективным следующие: “peer-coaching, study 
groups, action research, mentoring, teaching 
portfolios, in-service training and team teaching, 
and presenting the findings of a study done on 
professional development and effective profes-
sional development strategies used by English 
language teachers” [11, p. 991]. «Взаимное 
обучение, работа в группах, прикладные ис-
следования, наставничество, портфолио пре-
подавателей, повышение квалификации и 
групповое обучение, а также представление 
результатов исследования, проведенного в 
области профессионального развития и эф-
фективных стратегий профессионального 
развития, используемых преподавателями 
английского языка» [Перевод наш. – В. Д.].  

Ученый считает, что ключевыми факто-
рами, способствующими профессиональному 
росту учителей, развитию их методического 
мастерства и, следовательно, повышению 
качества обучения иностранному языку яв-
ляются: 

− совершенствование знаний учителя в 
области применения технических средств 
для создания, структурирования и презента-
ции дидактических материалов;  

− поиск оптимальных методов презен-
тации языкового и речевого материала, его 
тренировки и контроля усвоения;  

− регулярное прохождение учителями 
курсов повышения квалификации;  
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− взаимопосещение уроков и коллек-
тивный анализ сильных и слабых сторон их 
организации, достигнутых результатов и 
способов оптимизации учебного процесса;  

− прогрессивная политика руководства – 
своевременное обеспечение преподаватель-
ского состава информацией об актуальных 
тенденциях в методике обучения ИЯ;  

− оснащение классов современным 
оборудованием и предоставление техниче-
ской поддержки; непрерывная работа, на-
правленная на оптимизацию процесса обуче-
ния на уровне управления образовательным 
учреждением;  

− работа педагогов в творческих груп-
пах над созданием учебно-методических ма-
териалов, интерактивных занятий, комплекс-
ных междисциплинарных проектов, иннова-
ционных образовательных продуктов [11].  

Как очевидно, ни одно из представлен-
ных условий сомнений и возражений не вы-
зывает. Более того, каждое из них заслужи-
вает обстоятельной полемики, однако, в кон-
тексте нашего рассмотрения особое значение 
приобретает условие, сформулированное как 
«поиск оптимальных методов презентации 
языкового и речевого материала, его трени-
ровки и контроля усвоения». Де-факто дан-
ное условие невыполнимо, поскольку у учи-
теля отсутствует необходимость в поиске 
иных приемов, технологий, способов обуче-
ния ввиду того, что он руководствуется ме-
тодическими рекомендациями книги для 
учителя как основного компонента УМК. В 
этой связи его возможности развития мето-
дического творчества и, соответственно, со-
вершенствования своего методического мас-
терства крайне ограничены.  

Для того чтобы методическое мастерство 
учителя иностранного языка стало возмож-
ным в образовательной практике языкового 
образования, требуется реализация двуеди-
ной задачи: профессионально-методическая 
подготовка креативного учителя, то есть 
учителя-творца процесса овладения обучаю-
щимися иноязычными компетенциями и 
планомерный переход от практики обучения 
иностранному языку по готовым методиче-

ским рекомендациям к авторской вариатив-
но-рефлексивной методике обучения ино-
странному языку. 

Учитель-творец авторской методики 
обучения иностранным языкам – это несо-
мненно новый тип профессионала, способно-
го самостоятельно, в соответствии со своими 
методическими преференциями, выбирать 
УМК, методически грамотно адаптировать 
его к конкретным условиям образовательной 
практики и особенностям сложившейся педа-
гогической ситуации. Таким образом, креа-
тивный учитель творчески организует и реа-
лизует образовательный процесс овладения 
обучающимися иноязычными компетенция-
ми и не снимает с себя персональной ответ-
ственности за его результаты. Мы в полной 
мере разделяем точку зрения Н.В. Барышни-
кова и Р.П. Манагарова в том, что креатив-
ный учитель настроен на методическое твор-
чество, на профессиональное саморазвитие 
до приобретения креативной компетенции, 
которая интерпретируется авторами как спо-
собность использовать адекватные конкрет-
ной педагогической ситуации приемы и тех-
нологии обучения иностранному языку» [12, 
с. 41]. Данный тезис наиболее точно отража-
ет сущность методического творчества учи-
теля иностранного языка, поскольку креа-
тивная компетенция является первоосновой 
принятия правильного методического реше-
ния в постоянно меняющейся педагогиче-
ской ситуации. 

Креативный учитель находит оригиналь-
ные решения в сложных педагогических си-
туациях, будь то проблемы с мотивацией 
обучающихся, трудности в освоении ино-
язычного речевого материала или организа-
ционные вопросы. 

Таким образом, креативная компетенция, 
методическое мастерство учителя обеспечи-
вают достижение поставленных образова-
тельных целей, реализацию требований 
ФГОС. 

Неразрывную связь креативной деятель-
ности учителя и его профессионально-
методического мастерства аргументирует 
А.Н. Шамов: «такая связь обеспечивает вы-
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работку учителем самобытного стиля препо-
давания предмета «Иностранный язык» [9].  

Вариативно-рефлексивная методика 
обучения иностранным языкам была под-
вергнута верификации в такой форме экспе-
риментальной проверки, как пробное обуче-
ние, результаты которого показали ее устой-
чивую жизнеспособность и высокую продук-
тивность. 

В основу пробного обучения было поло-
жено сопоставление результатов овладения 
обучающимися лексико-грамматической 
компетенцией на английском языке в раз-
личных условиях, а именно, в обучении, реа-
лизуемом:  

а) в полном соответствии с рекоменда-
циями книги для учителя УМК «Английский 
язык» для 8 класса (Rainbow English) О.В. Афа- 
насьевой, И.В. Михеевой и К.М. Барановой1; 

б) по разработанным учителями вариан-
там организации и формирования лексико-
грамматической компетенции.  

В ходе пробного обучения фиксирова-
лись трудности, которые испытывали обу-
чающиеся, и затруднения в принятии мето-
дического решения учителями. Важно заме-
тить, что варианты обучения не противопос-
тавлялись друг другу, их оценка осуществля-
лась с опорой на базовые рефлексивные 
практики: рефлексия в действии (reflection-
in-action), рефлексия о действии (reflection-
on-action) и рефлексия для действия (reflec-
tion-for-action) [13].  

Рефлексия в действии (reflection-in-
action) происходит непосредственно на уро-
ке: учитель наблюдает за тем, как восприни-
мают обучающиеся его инструкции, на-
сколько им удается решение практических 
задач.  

Рефлексия о действии (reflection-on-
action) происходит на этапе оценки учителем 
уже проведенного занятия. 

Рефлексия для действия (reflection-for-
action) формирует конечную цель образова-
тельного процесса и является неотъемлемой 
                                                                 

1 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 
Rainbow English. Английский язык. 8 класс: в 2 ч. М.: 
Просвещение, 2023.  

составляющей стратегического планирова-
ния формы и содержания занятий, поскольку 
обучающие действия неизбежно должны 
варьироваться в соответствии с изменениями 
в педагогической ситуации и достигать 
уровня владения иноязычными компетен-
циями обучающихся [14].  

Полученные результаты рефлексивных 
практик о действии (reflection-on-action) ука-
зали на необходимость проведения рефлек-
сии для действия (reflection-for-action), бла-
годаря которой удалось осуществить страте-
гическое планирование дальнейших занятий. 
Учителя убедились в том, что принятие ме-
тодического решения во многом зависит от 
их рефлексивной деятельности. 

В ходе совместного обсуждения было 
выявлено, что педагоги использовали разные 
комбинации методических действий, что по-
требовало от них умений импровизировать и 
принимать методические решения в услови-
ях ограниченного времени, проводить блиц-
анализ результативности принимаемых ими 
методических действий, диверсифицировать 
методы и приемы обучения с целью упреж-
дения и устранения трудностей в овладении 
обучающимися лексико-грамматической 
компетенцией. 

При подведении итогов пробного обуче-
ния английскому языку на основе вариатив-
но-рефлексивной методики учителя пришли 
к единодушному мнению о том, что для бо-
лее полного раскрытия ее обучающего по-
тенциала необходимо использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии. В 
этой связи задача формирования у учителей 
иностранных языков нового поколения ком-
петенции в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий, ко-
торая определена П.В. Сысоевым и М.Н. Ев-
стигнеевым [15], приобретает исключитель-
ное значение для внедрения в образователь-
ную практику вариативно-рефлексивной ме-
тодики.  

Таким образом, пробное обучение пока-
зало преимущества вариативно-рефлексив- 
ной методики как в формировании у обу-
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чающихся иноязычных компетенций, так и в 
развитии методического мастерства учителя.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Актуальность исследования подтвер-

ждена выявленными противоречиями между 
потребностью учителей иностранных языков 
средней школы в повышении профессио-
нального мастерства и ограничениями, обу-
словленными унификацией преподавания ИЯ 
по готовым методическим рекомендациям. 
Установлено, что методическое мастерство 
тесно связано с методическим творчеством 
учителя, его методическая свобода обеспе-
чивает методическое творчество, направлен-
ное на формирование иноязычных компетен-
ций у обучающихся. 

Обоснована необходимость перехода к ва-
риативно-рефлексивной методике, которая для 
учителя нового поколения означает оптими-
стичный взгляд в будущее, так как открывает 
учителю путь к методическому творчеству.  

Методическое мастерство как компонент 
профессиональной компетентности учителя 
иностранного языка обеспечивает творческое 
начало его профессиональной деятельности. 
Рефлексивные практики позволяют учителю 
успешно осуществлять поиск правильных 
методических решений, методически оправ-
данно диверсифицировать методы, приемы и 
технологии обучения иностранному языку, 
что в целом способствует улучшению каче-
ства обучения, повышению мотивации и 
формированию у обучающихся уверенных 
иноязычных компетенций.  
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Актуальность. Рассмотрена актуальная проблема восприятия русского языка гражданами 
Республики Экваториальная Гвинея. Был подвергнут анализу уровень знакомства эквато- 
гвинейцев с русским языком и культурой, а также их готовности изучать русский как ино-
странный. Цель исследования – с помощью анкетирования подвергнуть анализу особенно-
сти восприятия жителями Экваториальной Гвинее русского языка, а также обозначить пути 
преодоления возможных трудностей в изучении экватогвинейцами русского языка как ино-
странного на начальном этапе.  
Материалы и методы. Приведены результаты анкетирования, проведенного среди жителей 
Республики Экваториальная Гвинея и позволившего сформулировать рекомендации по 
обучению экватогвинейцев русскому языку и формированию у обучающихся позитивного 
образа России как великой державы. В число респондентов вошли 9 мужчин и 17 женщин в 
возрасте от 19 до 28 лет. 
Результаты. В ходе исследования были выявлены мотивы граждан Республики Экваториаль-
ная Гвинея изучать русский язык. Анкетирование показало высокий уровень заинтересован-
ности в изучении иностранных языков, в том числе русского, а также положительное отноше-
ние к Российской Федерации, однако позволило вместе с тем выявить почти полное отсутст-
вие у респондентов ассоциаций, связанных с русской культурой. 100 % опрошенных считают 
необходимым изучать русский язык, поскольку это поможет в их профессиональной деятель-
ности. При этом 19 % респондентов не имеют знаний о русской культуре, что доказывает не-
обходимость ее дальнейшей популяризации. Хотя 69 % респондентов считают русский язык 
трудным для изучения, они проявляют высокую готовность к его изучению.  
Выводы. Теоретическая ценность полученных результатов обусловлена тем, что исследо-
вание позволило выявить основные особенности восприятия русского языка жителями Рес-
публики Экваториальная Гвинея, которые приступили к его изучению. Практическую зна-
чимость представляют как созданная авторами анкета, так и разработанные на основе про-
веденного анкетирования рекомендации по обучению экватогвинейцев русскому языку. 
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“A curiosity that I want to discover for myself…”: the Russian language  
as perceived by the citizens of the Republic of Equatorial Guinea 
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Importance. The current problem of the Russian language perception by citizens of the Republic 
of Equatorial Guinea is examined. The familiarity level of Equatorial Guineans with the Russian 
language and culture, as well as their willingness to study Russian as a foreign language, is ana-
lyzed. The purpose of the study is to use a questionnaire to analyze the peculiarities of the Russian 
language perception by residents of Equatorial Guinea, as well as to identify ways to overcome 
possible difficulties in the study of Russian as a foreign language by Equatorial Guineans at the in-
itial stage. 
Materials and Methods. The results of a survey conducted among of the Republic of Equatorial 
Guinea residents, which made it possible to formulate recommendations for teaching Equatorial 
Guineans the Russian language and forming a positive image of Russia as a great power in stu-
dents, are presented. The respondents included 9 men and 17 women aged 19 to 28.  
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Results. The study identified the motives of the Republic of Equatorial Guineacitizens to study 
Russian. The survey showed a high interest level in learning foreign languages, including Russian, 
as well as a positive attitude towards the Russian Federation, but at the same time revealed an al-
most complete absence of associations with Russian culture among the respondents. 100 % of re-
spondents consider it necessary to study Russian, as it will help in their professional activities. At 
the same time, 19 % of respondents do not have Russian culture knowledge, which proves the 
need for its further popularization. Although 69 % of respondents consider Russian difficult to 
learn, they show a high willingness to learn it. 
Conclusions. The theoretical value of the obtained results is due to the fact that the study allowed 
to identify the main perception features of the Russian language by residents of the Republic of 
Equatorial Guinea who began to study it. Both the questionnaire created by the authors and the 
recommendations for teaching Russian to Equatoguineans developed on the survey basis is of 
practical importance. 
Keywords: Russian language, Russian culture, the Republic of Equatorial Guinea, teaching Rus-
sian as a foreign language, questionnaire, perception of Russia 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В настоящее время все больше стран 

Азии и Африки стремятся к плодотворному 
сотрудничеству с Россией в области эконо-
мики, культуры, науки, образования, что, как 
указывают исследователи, в перспективе 
может способствовать устойчивому разви-
тию нашей страны [1]. Однако взаимовыгод-
ный диалог между нашими странами возмо-
жен лишь при условии тщательного изучения 
российскими специалистами основных осо-
бенностей жизни стран Африки, которым 
посвящен ряд работ современных ученых. 
Так, Т.С. Денисова подвергает подробному 
анализу «особенности социально-политиче- 

ского развития и эволюции политического 
лидерства Республики Экваториальная Гви-
нея» [2, с. 9]. К.А. Каменева исследует тури-
стический потенциал Камеруна, который 
«позволяет ему действительно суммировать 
множество характеристик континента, в ре-
зультате чего некоторые люди называют его 
Африкой в миниатюре» [3, с. 622]. Г.М. Кос-
тюнина исследует интеграционные процессы 
на Африканском континенте, начавшиеся «еще 
в колониальный период» [4, с. 35]. О.В. Кон-
стантинова подробно описывает особенности 
интеграционных процессов в Центральной 
Африке [5, с. 48], которые в силу политической 
нестабильности идут «очень медленно» [6,  
с. 23]. В.Н. Шитов анализирует возможности 
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экономической интеграции в Центральной 
Африке, которые «развертываются в совре-
менных условиях в рамках двух существую-
щих в субрегионе межгосударственных объе-
динений – Экономическом сообществе цен-
трально-африканских государств и Экономи-
ческом и валютном сообществе Центральной 
Африки» [7, с. 57]. М.В. Леденева и Т.А. Плак- 
сунова исследуют перспективы экономиче-
ского развития ряда стран Африки, находя-
щихся в «наименее индустриализированном 
регионе мира» [8, с. 129]. Наконец, Е. Тока-
рев подвергает анализу возможности исполь-
зования в Африке «мягкой силы» [9, с. 192].  

Особенный интерес в современной си-
туации вызывает такое государство, как Эк-
ваториальная Гвинея. Это государство, на 
протяжении веков находившееся под вла-
стью и влиянием Испании, долгое время не 
входило в зону интересов нашей страны и 
оставалось малоизученным. Сейчас, тем не 
менее, появляется большое количество работ 
отечественных ученых, которые подвергают 
анализу возможность обеспечения устойчи-
вых партнерских отношений между Россией 
и Республикой Экваториальная Гвинея. На-
пример, В.О. Дубинин описывает систему 
образования в Экваториальной Гвинее, граж-
дане которой «проходят обучение в Россий-
ской Федерации, например, в Военном ин-
ституте физической культуры» [10, с. 154]. 
И.А.Н.М. Ана обращается к анализу отноше-
ний между Республикой Экваториальная 
Гвинея и Российской Федерацией и их пер-
спективам [11, c. 55]. А.А. Болтаевский и 
А.А. Ярина прослеживают «сложный исто-
рический путь, проделанный молодой стра-
ной» – Республикой Экваториальная Гвинея – 
и приходят к выводу о том, что большие 
нефтяные месторождения этой страны будут 
привлекать все больше игроков на мировой 
арене [12, с. 3]. Анализ экономической си-
туации в Республике представлен в работах 
В. Гусарова и Л.Н. Калиниченко, которые 
видят главное препятствие к экономическому 
развитию страны в «отношении персонала 
уже построенных заводов и фабрик и строя-
щихся в настоящее время предприятий к тру-

ду и исполнению своих профессиональных 
обязанностей» [13, с. 52], и А.И. Топе, при-
влекающих внимание к «демографическим 
проблемам страны» [14, с. 84]. В.М. Шелюто 
подвергает исследованию последствия коло-
ниальной политики Испании в Экваториаль-
ной Гвинее, связанные в том числе с деятель-
ностью католической церкви [15, с. 175]. 

В настоящее время в этом государстве, 
ранее, как показывают исследования, нахо-
дившемся в зоне устойчивого влияния Запа-
да, был создан специальный центр, в котором 
возможным является изучение русского язы-
ка. Ощущается высокая потребность в обуче-
нии экватогвинейцев русскому языку, поэто-
му в отечественной науке в последнее время 
появились работы, в которых подвергаются 
исследованию предпосылки изучения жите-
лями Республики русской культуры и обосно-
вываются методы преподавания им русского 
языка как иностранного. Так, И.Ю. Котова 
исследует возможности использования лин-
гвокультурного компонента обучения эква-
тогвинейцев русскому языку как иностран-
ному на примере пособия В.Г. Касаровой и 
Л.С. Кременецкой «Гуляем по Москве» [16, 
с. 273], а О.С. Шурупова и Н.А. Сушкова 
описывают «основные задачи и предпосылки 
обучения жителей Республики русскому 
языку» [17, с. 1501]. На данном этапе суще-
ствует необходимость обеспечения учебного 
процесса на русском языке конкретными ма-
териалами, в связи с чем особенную актуаль-
ность приобретает исследование особенностей 
восприятия русского языка экватогвинейцами, 
которое позволит подобрать наилучшим обра-
зом методы и приемы обучения и скорректи-
ровать возможные ошибки.  

Цель исследования – с помощью анкети-
рования подвергнуть анализу особенности 
восприятия жителями Экваториальной Гви-
нее русского языка, а также обозначить пути 
преодоления возможных трудностей в изу-
чении экватогвинейцами русского языка как 
иностранного на начальном этапе.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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В процессе работы было проведено анке-
тирование 26 слушателей открытого в г. Ма-
лабо центра, где изучается русский язык. Для 
выяснения особенностей восприятия русско-
го языка экватогвинейцами, которые еще не 
владеют русским языком на уровне, доста-
точном для понимания сложных вопросов и 
грамотного ответа на них, авторами была раз-
работана анкета на испанском языке. В число 
респондентов вошли 9 мужчин и 17 женщин в 
возрасте от 19 до 28 лет. 15 человек являются 
студентами Национального университета Эк-
ваториальной Гвинеи, 4 получают профессио-
нальное образование и/или работают, 7 чело-
век в данный момент заняты только изучени-
ем русского языка. В ходе изучения данных, 
полученных в ходе анкетирования, был ис-
пользован системный подход, а также обще-
научные методы анализа и синтеза. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Первая часть анкеты была посвящена 

изучению отношения экватогвинейцев к ино-
странным языкам. Для большинства опро-
шенных родным языком является испан- 
ский (88 %), 12 % говорят на фанг. Все носи-
тели испанского языка отметили собственное 
высокое владение им, в то время как носите-
ли языка фанг признались, что им редко при-
ходится пользоваться для общения родным 
языком, и это приводит к тому, что они ис-
пытывают определенные трудности, общаясь 
на, казалось бы, родном языке.  

Так как для жителей Республики изуче-
ние иностранных языков в школе является 
обязательным, все респонденты изучали хотя 
бы один иностранный язык (французский – 
38 %, английский – 8 %, английский и фран-
цузский – 54 %). Однако результаты обучения 
не всегда были удовлетворительными: 27 % 
опрошенных признались, что до сих пор не 
владеют никаким иностранным языком, 58 % 
говорят на французском, 27 % – на англий-
ском, и по одному человеку говорят на язы-
ках фанг и буби как на иностранных. При 
этом абсолютно все респонденты интересу-
ются иностранными языками и считают, что 

изучение другого языка необходимо в совре-
менном мире. Аргументируя свою точку зре-
ния, они отметили, что владение иностранны-
ми языками «позволяет общаться с представи-
телями других культур, расширяет профессио-
нальные возможности, обогащает личный 
опыт». По мнению большинства опрошенных, 
«язык – инструмент, который объединяет лю-
дей из разных стран и способствует сотрудни-
честву, что особенно важно в условиях глоба-
лизации». На вопрос, почему респонденты хо-
тят изучать иностранный язык, были получены 
следующие ответы (некоторые из опрошенных 
приводили несколько причин одновременно): 

− хочу легко общаться и устанавливать 
дружеские отношения с людьми из других 
стран – 42 %; 

− хочу понимать менталитет других 
людей, различия между нами и научиться 
существовать в гармонии – 8 %; 

− хочу узнавать новую культуру, новые 
обычаи, расширять кругозор – 27 %; 

− хочу улучшить мои способности, по-
высить мой профессиональный уровень, по-
лучить новый опыт – 31 %; 

− хочу найти лучшую работу – 27 %; 
− хочу работать переводчиком – 8 %;  
− хочу внести вклад в развитие своей 

страны – 4 %; 
− это необходимо для учебы – 4 %.  
Двое затруднились сформулировать кон-

кретную причину и изучают язык «на всякий 
случай», в надежде, что он им «пригодится в 
дальнейшем». 

Любопытно, что при ответе на после-
дующий вопрос анкеты: «Поможет ли вам 
знание русского языка в профессиональной 
деятельности?» – все респонденты дали ут-
вердительный ответ. Следует предположить, 
что основной мотивацией для изучения ино-
странного языка гражданами Республики Эк-
ваториальная Гвинея являются возможность 
профессионального роста и, как результат, 
улучшение материального положения, а так-
же возможность приобретения новых знаний, 
расширения кругозора и круга общения. В 
этой связи именно русский язык имеет шан-
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сы набрать популярность в этой стране и 
стать одним из наиболее изучаемых ино-
странных языков.  

Во второй части анкеты содержались во-
просы, которые должны были помочь выяс-
нить отношение экватогвинейцев к русской 
культуре. Все респонденты отметили, что их 
интересует русская культура. Описывая свои 
ассоциации с понятиями «русский язык и 
культура», большинство опрошенных гово-
рит о «богатстве литературы, фольклорной 
музыке, танцах, архитектуре, увлекательной 
истории». Интересно, что несколько человек 
отметили, что «язык и культура России 
транслируют идею интеграции и культурно-
го разнообразия, сохраняя при этом нацио-
нальные особенности». Для жителей страны, 
население которой составляет несколько эт-
нических групп, такое отношение имеет 
большое значение. Кроме того, несколько 
опрошенных связывают знание русского 
языка с возможностью помогать сотрудниче-
ству между двумя государствами. 

Отвечая на вопрос о том, почему рес-
понденты решили изучать русский язык, 
один из них заявил: «Русский язык и культу-
ра – это диковина, которую я хочу открыть 
для себя». Для большинства жителей Рес-
публики Экваториальная Гвинея, мало 
знающих о России, русский язык, действи-
тельно, представляется «диковиной», но 
важно, что они вполне готовы к знакомству с 
новой для себя и достаточно сложной языко-
вой системой. Необходимо поддержать это 
желание «открыть для себя» русский язык и 
культуру. 

Очень благоприятным для распростране-
ния русского языка в Экваториальной Гвинее 
представляется тот факт, что многие респон-
денты сообщали о личном знакомстве с учив-
шимися в нашей стране студентами. Те много 
рассказывали респондентам о своих впечатле-
ниях о жизни в России. Такие респонденты, 
имеющие знакомых, получивших образование 
в Российской Федерации, хотят последовать их 
примеру и считают, что знание русского по-
может им впоследствии получить качественное 
высшее образование. 12 % респондентов зая-

вили, что их интерес к России объясняется по-
явлением в г. Малабо Центра, где они теперь 
имеют возможность поближе познакомиться с 
русской культурой. К изучению русского язы-
ка и культуры их мотивирует активное обще-
ние с преподавателями из России. Думается, 
личность преподавателя, обучающего экватог-
винейцев русскому языку, тоже может сыграть 
немалую роль в его популяризации.  

Можно подчеркнуть, что, помимо пре-
стижности русского языка, открывающего 
доступ к качественному образованию, фак-
тором, повлиявшим на выбор русского язы-
ка, стали его эстетические качества. Около 
10 % респондентов изучают этот язык, по-
скольку сочли его красивым. Его напевность 
и сложность стали дополнительным поводом 
выучить русский.  

Тем не менее, 19 % опрошенных, не-
смотря на то, что изучают русский язык, не 
смогли сформулировать причины, по кото-
рым выбрали этот язык, и не обнаружили 
никаких знаний о русской культуре. Это по-
казывает, что необходимо проводить даль-
нейшую планомерную работу по популяри-
зации русского языка.  

Ответы на вопрос «Знаете ли вы каких-
либо известных русских писателей/поэтов?» 
были не очень разнообразны. Хотя 73 % дали 
утвердительный ответ, не все смогли вспом-
нить конкретные имена. Большинство опро-
шенных назвали А.С. Пушкина (42 %), некото-
рые из них даже вспомнили даты жизни и под-
черкнули его значимость для русской литера-
туры. Среди других имен были: М.Ю. Лермон-
тов (8 %), Н.В. Гоголь (8 %), А.П. Чехов (4 %). 
Удивительно, что один человек привел в при-
мер великого князя Сергея Александровича. 
Возможно, он читал какую-то литературу о 
жизни и трагической гибели этого москов-
ского генерал-губернатора, что произвело на 
него сильное впечатление. К сожалению, ни 
один из опрошенных не назвал ни Ф.М. Дос-
тоевского, ни Л.Н. Толстого, которые явля-
ются наиболее популярными среди ино-
странцев русскими писателями. По всей ви-
димости, жители страны не очень глубоко 
знают русскую литературу, сокровища кото-
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рой могли бы открыться им, если бы они вла-
дели русским языком. Если европейцев моти-
вирует к изучению русского языка желание 
прочесть в оригинале великие русские книги, 
то в случае с экватогвинейцаи все иначе.  

Экватогвинейцы не ожидают, что обще-
ние с представителями другой страны и 
культуры будет легким. Среди предполагае-
мых трудностей они называют: незнание языка 
(62 %), при этом некоторые говорят о конкрет-
ных языковых аспектах (грамматика – 8 %; 
письмо, профессиональные термины, жарго-
низмы – 8 %; произношение, беглость речи – 
12 %). 15 % думают, что проблемы могут 
возникнуть из-за незнания обычаев, социаль-
ных норм и культур. Один респондент при-
знался, что ему было бы трудно установить 
первый контакт с новыми людьми. 

Все опрошенные уже приступили к изу-
чению русского языка. Поэтому они уже 
сформировали определенное мнение о его 
сложности. 69 % считают русский язык труд-
ным для изучения, потому что он очень отли-
чается от их родного языка. 12 % думают, что 
русский язык не очень сложный для тех, у 
кого есть мотивация к его изучению и время 
на работу над собой. 15 % признались, что 
вовсе не испытывают трудностей при изуче-
нии русского языка. 

Ответы на вопрос: «Какие темы вы бы хо-
тели обсудить на русском языке?» – отличают-
ся большим разнообразием. Чаще всего назы-
вались «Культура и образ жизни в России, рус-
ская литература» (15 %), «Общество» (8 %), 
«Здоровье, медицина, здравоохранение» (8 %), 
«Климат, глобальные изменения» (8 %) и «Пи-
тание» (8 %). Среди других ответов были: 
«Дипломатические отношения», «Расизм», 
«Религия», «История», «Изучение иностран-
ных языков», «Мир бизнеса», «Управление 
персоналом», «Финансы и бухгалтерия», «Те-
лекоммуникации», «Технологии», «Электриче-
ство», «Спорт», «Красота», «Танец». Таким 
образом, жители Республики проявляют ин-
терес к культуре и образу жизни русских лю-
дей. Можно предположить, что такое разно-
образие ответов свидетельствует не только о 
широком круге интересов молодых экватог-

винейцев, но и о том, что они считают изу-
чение русского языка полезным для даль-
нейшей учебы и профессиональной карьеры.  

Один из вопросов анкеты был связан с 
любимым видом деятельности в процессе 
изучения русского языка. Как выяснилось, на 
уроках русского языка можно использовать 
разные виды деятельности. Так, 8 % респон-
дентов заявили, что им нравятся все виды за-
даний. Подавляющее большинство опрошен-
ных (77 %) любит читать и переводить тексты 
на русском языке, 65 % выполнять письмен-
ные задания, 58 % – отвечать на вопросы пре-
подавателя, а 54 % – слушать тексты. Актив-
ные виды языковой деятельности пользуются 
меньшей любовью у экватогвинейской ауди-
тории: 42 % хотят высказывать свое мнение 
по определенной теме, 38 % – пересказывать 
тексты, и 27 % – участвовать в обсуждении 
актуальных тем.  

Такое отношение к изучению иностран-
ного языка может быть объяснено сущест-
вующими практиками в системе образования 
Республики Экваториальная Гвинея. Изуче-
ние материала в школе, как правило, заклю-
чается в копировании и повторении материа-
ла вслед за учителем. В результате, обучаю-
щиеся не готовы или не способны высказать 
собственное мнение или создать оригиналь-
ный текст. Эту особенность следует учиты-
вать в процессе работы над заданиями на го-
ворение, постепенно увеличивая их слож-
ность и предлагая обучающимся опоры, ко-
торыми они смогут пользоваться, создавая 
вначале небольшие, а затем и более объем-
ные высказывания на русском языке. 

Все опрошенные готовы уделять значи-
тельное количество времени изучению рус-
ского языка. Только 8 % сказали, что им дос-
таточно 3 занятий в неделю, 15 % предпочита-
ют посещать уроки 4 раза в неделю. Половина 
респондентов готова заниматься 5 раз в неде-
лю, делая перерыв в выходные дни. 15 % счи-
тают, что для эффективного результата необ-
ходима ежедневная работа. Такой энтузиазм 
к изучению русского языка внушает опти-
мизм и надежду на успешные результаты. На 
данный момент русский язык не преподается 
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в школах и вузах Республики. Думается, что 
целесообразно было бы ввести курс русского 
языка на уровне основного среднего образо-
вания, старшей школы, а также в качестве од-
ной из дисциплин вузовского образования, хо-
тя бы в качестве факультативной дисциплины. 

Так как в Республике не хватает профес-
сиональных учителей русского языка, по-
следний вопросом анкеты был: «Как вы от-
носитесь к изучению русского языка он-
лайн?» Подавляющее большинство респон-
дентов (92 %) считают такой вид обучения 
неприемлемым для себя. По их мнению, он-
лайн обучение менее эффективно, так как 
обучающиеся хуже воспринимают информа-
цию. Экватогвинейцы предпочитают личное 
общение и возможность взаимодействовать в 
группе, считают, что такая работа способст-
вует индивидуальному и коллективному раз-
витию. Только 8 % готовы обучаться онлайн, 
но отмечают, что при такой работе для дос-
тижения результата потребуется больше 
времени. Русский язык является достаточно 
сложным для изучения, поэтому на началь-
ном этапе нужна серьезная подготовка к 
кропотливой работе над изучением сложной 
и новой для экватогвинейцев системы зву-
ков, букв, грамматических явлений. Важно 
сформировать у обучающихся моральную 
готовность к изучению сложных правил 
грамматики и больших блоков незнакомой 
лексики. Важную роль здесь может сыграть 
профессиональный преподаватель, который 
не только объяснит сложные языковые явле-
ния, но и сможет заинтересовать и воодуше-
вить студентов. Особое внимание следует 
уделить кириллице, которая является абсо-
лютно незнакомой большинству потенци-
альных обучающихся в Экваториальной 
Гвинее. Необходимо провести ее подробное 
сопоставление с латиницей, указав на черты 
сходства и различия между отдельными бук-
вами. Можно впоследствии предложить обу-
чающимся ряд упражнений, выполняя кото-
рые они будут записывать буквами кирилли-
ческого алфавита свои имена и названия 
родных городов и сел. Важно предлагать 
учащимся для чтения сначала русские имена 

и названия городов России, где они, возмож-
но, хотели бы побывать, а затем и короткие 
тексты. Например, сначала можно предло-
жить обучающимся читать подписи к кар-
тинкам с изображением животных, растений, 
культурных памятников России, затем вы-
вески и короткие рекламные объявления на 
русском языке, впоследствии – короткие вы-
сказывания русских писателей и цитаты из 
произведений и т. д.  

Система звуков русского языка также 
может показаться сложной для усвоения эк-
ватогвинейцами, и на начальном этапе необ-
ходима систематическая работа над произ-
ношением отдельных звуков и звукосочета-
ний, типичных для русской фонетической 
системы. Каждое занятие на начальном этапе 
можно начинать с фонетической разминки, 
выявив опытным путем наиболее сложные 
для экватогвинейцев сочетания русских зву-
ков и проговаривая эти сочетания вслух.  

К культурному наследию изучаемого 
языка граждан Республики Экваториальная 
Гвинея можно приобщать с использованием 
коротких русских пословиц и поговорок, ко-
торые могут послужить на уроках в качестве 
иллюстративного материала. Особое значе-
ние в данном плане приобретает сопостави-
тельный аспект, позволяющий иностранным 
учащимся осмыслить сходство и различия в 
русской и родной культуре. Такое обучение 
дает учащимся возможность не только пони-
мать культуру изучаемого языка, но и осозна-
вать ценность и своеобразие своей культуры.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Анкетирование показало, что коренные 

языки в Республике Экваториальная Гвинея 
практически вытеснены испанским, фран-
цузским и английским. Еще недавно карьера 
была возможной только для тех экватогви-
нейцев, кто владел испанским. Однако в на-
стоящее время складывается благоприятная 
ситуация для изучения экватогвинейцами 
русского языка. Важно, что Россия никогда 
не препятствовала развитию национальных 
языков и культур, а значит, сохранит уваже-
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ние и бережное отношение к культуре Рес-
публики Экваториальная Гвинея. Она готова 
выступать в качестве достойного, уважаю-
щего культуру Экваториальной Гвинеи парт-
нера. Важно, чтобы жители Республики по-
нимали, что изучение русского языка, свя-
занного с дружественным им и могучим, 
привлекательным для партнерских отноше-
ний государством, сможет обеспечить им и 
их семьям успешное будущее. 

Русский язык в перспективе может стать 
одним из иностранных языков, предлагаемых 
для изучения в экватогвинейских школах и 
вузах, знание которого обеспечит возмож-
ность получения качественного, необходи-
мого для хорошей карьеры образования. В 
ходе дальнейшего изучения русского языка 
важно использовать для чтения отрывки из 
произведений русской литературы, тем более 
что опрос показал, что экватогвинейцы стре-
мятся именно к чтению текстов на русском 
языке. Думается, на начальном этапе знаком-
ства с русским языком могут послужить 
учебным материалом отрывки из произведе-

ний А.С. Пушкина, личность которого может 
особенно заинтересовать экватогвинейцев в 
силу того, что предок великого русского пи-
сателя имел африканское происхождение. 
Источником знаний о культуре России могут 
стать также тексты, посвященные ее великим 
людям. Узнав больше о великих русских пи-
сателях, художниках, музыкантах, полковод-
цах и т. д., экватогвинейцы будут мотивиро-
ваны к более глубокому знакомству с языком 
и культурой страны, где жили и творили та-
кие люди.  

Сейчас есть все шансы, что между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Эквато-
риальная Гвинея будут складываться парт-
нерские отношения, в том числе научный и 
культурный обмен и взаимовыгодное со-
трудничество. Дальнейшее формирование 
научно-теоретической базы для продвижения 
русского языка и расширения российского 
культурного и образовательного пространст-
ва в данном государстве может способство-
вать обеспечению такого взаимодействия.  
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Инфографический текст как инструмент  
организации русскоязычного учебного дискурса 

Светлана Александровна Дерябина1 , Татьяна Александровна Дьякова2 *,  
Елена Николаевна Стрельчук1 , Фейзер Жанна Ивановна2  

1ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»  
117198, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо Маклая, 6  
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392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33  

*Адрес для переписки: Larionova86@mail.ru 

Актуальность. Актуальность темы обусловлена потенциалом организации продуктивной 
иноязычной речевой деятельности на основе современных способов наглядного представ-
ления учебного материала, одним из которых является инфографика – актуальный аутен-
тичный материал, представляющий информацию в лаконичной и доступной форме, сочетая 
вербальные и невербальные компоненты.  
Материалы и методы. Применены следующие методы: анализ научных исследований по 
вопросам применения инфографических текстов в обучении иностранным языкам, обобще-
ние практического опыта использования инфографических текстов в обучении РКИ. Мате-
риалами исследования послужили научные работы, посвященные методическому обоснова-
нию применения инфографики, инфографические материалы из сети Интернет, личный 
опыт использования инфографических текстов в учебном процессе. 
Результаты исследования. Основываясь на результатах анализа материала по теме, сделан 
вывод о значительном потенциале использования инфографического текста с опорными 
конструкциями при обучении РКИ. В связи с этим описываются теоретические знания, не-
обходимые преподавателю для организации продуктивной речевой деятельности на ино-
странном языке: основные этапы организации работы с инфографикой, перечисляются тре-
бования к содержанию инфографики.  
Выводы. Инфографические тексты – ценный методический материал в обучении ино-
странным языкам, вокруг которого строится иноязычный учебный дискурс. Методически 
грамотно должны быть организованы традиционные для работы с учебным текстом пред-
текстовые, притекстовые и послетекстовые задания. Здесь большое значение имеют опор-
ные конструкции, которые стимулируют речевую деятельность, способствуя организации 
эффективной работы по продуцированию устной и письменной речи на основе заданного 
алгоритма.  
Ключевые слова: русский язык как иностранный, коммуникативные навыки, наглядные 
учебные материалы, инфографика, инфографический текст, русскоязычный учебный дис-
курс, опорные конструкции 
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Infographic text as a tool  
for organizing Russian-language educational discourse 
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Importance. The significance of the subject matter arises from the potential for organizing effec-
tive foreign language communication based on contemporary methods of educational materials’ 
visual representation, one of which is infographic – a relevant, authentic material that presents in-
formation in a concise and comprehensible form, integrating verbal and non-verbal elements. 
Materials and Methods. The following methods are used: analysis of academic research on the 
infographic text application in teaching foreign languages and practical experience generalization 
with the use of such materials in Russian as a foreign language. The research materials included 
academic papers that provided methodological justification for the infographics use as well as 
infographic materials available online and personal experience gained from utilizing infographic 
texts within the educational process. 
Results and Discussion. Based on the material analysis results on the topic, it is concluded that 
there is a significant potential for using infographic text with supporting structures in Russian as a 
foreign language teaching. In this regard, the theoretical knowledge necessary for a teacher to or-
ganize productive speech activity in a foreign language is described: the main stages of organizing 
work with infographics, the requirements for the of infographics content are listed. 
Conclusions. Infographic texts are valuable methodological material in teaching foreign lan-
guages, around which a foreign language educational discourse is built. Methodically, the tradi-
tional pre-text, pre-text and post-text tasks for working with the educational text should be orga-
nized competently. Here, support structures are important, which stimulate speech activity, con-
tributing to the effective work organization on the oral and written speech production based on a 
given algorithm. 
Keywords: Russian as a foreign language, communication skills, visual educational materials, 
infographics, infographic text, Russian-language educational discourse, supporting structures 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В процессе обучения иностранному язы-

ку формируется коммуникативная компетен-
ция, которая достигается через организацию 
учебного дискурса, создающего условия раз-
вития иноязычной речевой деятельности, ко-
гда студентам необходимо выстраивать вы-
сказывания и воспринимать их с учетом 
коммуникативной ситуации. Как правило, в 
центре внимания типовые для учащихся си-
туации общения, социально-значимая про-
блематика. Основанием организации такого 
дискурса является речевая среда, сформиро-
ванные стратегии речевого поведения. 

Цель исследования – представить теоре-
тические аспекты исследования инфографи-
ческого текста в преподавании русского язы-
ка как иностранного (РКИ) и описать прак-
тические возможности использования данно-
го дидактического материала для организа-
ции русскоязычного учебного дискурса в 
иностранной аудитории. 

Под учебным иноязычным дискурсом 
мы понимаем моделирование целостной и 
связной речевой деятельности на иностран-
ном языке преподавателем на основе усвоен-
ных учащимися языковых единиц и сценари-
ев речевого поведения. 

Программирование высказывания на ино-
странном языке представляет собой сложную 
речемыслительную деятельность, обучению 
которой может способствовать использование 
приемов визуализации. В данном аспекте ин-
терес представляют наглядные речевые опо-
ры для ведения учебного дискурса. Они мо-
гут иметь как графическую форму (номина-
тивные, тезисные и вопросные планы текста 
в виде пунктов), так и сопровождаться сред-
ствами визуализации (иллюстрации, фото-
графии, графики, диаграммы, структурные 
схемы, таблицы, карты и т. д.). К современ-

ным способам визуализации в обучении 
можно отнести такие виды наглядности, как 
инфографика, лента времени, облако слов, 
ментальная карта, сравнительные диаграм-
мы, ассоциограмма, фишбоун, таблица ЗХУН 
(«Знаю. Хочу знать. Умею») и др.  

Предметом внимания данного исследо-
вания стало использование в качестве визу-
альной опоры организации учебного дискур-
са на иностранном языке инфографики, оп-
ределяемой М.В. Холодковой, О.А. Дроно-
вой, Т.А. Дьяковой и Ж.И. Жеребцовой как 
«графический способ представления инфор-
мации, визуализации статистических данных, 
целью которой является сообщение аудито-
рии сложной, объемной информации про-
стым, понятным, доступным и наглядным 
способом» [1, с. 60]. 

Оценивая содержание инфографики как 
организованную и относительно закончен-
ную информацию, оформленную вербаль-
ными и невербальными средствами, можно 
говорить об особом виде креолизованного тек-
ста – инфографическом тексте (Е.В. Красиль-
никова, А.П. Ушакова вслед за Ю.А. Сороки-
ным, Е.Ф. Тарасовым, А.Е. Басыровой) [2–4]. 
Такой тип текста «позволяет учащемуся са-
мостоятельно найти нужную информацию, 
интерпретировать ее, выразить свое отноше-
ние к ней, опираясь не только и не столько на 
вербальную составляющую, сколько на 
оформление иллюстрации, главную образную 
идею креолизованного текста» [2].  

Инфографический текст является приме-
ром реализации дидактического принципа 
наглядности в обучении иностранному языку 
на актуальном аутентичном материале, пред-
ставленном в интересной, лаконичной и дос-
тупной форме. С методической точки зрения 
важность представляют отбор инфографиче-
ских текстов в соответствии с изучаемым 
лексико-грамматическим материалом и те-
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мой, уровнем подготовки обучаемых, виды 
заданий и формы работы с ним. Особого 
внимания заслуживают речевые образцы, ко-
торые выступают в качестве конструкта при 
продуцировании собственного связного мо-
нологического высказывания на основе визу-
альной опоры с вербальным и невербальным 
компонентами.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Материалом исследования послужили 

научные работы, посвященные методическо-
му обоснованию применения инфографики 
при организации учебного дискурса, инфо-
графические тексты из сети Интернет и ме-
тодические материалы к ним в виде опорных 
конструкций для построения связного выска-
зывания, личный опыт использования инфо-
графических текстов в учебном процессе. 

Методы исследования: методы анализа 
(анализ научных исследований по вопросам 
применения инфографических текстов в обу-
чении иностранным языкам, в частности рус-
скому языку как иностранному), методы 
обобщения (обобщение практического опыта 
использования инфографических текстов в 
обучении РКИ). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции предполагает создание 
языковой среды посредством организации 
дискурса [5, с. 15] как основной единицы 
обучения [6, с. 76]. При таком подходе осо-
бое значение приобретает установка на ори-
ентацию в заданной ситуации общения, связ-
ный характер порождаемой речи всеми уча-
стниками коммуникации.  

Современный процесс обучения харак-
теризуется использованием новых лингводи-
дактических средств, в том числе средств 
наглядности для организации учебного дис-
курса. Признание принципа наглядности 
обучения как одного из ведущих в лингводи-
дактике и исходного для принципа мульти-
модальности в наши дни приобретает особое 

значение в связи с изменением характера 
восприятия материала студентами, в котором 
все большее значение приобретает визуаль-
ный компонент. 

Одним из средств наглядности, обладаю-
щим высоким обучающим потенциалом в 
обучении иностранным языкам, является ин-
фографика, применение которой помимо 
формирования языковых навыков и умений 
способствует формированию «академических 
навыков, связанных с развитием критического 
анализа, дискурсивных способностей, умений 
работать в команде, творческих способно-
стей» [7]. Исследователи отмечают такие 
черты инфографики, как краткость и инфор-
мативность, визуальная привлекательность, 
несложность, персонализация и доступность, 
актуальность и интерактивность [8], нагляд-
ность, быстрота восприятия, интуитивность, 
юмор, красота, симпатия [9]. 

В современных исследованиях отечест-
венных и зарубежных ученых инфографика 
анализируется в аспекте различных областей 
науки: в области педагогики и когнитивной 
психологии, статистики и графического ди-
зайна, журналистики и лингводидактики. 

А. Кайро, занимаясь исследованием влия-
ния визуализации информации на ее воспри-
ятие, отводит особое место использованию 
графиков, карт, диаграмм и иллюстраций [10]. 
И. Дамьянов, Н. Цанков, отмечая роль инфо-
графики для развития навыков когнитивного 
моделирования в образовании, подчеркивают 
возможность ее применения при развитии та-
ких навыков, как интерпретация, анализ, оцен-
ка, заключение, объяснение [11]. О.В. Хоменко 
говорит об инфографике как современном 
инструменте визуальной коммуникации, 
«способствующем восприятию, усвоению и 
запоминанию информации целевой аудитори-
ей» [12, с. 264]. Е. Кайранов, Д. Абдушакуро-
ва, К. Шукирбеков обращаются к инфографике 
в русле проблемы художественного оформле-
ния школьных учебников как эффективного 
способа влияния на внимание учащихся сред-
ней школы [13]. Н.В. Изотова и Е.Ю. Буглаева 
рассматривают инфографику как прием изуче-
ния конкретных учебных предметов на разных 
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этапах обучения и ценный материал в воспри-
ятии учебной информации [14, с. 72]. 

В области изобразительной статистики и 
дизайна интересно исследование В.В. Лапте-
ва, который рассматривает историю инфо-
графики, демонстрирует опыт доступного 
предъявления данных на основе символьных 
элементов-пиктограмм [15]. 

Исследования Т. Гонзалез-Пакановски и 
П. Медина направлены на изучение коммуни-
кативной ценности инфографики в СМИ в 
русле социально-значимой проблематики [16]. 
М. Санс-Лоренте и Р. Кастехон-Болеа отме-
чают ценность инфографики для доступного 
предъявления информации в сфере медици-
ны [17]. Междисциплинарное исследование 
Дж. Друкера, объединяющее цифровые гума-
нитарные науки, медиаисследования и исто-
рию графического дизайна, описывает прин-
ципы, с помощью которых визуальные фор-
маты организуют значимый контент [18]. 

Применительно к лингводидактике от-
метим исследования Дж.Х. Бэккета и Т. Сла-
тера об использовании инфографических ма-
териалов в контексте проектного обучения и 
технологий в преподавании иностранных язы-
ков [19]. В аспекте методики обучения ино-
странным языкам М.В. Храмовой, А.Д. Ба- 
рышевой и Л.Н. Манжура инфографика опре-
деляется в качестве образовательной техноло-
гии, метода визуализации информации [20; 21]. 
Е.В. Красильникова, А.П. Ушакова, А.Е. Ба- 
сырова, Н.Ю. Арзамасцева, А.А. Зеленова, 
А.Э. Мезит уделяют внимание вопросу приме-
нения данного вида наглядности на уроках 
русского языка как иностранного [2; 4; 22–24]. 

В указанных исследованиях демонстри-
руются различные подходы в определении 
сущности понятия инфографики, начиная от 
рассмотрения термина как особого синтети-
ческого журналистского жанра до особой 
области коммуникативного дизайна. В то же 
время все ученые сходятся во мнении, что 
такой вид наглядности успешно зарекомен-
довал себя в качестве эффективного способа 
представления информации. 

Исследование инфографики в аспекте 
преподавания иностранного языка получило 

свое развитие в последнее десятилетие в тру-
дах российских и зарубежных исследовате-
лей, что обусловлено техническим прогрес-
сом, доступом к ресурсам с инфографикой и 
ресурсам по ее созданию. Все изученные ра-
боты отмечают высокий методический потен-
циал материалов информационно-аналити-
ческого характера. Предметом их внимания 
становятся вопросы использования инфогра-
фики на занятиях по иностранному языку.  

Методическая ценность инфографики 
как аутентичного материала обусловлена ее 
содержанием, отражающим реальные стати-
стические данные, основанные на аналитиче-
ских обзорах социально значимых вопросов. 
Так, среди основных тематических разделов 
инфографики, представленной на сайте Все-
российского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), организующего комплекс-
ные исследовательские и консалтинговые ус-
луги для бизнеса, государственных структур и 
некоммерческих организаций, выделены сле-
дующие: «Культура», «Спорт», «Политика», 
«Экономика», «Медиа», «Регионы России», 
«В мире», «Общество», «Развлечения», «Биз-
нес», «Наука». Инфографические тексты 
можно найти также на сайтах ряда новостных 
издательств («Известия», «Аргументы и фак-
ты» и др.). Работа с такими актуальными, ин-
тересными и дискутивными материалами спо-
собствует повышению мотивации к изучению 
языка. Учитывая специфику тематик инфо-
графики, стоит отметить ее потенциал для 
развития лингвострановедческой компетент-
ности у иностранных студентов. 

По мнению О.Д. Митрофановой и  
В.Г. Костомарова, наглядные материалы в 
обучении иностранным языкам могут выпол-
нять «информативную, страноведческую, се-
мантизирующую, мотивирующую, познава-
тельную, контролирующую функции» [25,  
с. 91]. А.Г. Кротова, А.Е. Басырова, говоря об 
инфографике, как в виде визуальной опоры, 
отмечают наличие в ней вербальных и не-
вербальных компонентов (схем, иллюстра-
ций, диаграмм, графиков, иконок и т. д.), от-
ражающих общую идею [26], что дает осно-
вание исследователям обозначить такой вид 
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наглядности как креолизованный текст, 
имеющий универсальные текстовые функции: 
информативную, аналитическую, организаци-
онно-связующую, адаптивную, экспрессив-
ную, воздействующую, аттрактивную, эстети-
ческую [26, с. 163]. 

Предметом внимания данной работы яв-
ляется организация на основе инфографиче-
ского текста иноязычного учебного дискурса. 

Представим наглядно функции инфогра-
фического текста, применяемого в целях ор-
ганизации учебного дискурса на иностран-
ном языке. 

Продуцирование собственной связной 
иноязычной речи на основе инфографическо-
го текста в рамках учебного процесса пред-
полагает организацию учебного дискурса 

посредством письменной и устной деком-
прессии текста и выражение собственного 
отношения к его содержанию, дискуссию. 

Актуальные и дискутивные по содержа-
нию материалы инфографики позволяют ор-
ганизовать обсуждение представленных дан-
ных. Задания могут быть связаны с выраже-
нием собственного мнения, аргументирова-
нием и обоснованием или осуждением пред-
ставленной информации. Конструктами для 
организации обсуждения могут выступить 
как представленные выше речевые образцы, 
так и образцы, связанные непосредственно с 
изучаемым лексико-грамматическим мате-
риалом. Данные конструкты представляют 
собой основу для продуцирования собствен-
ного текста с опорой на инфографику. 

 
 

Таблица 1 
Функции инфографического текста 

Table 1 
Infographic text functions 

 
Функции Вербальный компонент Невербальный компонент 

Информативная Знакомит учащихся с процессами и явления-
ми в информационно-аналитической форме 

Семантизирует новые лексические единицы 

Аналитическая Предполагает анализ заданной инфографикой 
ситуации в совокупности с невербальным 
компонентом 

Облегчает анализ информации через визуа-
лизацию заданной печатным текстом инфор-
мации в простой и доступной форме 

Организационно-
связующая 

Создает единое представление о заданной 
инфографикой ситуации в совокупности с 
невербальным компонентом  

Оформляет вербальный компонент, создавая 
единый целостное представление о заданной 
инфографикой ситуации 

Адаптивная Предполагает минимизацию лексическо-
грамматического материала 

Дает представление о заданной ситуации в 
доступной форме 

Экспрессивная Помогает в совокупности с невербальным 
компонентом усвоить информацию благода-
ря возникающим эмоциям и ассоциациям 

Помогает в совокупности с вербальным ком-
понентом усвоить информацию благодаря 
возникающим эмоциям и ассоциациям 

Воздействующая Информация информационно-аналитического 
характера представляет собой факты, достовер-
ность которых подтверждается статистически, 
что говорит о ее убедительности 

Наглядно оформляет статистические данные, 
побуждает интерес к заданной инфографикой 
ситуации  

Аттрактивная Привлекает внимание за счет лаконичного и 
доступного представления текстового мате-
риала 

Привлекает внимание за счет яркого графи-
ческого оформления текстового материала 

Эстетическая Предполагает смысловое развертывание ин-
фографического текста, побуждает вообра-
жение и творческий подход к работе 

Соотносится с эстетической формой графи-
ческого выражения материала, побуждает 
воображение и творческий подход к работе 

 
Источник: составлено авторами. 
Source: constructed by the authors. 
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Рис. 1. Инфографика А. Харитоновой «Чем живет современный студент?» 
Fig. 1. A. Kharitonova’s infographic “How does a modern student live?” 
 

Источник: https://shtampik.com/photo/vo-skolko-idut-v-universitet/35  
Source: https://shtampik.com/photo/vo-skolko-idut-v-universitet/35 

 
 
Одной из самых распространенных форм 

работы с материалом инфографики на этапе 
послетекстовой работы является комменти-
рование позиций – порождение речевого вы-
сказывания путем письменной или устной 
декомпрессии текста. В целях предупрежде-
ния языковых трудностей необходимо  
вооружить учащихся речевыми образцами, 
специальными «речевыми заготовками», ко-
торые станут основой связного текста, отра-
жающего содержание (развертывание) дан-
ных инфографики. Такие речевые образцы 
представляют собой своего рода конструкты 
для продуцирования собственного текста, 
сопровождающие инфографику (рис. 1): 

 
Инфографика называется … 

Она показывает, что …  
Из инфографики видно, что/как … 
Статистика показывает, что … 
На рисунке слева/справа можно увидеть 

данные о чем (П. п.).  
Сколько процентов студентов счита-

ют/думают /полагают, что …  
Сколько процентов участников опроса 

придают особое значение чему (Д. п.).  
Удивляет то, что… 
А.А. Зеленова обращает внимание на то, 

что инфографика как аутентичный материал 
требует серьезной подготовки со стороны 
преподавателя [23]. Определим последова-
тельность подготовки в работе с инфографи-
кой для организации иноязычного учебного 
дискурса: 

https://shtampik.com/photo/vo-skolko-idut-v-universitet/35
https://shtampik.com/photo/vo-skolko-idut-v-universitet/35
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1) отбор инфографики, соответствую-
щей изучаемой теме; 

2) анализ лексического наполнения ин-
фографики с точки зрения соответствия 
уровня владения языком учащимися и подго-
товка заданий по семантизации неизученных 
лексических единиц; 

3) проработка материала инфографики с 
точки зрения его грамматического наполне-
ния с целью подбора конструктов для созда-
ния связного текста; 

4) составление инструкции для учащих-
ся по работе с инфографикой, формулировка 
задачи; 

5) разработка коммуникативных заданий. 
Данный алгоритм составляет основу раз-

работки предтекстовых, притекстовых и по-
слетекстовых заданий к инфографическому 
текстую. Задача первых – снять лексические 
трудности, вторых – грамматические, треть-
их – коммуникативные. Последний вид зада-
ний может предполагать выражение собст-
венного отношения к теме инфографики, вы-
полнение заданий страноведческой тематики 
для организации учебного дискурса на осно-
ве сравнения представленных данных с дан-
ными, характерными для родной страны 
обучающихся, а также творческие задания.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Материалы информационно-аналитичес-

кого характера имеют ценный методический 
потенциал в обучении иностранным языкам. 

В данном аспекте мы имеем дело не с инфо-
графикой, а с инфографическим учебным 
текстом, вокруг которого строится иноязыч-
ный учебный дискурс. Следовательно, мето-
дически должны быть организованы тради-
ционные для работы с учебным текстом 
предтекстовые, притекстовые и послетексто-
вые задания. Здесь важное значение имеют 
опорные конструкции, сопровождающие при-
текстовый этап работы. Такие конструкции 
стимулируют речевую деятельность на ино-
странном языке. Полученные данные подтвер-
ждают эффективность работы по продуциро-
ванию устной и письменной речи на основе 
заданного алгоритма, который позволяет сти-
мулировать продуктивные виды речевой дея-
тельности на изучаемом языке.  

В зависимости от лексико-грамматичес-
кого наполнения инфографического текста 
он может быть использован на разных уров-
нях изучения языка. При этом предъявляе-
мые к инфографике опорные конструкции 
будут меняться в соответствии с уровнем 
владения русским языком как иностранным 
обучающимися от конкретной лексико-
грамматической опоры до синонимичного 
ряда таких опор. 

Следовательно, методическая ценность 
инфографики имеет двусторонний характер, 
это ценный методический материал не толь-
ко с точки зрения организации иноязычного 
учебного дискурса, но и создания иноязыч-
ной речевой среды. 
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Эрратологическая модель обучения  
русскому языку иностранцев-нефилологов 

Алан Солтанович Цховребов  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»  

199034, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7/9  
alanec1985@mail.ru 

Актуальность. В современном мире происходит непрерывный поиск новых подходов к 
обучению студентов русскому языку. Особенно эта проблема актуализируется, когда речь 
идет о студентах-иностранцах технических вузов, которые должны не только получить 
профессию на русском языке, но и успешно адаптироваться в российском обществе. Цель 
исследования – разработать авторскую модель (эрратологическую) обучения русскому язы-
ку иностранцев-нефилологов.  
Материалы и методы. Базой экспериментального исследования стал Военный институт 
(инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения  
им. генерала армии А.В. Хрулева. Материал исследования основан на корпусе ошибок, вы-
явленных в процессе анализа речи студентов-нефилологов. Ключевым методом исследова-
ния явился метод анализа ошибок.  
Результаты исследования. Результатом исследования является разработка эрратологиче-
ской модели обучения, основанной на девятиступенчатой системе анализа ошибок, в кото-
рую входят распознание ошибочной деятельности – фиксация факта отклонения – иденти-
фикация ошибки – формулирование грамматических правил-инструкций – исправление 
(устранение) ошибки – контрольно-корректировочная деятельность (тренировка) – форми-
рование навыка самоконтроля – фиксация неошибочной (правильной) речевой деятельности – 
рефлексия полученных знаний. 
Выводы. Полученные результаты позволяют говорить о том, что использование авторской 
концептуальной модели педагогического воздействия на занятиях в иностранной аудитории 
не только сформирует русскоязычную профессиональную компетенцию, но и обеспечит не-
сомненный интерес иностранного студента к изучению нового языка, а также будет способ-
ствовать интенсификации учебного процесса, обогащению его новыми технологиями, 
приемами обучения, новой системой заданий. 
Ключевые слова: сложное предложение, научный стиль речи, ошибка, эрратология, мо-
дель, эрратологическая модель, корректировка 
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Erratological model of teaching Russian to foreign non-philologist 

Alan S. Tskhovrebov  
St. Petersburg State University  

7/9 Universitetskaya Emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation  
alanec1985@mail.ru 

Importance. In the modern world, there is a continuous search for new approaches to teaching 
students the Russian language. This problem is especially relevant when it comes to foreign stu-
dents of technical universities who must not only get a profession in Russian but also successfully 
adapt to Russian society. The purpose of the study is to develop an authorial (erratological) model 
of teaching the Russian language to non-philological foreigners. Its structural and meaningful de-
scription is proposed. 
Materials and methods. The base for the experimental research is the Military Institute (engineer-
ing and technical) of the Military Academy of Logistics and Technical Support named after. Army 
General A.V. Khruleva. The research material is based on a corpus of errors identified in the proc-
ess of analysing the non-philology students’ speech. The key research method is the error analysis 
method. 
Results and Discussion. The research result is the development of an erratological teaching model 
based on a nine-stage error analysis system, which includes recognition of erroneous activity – re-
cording the fact of deviation – identification of errors – formulation of grammatical rules-
instructions – correction (elimination) of errors – control and correction activities (training) – for-
mation self-control skills – fixation of error-free (correct) speech activity – reflection of acquired 
knowledge. 
Conclusion. The results obtained suggest that the use of the author’s conceptual model of peda-
gogical influence in classes for a foreign audience will not only develop Russian-speaking profes-
sional competence but also ensure the undoubted foreign student’s interest in learning a new lan-
guage and will also contribute to the intensification of the educational process, enriching it with 
new technologies, teaching methods, and a new system of tasks. 
Keywords: complex sentence, scientific style of speech, error, erratology, model, erratological 
model, adjustment 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Обучение иностранцев-нефилологов 

грамматическому аспекту русского языка на 
продвинутом этапе (В2) остается актуальной 
проблемой. Практика показывает, что при 
употреблении сложных предложений сту-
денты допускают отклонения. Построение 

методики педагогического воздействия, ос-
нованной на эрратологии, в последнее время 
становится перспективным направлением в 
лингвометодике.  

Построение эрратологической модели в 
условиях иноязычного контекста обучения 
обусловлено рядом причин: 
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− модель обучения, основанная на ана-
лизе ошибок, позволит объективно раскрыть 
внутреннюю структуру предлагаемой мето-
дической системы, а также наглядно пока-
зать единство (взаимодействие) ее структур-
ных элементов; 

− разработка такой модели будет спо-
собствовать систематизации информации по 
исследуемому языковому явлению, то есть 
даст возможность представить целостную 
картину работы с нарушениями, а также вы-
делить пути оптимизации процесса форми-
рования русскоязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции.  

Цель исследования – разработать кон-
цептуальную авторскую модель (эрратологи-
ческую) обучения русскому языку иностран-
ных студентов-нефилологов. Предлагается ее 
структурное и содержательное описание.  

Любая современная наука рассматривает 
ошибки как составную часть теории, призна-
ет важным их анализ, поскольку правильное 
и ошибочное не существуют друг без друга 
[1]. Действительно, нельзя не признать акту-
альность и необходимость изучения и анали-
за ошибок в любой сфере, поскольку выяв-
ление причин и механизмов их возникнове-
ния – путь к их предотвращению и устране-
нию. По справедливому замечанию Ф.А. Се-
ливанова, ошибка относится к неправильно-
му, но отсюда не следует, что ошибка и не-
правильное тождественны1. Направление, 
исследовавшее теорию ошибок (определе-
ние, классификация, причины возникнове-
ния, предупреждение и исправление оши-
бок), автор называл «эрралогией»2.  

Ряд иностранных авторов обращался к 
проблеме эрратологии. Так, Кеплер считал, 
что «ошибка становится движущей силой на 
пути к открытию истины, позволяя выявить 
истину сравнением череды ложных путей» 
[2]. О произвольных (перформативных) и 
непроизвольных (ошибки компетенций) 
                                                                 

1 Селиванов Ф.А. Классификация ошибок и ее зна-
чение для теории деятельности // Диалектический ме-
тод и этика. Тюмень, 1973. 

2 Селиванов Ф.А. Ошибки. Заблужденья. Поведе-
ние. Томск, 1987. 

ошибках говорил С. Кордер [3]. Внутрисис-
темные (внутриязыковые) ошибки описывал 
Дж. Ричардс [4]. По мнению автора, подоб-
ные ошибки вызваны гипергенерализацией – 
следствием неправильного переноса. Неко-
торые работы за рубежом посвящены грамма-
тическому аспекту русской речи билингвов 
[5; 6], а также ошибкам (нарушение порядка 
слов) на уровне простого предложения [7].  

В отечественной лингвистике в послед-
нее время термин «эрратология» все чаще 
используется в исследованиях авторов –  
А.В. Коуровского [8], М.В. Лутцевой [9], 
Е.М. Какзановой [10], А.А. Щелоковой [11]  
и др. Также следует отметить, что большин-
ство эрратологических исследований в лин-
гвистике посвящены переводческим ошиб-
кам. Так, Е.А. Ковальчук предлагает описа-
ние квантитативно-системного подхода к 
оценке качества перевода [12]. О переводче-
ских псевдоэквивалентах в лексике француз-
ского и русского языков пишет С.В. 
Грецова3. Новую систему классификации 
переводческих ошибок предлагают Гу 
Цзюньлин, Хуан Чжунлянь [13]. Результаты 
эксперимента, направленного на выявление и 
классификацию типичных ошибок при пере-
воде с персидского языка на русский, описа-
ны в работе М. Искандари [14]. Место поня-
тия «переводческие универсалии» в исследо-
ваниях переводного дискурса исследуется  
Е.С. Краснопеевой [15]. Проблемы эрратоло-
гии при обучении переводу и межъязыковой 
коммуникации поднимаются в работах  
А.В. Пушкиной, А.Б. Шевнина, А.А. Яковле-
ва [16–18]. Эрратологический подход к изуче-
нию грамматики, в рамках которого реализу-
ется эрратологическая модель обучения ино-
странцев-нефилологов, разработан А.С. Цхов- 
ребовым [19]. Отклонения в русской речи на 
уровне лексики анализируются в работе  
Д.Г. Коврижкиной, Л.В. Московкина [20]. 
Синтаксические особенности русской речи – 
анализ отклонений на уровне сложного 

                                                                 
3 Грецова С.В. Переводческие псевдоэквиваленты 

в лексике французского и русского языков: автореф. 
дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2008. 22 с. 
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предложения – рассматриваются А.С. Цхов-
ребовым, Г.Н. Шамониной [21]. 

Обзор источников, посвященных эррато-
логии (теории анализа ошибок), позволяет 
говорить о том, что методика обучения, ба-
зирующаяся на анализе ошибок, становится 
эффективным инструментом в усвоении но-
вых языковых единиц. Обзор также показал, 
что эрратология как самостоятельное науч-
но-исследовательское направление уже 
окончательно сформировалась. В проанали-
зированных работах авторы используют тер-
мины «эрратология», «эрратологический 
анализ», «переводческая эрратология», одна-
ко отсутствует понятие «эрратологическая 
модель». Экспериментальное исследование, 
проведенное нами в инженерно-техническом 
вузе и основанное на анализе ошибок, пока-
зало свою эффективность. В связи с этим мы 
предлагаем новую модель обучения ино-
странцев русской грамматике – эрратологи-
ческую. В работе представлено ее структур-
но-содержательное описание.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Базой экспериментального исследования 

стал Военный институт (инженерно-
технический) Военной академии материаль-
но-технического обеспечения им. генерала 
армии А.В. Хрулева. В основном экспери-
менте приняли участие иностранные курсан-
ты 1–5 курсов специального факультета (по 
направлениям подготовки – 56.05.07 Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний военного и специального назначения). 
Материал исследования основан на корпусе 
ошибок, выявленных в процессе анализа ре-
чи студентов-нефилологов. Был проанализи-
рован грамматический материал не только в 
различных языковых упражнениях, творче-
ских заданиях (сочинениях, эссе), но и в тек-
стах профессиональной направленности – 
вторичных (докладах, рефератах, курсовых) 
и первичных (ВКР). Ключевым методом ис-
следования явился метод анализа ошибок, 
позволивший отобрать и классифицировать 
типичные отклонения в речи студентов ин-

женерно-технического профиля. Кроме ме-
тода анализа ошибок использовались методы 
обобщения, прогнозирования, педагогиче-
ского проектирования и моделирования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Целью эрратологической модели являет-

ся педагогическое проектирование, предпо-
лагающее создание модели педагогического 
воздействия. Модель (лат. modulus – мера, 
образец) – это любой образ, аналог (мыслен-
ный или условный: изображение, описание, 
схема, чертеж, график, план и т. д.) какого-
либо объекта, процесса или явления («ориги-
нала» данной модели), используемый в каче-
стве его «заместителя», «представителя», 
отображающий в более простом, уменьшен-
ном виде структуру, свойства, взаимосвязи и 
отношения между элементами исследуемого 
объекта и облегчающий процесс получения 
информации об интересующем нас объекте4. 
Модель – это искусственно созданный объ-
ект в виде схемы, физических конструкций, 
знаковых форм или формул, который, будучи 
подобен исследуемому объекту (или явле-
нию), отображает и воспроизводит в более 
простом и огрубленном виде структуру, 
свойства, взаимосвязи и отношения между 
элементами этого объекта5. 

Как справедливо отмечает Т.И. Магоме-
дова, между объектом и его моделью должно 
существовать известное подобие, которое 
может заключаться либо в сходстве физиче-
ских характеристик модели и объекта, либо в 
сходстве функций, осуществляемых моделью 
и объектом, либо в тождестве математиче-
ского описания «поведения» объекта и его 
модели [22]. Действительно, моделирование 
в системе обучения выступает как конкрет-
ная форма (образец) наглядности, которая 
содержит информацию в упорядоченном 
формате и позволяет быстрее и лучше понять 

                                                                 
4 Дворецкий И.Х. Латино-русский словарь. М.: 

Рус. яз., 1976. 672 с. 
5 Бешенков С.А. Моделирование и формализация. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002. 336 с. 
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обучающимся суть изучаемой грамматиче-
ской единицы.  

Согласно точке зрения Т.И. Магомедо-
вой, логика понятия моделирования обу-
словливает основные этапы построения и 
реализации модели педагогического воздей-
ствия. Автор выделяет следующие этапы:  
а) постановка целей и задач; б) создание мо-
дели; в) технологизация модели; г) апроба-
ция модели в условиях эксперимента; д) 
оценка результатов и коррекция процесса 
обучения [22].  

В центре разработанной нами модели 
педагогического воздействия, предполагаю-
щей учебную деятельность, основанную на 
анализе отклонений, находится процесс обу-
чения иностранцев-нефилологов сложным 
структурам научного стиля речи. Эрратоло-
гическая модель позволяет осуществить 
учебно-педагогическое взаимодействие, а 
именно, уточняя факторы и важные состав-
ляющие (компоненты) обучения, активизи-
рует учебно-познавательную деятельность, 
нацеленную на формирование русскоязыч-
ной профессиональной компетенции.   

Учебная деятельность, осуществляемая в 
рамках нашей педагогической модели, изна-
чально связана с будущей профессией сту-
дента, который, вовлекаясь в учебный про-
цесс и выполняя различные учебные дейст-
вия, осмысливает значимость изучаемой 
дисциплины в контексте будущей специаль-
ности. Использование грамматического ма-
териала, выявленного из текстов учебников 
инженерно-технического профиля, а также 
исследование (анализ) ошибок студентов 
этого же профиля направлены на поощрение 
естественной мотивации студентов в свете 
познания специфики их будущей профессии.    

Предложенная нами эрратологическая 
модель обучения иностранцев-нефилологов 
русскому языку, представляя собой коррек-
тировочный курс, основана на принципе ста-
диальности, который предполагает формиро-
вание синтаксического навыка путем прохо-
ждения нескольких стадий (этапов) трени-
ровки. Педагогическая модель обучения ос-
нована на девятиступенчатой системе анали-

за ошибок, в которую входят распознание 
ошибочной деятельности – фиксация факта 
отклонения – идентификация ошибки (ква-
лификация) – формулирование грамматиче-
ских правил-инструкций – исправление (уст-
ранение) ошибки – контрольно-корректиро- 
вочная деятельность (тренировка) – форми-
рование навыка самоконтроля – фиксация 
неошибочной (правильной) речевой деятель-
ности – рефлексия (самоанализ, самооценка) 
полученных знаний. 

В целях претворения данной педагогиче-
ской модели в учебный процесс преподава-
тель должен правильно квалифицировать 
ошибку, выявить типичные нарушения в ре-
чи студентов, обозначить пути и способы 
исправления ошибок, выяснить причины их 
проявления, а затем приступить к коррекции 
ошибок по представленной выше модели. 

Далее рассмотрим стадии (этапы) пред-
лагаемой педагогической модели. Как мы 
указывали выше, нами выделено девять сту-
пеней, которые, взаимодействуя, составляют 
ядро эрратологической модели обучения и 
служат важным инструментарием в деле 
формирования грамматической компетенции. 
Основанные на эрратологии (теории анализа 
ошибок), все ступени предполагают учебную 
деятельность посредством привлечения «от-
рицательного материала». Следует отметить, 
что условно все ступени можно разделить на 
два типа: первый тип – это подготовитель-
ный этап, в рамках которого осуществляется 
процесс распознания, идентификации ошиб-
ки; второй тип – корректировочный этап, в 
рамках которого происходит коррекция речи, 
внедряются разные тренировочные задания, 
осуществляется контроль.  

Ступень 1. Распознание ошибочной 
деятельности. Суть данной стадии заключа-
ется в опознании, выявлении нарушения. Это 
уровень, когда иностранный студент без осо-
бого труда может опознать ошибочную дея-
тельность в собственной устной и письмен-
ной речи или же услышать/выявить отклоне-
ние в речи однокурсника. Он понимает, в чем 
заключается суть отклонения от нормы в 
конкретной ситуации, способен выявить зо-
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ну, где проявилось ошибочное речевое дей-
ствие. Этот этап следует квалифицировать 
как этап осознанного осмысления ошибки. 
Достоинством этого педагогического приема 
является то, что у обучающегося формирует-
ся навык распознания ошибочной деятельно-
сти как в своей, так и в чужой речи. Как пра-
вило, процесс общения между иностранными 
студентами в своем кругу происходит на 
русском языке: между представителями раз-
ного национального состава коммуникация 
осуществляется на русском языке (на каком 
бы уровне владения они не находились), по-
скольку в вузе именно он становится для них 
языком межнационального общения. Это 
создает благоприятные условия для апроба-
ции нашего подхода – распознать как свои, 
так и чужие ошибки для последующего их 
анализа. Работа над распознанием ошибки 
осуществляется в аудитории, однако, выходя 
на улицу, студент невольно прислушивается 
к разговору окружающих, узнает и понимает 
нарушения в их речи, и у него на подсозна-
тельном уровне невольно происходит ос-
мысление этого ошибочного речевого акта.  

Подобная работа мотивирует студентов. 
Это подтверждалось тем, что студенты после 
уроков сами подходили к преподавателям и 
делились впечатлениями о том, что сегодня 
они услышали неправильную фразу, то есть 
они выявляли ошибки в речи других студен-
тов. Когда навык распознания ошибки был 
сформирован, нами было предложено специ-
альное задание – проследить за речью ино-
странцев из своего окружения и выявить на-
рушения. Студенты с этой задачей справи-
лись на отлично: по возможности собрали 
корпус нарушений, которые на уроке подвер-
гались тщательному анализу. 

Ступень 2. Фиксация факта отклоне-
ния. Эта стадия тесно связана с предыдущей 
с той лишь разницей, что задачей первого 
этапа явилось распознание, выявление ошиб-
ки, вторая же ступень предполагает закреп-
ление той информации (мыслей, сведений), 
которые получены на первом этапе. В дан-
ном случае закрепляется информация, кото-
рая содержит сведения об ошибках в речи 

иностранцев – фактическом нарушении при 
употреблении сложных предложений. Дру-
гими словами, цель данной стадии – вслед за 
первой продолжить формировать прочные 
устойчивые знания о форме (структуре) и 
содержании конкретного грамматического 
отклонения. На этой стадии студент должен 
зафиксировать факт отклонения в опреде-
ленной форме: происходит фиксация ошибки 
в сознании иностранного обучающегося; не-
которые студенты фиксировали факт откло-
нения в письменном виде. Таким образом, 
идея этой ступени заключается в том, чтобы 
закрепить в какой-либо форме (в памяти или 
на письме) факт отклонения, сконцентриро-
вать свое внимание вокруг структуры и со-
держания конкретного синтаксического на-
рушения. Все это делается затем, чтобы в 
последующем приступить к анализу и кор-
рекции изучаемого частотного ошибочного 
явления.  

Ступень 3. Идентификация ошибки 
(квалификация). С предыдущими стадиями 
связана и характеризуемая далее стадия – 
идентификация ошибки, ее квалификация. 
Все три названные стадии не взаимозаме-
няемы, но дополняют друг друга. Распознав 
(выявив), зафиксировав отклонение, студент 
способен идентифицировать его. В задачи 
этого этапа входят признание, отождествле-
ние ошибочного явления, опознание речево-
го объекта, содержащего ошибку. Другими 
словами, этап предполагает установление 
тождественности неизвестного ошибочного 
речевого акта известному на основании по-
хожих, совпадающих признаков, то есть опо-
знается (идентифицируется) нарушение. 
Процесс идентификации ошибки в устной 
или письменной форме реализовывается на 
занятиях посредством специальных заданий, 
содержащих условие опознать, идентифици-
ровать ошибку. Конечной целью этого этапа 
является опознание ошибочного речевого 
акта в реальной коммуникации – в диалоге, 
разговоре, тексте. Безусловно, закрепив на-
вык идентификации ошибки, преподаватель 
должен перенести эту деятельность в учебно-
профессиональную сферу: студенту предла-
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гается найти ошибки в аутентичном профес-
сиональном тексте. Важно отметить, что 
ошибки содержатся в тех сложных специфи-
ческих структурах, которые являются тек-
стообразующими единицами профессио-
нального научного произведения. Именно в 
их понимании, правильном употреблении в 
устной и письменной речи испытывают по-
требность иностранцы-нефилологи. Другими 
словами, в задачу преподавателя входит сна-
чала научить идентифицировать ошибки на 
языковых примерах из повседневной жизни, 
а затем внедрить усвоенный алгоритм дейст-
вий в учебно-профессиональную среду. 

Важной составляющей этой стадии при-
знается квалификация ошибки: идентифици-
руя нарушение, студент должен его правиль-
но квалифицировать, то есть понять структу-
ру и содержание конкретной синтаксической 
единицы. Важная роль при квалификации 
отводится не только формально-содержа- 
тельной стороне организации сложного 
предложения, но и грамматическому средст-
ву связи – союзам. Именно благодаря сою-
зам, соединяющим предикативные части 
сложного предложения, иностранец иденти-
фицирует грамматическую структуру, а за-
тем правильно ее квалифицирует. Следует 
отметить, что здесь важно не определить (на-
звать) тип сложного предложения (для ино-
странца, тем более нефилолога, это не явля-
ется необходимостью), а дифференцировать 
нужный в конкретном случае тип предложе-
ния среди прочих, чтобы правильно начать 
производить анализ ошибки.  

Ступень 4. Формулирование грамма-
тических правил-инструкций. Этот этап 
также связан с предыдущими и последую-
щими этапами и является очень важной со-
ставляющей в предложенной педагогической 
модели, поскольку он присутствует в течение 
всего того промежутка времени, которое от-
водится на анализ определенной ошибки. 
Суть данной стадии заключается в том, что 
студент с помощью преподавателя пытается 
сформулировать грамматическое правило, 
выводит пошаговую инструкцию для того, 
каким путем исправить опознанное, иденти-

фицированное нарушение. Как правило, раз-
работка алгоритма исправления нарушения 
осуществляется на занятии: преподаватель, 
демонстрируя ошибку на доске, ставит перед 
студентами задачу исправить нарушение. Эта 
стадия в эрратологической модели следует 
охарактеризовать как этап формирования 
(зарождения) мотивации к изучению русско-
го языка через анализ собственных ошибок. 
Действительно, процесс анализа ошибок 
протекает в очень эмоциональной, живой, 
положительно заряженной обстановке: сту-
денты предлагают свои варианты исправле-
ния отклонения; пытаются не только выска-
зать свою точку зрения, но и объяснить, до-
казать свою позицию относительно вопроса 
исправления конкретного речевого акта. 
Возможность выразить мысль дается всем, 
нередко процесс исправления ошибки пере-
ходит в диалоговую дискуссионную форму. 
Это не говорит о том, что урок проходит в 
беспорядочной форме, напротив, после дис-
куссий совместными усилиями объясняется 
ошибка, выводится грамматическое правило. 
Следует обратить внимание на то, что грам-
матическое правило-инструкция дается в 
очень простой форме, доступном для всех 
обучающихся виде. Как правило, оно по-
строено по определенным упрощенным мо-
делям: здесь пишем глагол в прошедшем вре-
мени, потому что два субъекта (при союзе 
чтобы); здесь нужен падеж № 3, потому 
что есть глагол позвонить (при союзном 
слове который). Важно отметить, что по 
данным проведенного экспериментального 
исследования подобную процедуру анализа 
ошибки целесообразно проводить практиче-
ски на всех уровнях обучения, как только 
студент способен выразить какие-либо ин-
тенции с помощью сложных предложений.   

Ступень 5. Исправление (устранение) 
ошибки. Как мы указывали выше, все ступе-
ни взаимосвязаны. Таковой является и ис-
правление (устранение) ошибки. После про-
цесса идентификации ошибки, ее квалифика-
ции, определения лингвистических парамет-
ров нарушения (структуры и содержания), 
выявления грамматического средства связи в 
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сложном предложении, в котором заключа-
ется отклонение, следует приступить к ис-
правлению ошибки. Подобная подготови-
тельная процедура по анализу ошибки гото-
вит студента без особых трудностей присту-
пить к исправлению выявленного наруше-
ния. При исправлении ошибки студент опи-
рается на то грамматическое правило-
инструкцию, о котором мы говорили выше. 
Пошаговый алгоритм позволяет студенту 
справиться с поставленной задачей – устра-
нить типичную ошибку. Важно еще раз от-
метить, что исправление/устранение ошибки 
проходит в очень благожелательной обста-
новке: студенты, предлагая свои варианты 
исправления, дискуссируют, вовлекаются в 
диалог, становятся активными участниками 
учебного процесса, осуществляют неприну-
жденную речевую коммуникацию. Таким 
образом, эта стадия характеризуется тем, что 
формирует познавательную активность, по-
вышает интерес к учебному процессу. Важ-
ное место на этой стадии педагогической мо-
дели отводится коллективности, совместно-
сти. Следует также отметить, что процесс 
исправления ошибки реализуется в основном 
в аудитории.   

Ступень 6. Контрольно-корректиро- 
вочная деятельность (тренировка). В на-
чале описания ступеней мы обратили внима-
ние на то, что условно их следует разделить 
на два типа – подготовительный и практиче-
ский. С шестой ступени берет свое начало 
практическая часть педагогической модели. 
Этот этап предполагает коррекцию речи пу-
тем тренировки полученных знаний. Цель 
контрольно-корректировочной деятельности – 
получение обратной связи: посредством это-
го этапа преподаватель получает объектив-
ную (актуальную) информацию, что позво-
ляет ему эффективно управлять качеством 
образовательного процесса. Этап носит ди-
агностический характер и решает следующие 
задачи: а) способствует получению, как мы 
уже отметили, достоверной информации о 
состоянии диагностируемого объекта. В на-
шем случае диагностируемым объектом вы-
ступает грамматическая единица с ошибкой, 

вокруг которой осуществляется корректиро-
вочная деятельность; б) позволяет после по-
лучения информации о состоянии анализи-
руемого педагогического объекта актуализи-
ровать те навыки, которые получены на пре-
дыдущих стадиях – на подготовительном 
этапе; в) позволяет студенту применить на 
практике выведенное на занятии граммати-
ческое правило: следуя пошаговой инструк-
ции по устранению нарушения, студент ак-
туализирует навыки идентификации, исправ-
ления ошибки; г) позволяет осуществить 
оперативную коррекцию речевой деятельно-
сти студента. Таким образом, в процессе 
контрольно-корректировочной деятельности 
устанавливается обратная связь, выявляется 
посредством диагностики состояние усвоен-
ных знаний по изучаемому объекту и осуще-
ствляется оперативная коррекция речевой 
деятельности на основе коллективно разра-
ботанного алгоритма действий по устране-
нию ошибки. Более того, эту стадию следует 
охарактеризовать как этап выявления при-
чинно-следственных связей, поскольку на 
этой стадии происходит оценка состояния 
знаний по конкретному изучаемому объекту, 
обнаружение факторов, негативно или поло-
жительно влияющих на достижение желае-
мых результатов. Этот и последующие этапы 
нашей методической системы позволяют 
прогнозировать процесс проектирования мо-
дели педагогического воздействия.  

Итак, важнейшей задачей на данной ста-
дии являются коррекция полученных знаний 
и контроль изучаемого материала. Контроль-
но-корректировочная функция признается 
важной составляющей эрратологической мо-
дели, поскольку позволяет реализовать на 
практике деятельность по устранению за-
труднений – ошибок, которые проявляются в 
речи иностранца. Следует отметить, что этап 
предполагает модель/образец диагностируе-
мого грамматического объекта, в качестве 
которого выступает тот алгоритм действий 
по устранению нарушений, который разрабо-
тан нами на занятиях коллективными уси-
лиями. Функции эксперта на данной стадии 
выполняет преподаватель: ему отводится 



Эрратологическая модель обучения русскому языку иностранцев-нефилологов 
Erratological model of teaching Russian to foreign non-philologists 

 
Теория и методика обучения русскому языку как иностранному 
Theory and Methods of Teaching Russian as a Foreign Language 1345 
 

главная роль, однако он управляет педагоги-
ческим процессом таким образом, что час-
тично передает эти функции обучающимся, 
делится с ними своими обязанностями. Это 
позволяет формировать навык самоконтроля, 
в который плавно переходит этап контроль-
но-корректировочной деятельности. 

Контрольно-корректировочная деятель-
ность невозможна без тренировки знаний, 
так как обучение и тренировка – это единый 
педагогический процесс. Все ступени, кото-
рые занимают постпозицию относительно 
коррекции, так или иначе предполагают тре-
нировку учебной деятельности. Поскольку 
любой навык формируется с помощью тре-
нировки, в нашей педагогической модели ей 
отводится ключевое место. Тренировка по-
зволяет закрепить и совершенствовать полу-
ченные на подготовительном этапе знания: 
посредством грамматических правил-
инструкций корректировать собственную 
речевую деятельность. Конечной целью тре-
нировки является непринужденное использо-
вание в речи тех важных конструкций, над 
которыми производился анализ, осуществ-
лялся процесс контрольно-корректировочной 
деятельности. 

Таким образом, коррекция в предложен-
ной педагогической модели реализуется по-
средством последовательной систематиче-
ской тренировки грамматических навыков на 
занятиях по русскому языку. Коррекция 
предполагает постановку конкретной цели, 
направленной на устранение ошибки, кото-
рая сначала правильно распознана, иденти-
фицирована (квалифицирована), затем ус-
пешно проанализирована и требует кон-
трольно-корректировочной деятельности. С 
учетом обозначенных положений нами был 
разработан комплекс упражнений, корректи-
рующих навык конструирования сложных 
синтаксических единиц, формирование ус-
тойчивых грамматических компетенций.  

Ступень 7. Формирование навыка са-
моконтроля. Этот этап, как мы отметили 
выше, вытекает из предыдущего этапа и тес-
но с ним связан. Эрратологический подход к 
обучению предполагает на занятиях обеспе-

чение самостоятельной деятельности студен-
тов, а, как известно, самостоятельность по-
рождает самоконтроль, самооценку. Форми-
ровать навык самоконтроля – одна из основ-
ных задача эрратологического подхода, в ос-
нове которого лежит обучение через ошибки. 
Все ступени эрратологической модели в 
большей или меньшей степени подразуме-
вают формирование навыка самоконтроля. 
На подсознательном уровне уже на этапе 
распознания, идентификации ошибки сту-
дент думает о том, как лучше запомнить эту 
процедуру, этот алгоритм к действию, то 
есть осуществляется неосознанный контроль 
над самим собой, над собственным речепо-
рождением. Все последующие этапы также 
вынуждают студента держать непринужден-
но в голове мысль, контролирующую про-
цесс запоминания изученного. Это способст-
вует более эффективному усвоению знаний, 
лучшему их запоминанию и воспроизведе-
нию и позволяет говорить о значимости са-
моконтроля в процессе формирования не 
только языковых, но и предметных (профес-
сиональных) компетенций. На наш взгляд, 
профессиональная компетентность, так не-
обходимая будущему специалисту, невоз-
можна без успешно сформированного навы-
ка самоконтроля. Выполняя различные учеб-
ные универсальные действия, студент кон-
тролирует себя на всех этапах обучения: он 
инициативен, активен, проявляет умение ре-
ально оценивать свои знания. Более того, 
студент, контролируя и оценивая свои зна-
ния, самокритичен, однако, критика самого 
себя осуществляется целесообразно, чтобы 
изменить свои действия к лучшему, испра-
вить допущенные недочеты. Следует отме-
тить, что указанный навык формируется не 
насильственным образом, а происходит как 
бы непреднамеренно (имплицитно), в связи с 
чем преподавателю постепенно удается до-
биться полного совершенствования навыка 
самоконтроля. Реализовав весь план дейст-
вий, преподаватель тогда уже использует 
специально разработанный диагностический 
инструментарий, который позволяет выявить 
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уровень сформированности самоконтроля у 
иностранцев-нефилологов. 

Таким образом, в рамках эрратологиче-
ской модели обучения реализуется такая сис-
тема учебной деятельности, которая обеспе-
чивает эффективное формирование навыка 
самоконтроля. Самоконтроль занимает клю-
чевое место в нашей методике, поскольку не 
только способствует формированию у сту-
дента навыка самостоятельной познаватель-
ной активности и, как следствие, самооцен-
ки, саморегуляции, но и воздействует эффек-
тивно на педагогический процесс в целом.  

Ступень 8. Фиксация неошибочной 
(правильной) речевой деятельности. Зада-
чей данного этапа является фиксация ис-
правленной ошибки, правильное ее запоми-
нание. Этот этап важен, поскольку является 
предпоследним завершающим в системе эр-
ратологической модели. Среди некоторых 
преподавателей и методистов отмечается, 
что демонстрировать нарушение в иностран-
ной, и в русской так же, аудитории не следу-
ет, поскольку обучающийся может запом-
нить ошибочный вариант предложения. В 
своей работе мы опровергаем эту мысль кол-
лег: опираясь на результаты эксперимен-
тального исследования, мы доказали целесо-
образность обучения, основанного на ошиб-
ках. Реализовав всю методическую процеду-
ру, осуществив поэтапный анализ ошибки 
(по всем ступеням), студенты должны зафик-
сировать правильную (исправленную) грам-
матическую единицу. Более того, на занятиях 
это демонстрируется на доске наряду с отри-
цательным материалом после процедуры 
устранения. Студенты видят оба примера, 
сравнивают, оценивают, анализируют, по-
этому они, как правило, запоминают именно 
второй вариант – правильную грамматиче-
скую конструкцию. На доске происходит 
разбор структуры сложного предложения, 
анализ его предикативных частей и грамма-
тического средства связи – все необходимое 
выделяется, нужное обводится, подчеркива-
ется. Таким образом, этот этап решает про-
блему психологического характера: препода-
ватель, демонстрируя оба варианта сложных 

структур (ошибочную и исправленную) и 
организуя их анализ, постепенно подводит 
студента к такому состоянию, когда у него на 
автоматическом уровне срабатывает навык 
самоконтроля, напоминающий ему о том, что 
нужно запомнить второй вариант – правиль-
ную конструкцию.  

Ступень 9. Рефлексия (самоанализ, 
самооценка) полученных знаний. Этот этап 
связан с седьмой стадией, является ее про-
должением и формирует у студентов навык 
самооценки. Рефлексия (от лат. reflexio – об-
ращение назад, отражение) – размышление, 
самонаблюдение, самопознание; обращен-
ность познания человека на самого себя, свой 
внутренний мир, психические качества и со-
стояние, склонность к самоанализу. Рефлек-
сии в эрратологической модели отводится 
важное место: она реализуется в двух формах – 
коллективно-коммуникативной (совместное 
осмысление речевых действий) и индивиду-
альной (личностное осмысление, самона-
блюдение). В обоих случаях осуществляется 
анализ, коррекция, прогнозирование своих 
(происходит индивидуально) или чужих 
(происходит коллективно) речевых действий. 
Следует отметить, что посредством рефлек-
сии в рамках эрратологической модели на 
занятии выполняются следующие важные 
педагогические функции – планирование, 
целеполагание, контроль. Преподаватель 
планирует учебный процесс так, при котором 
предполагается самоанализ речевой деятель-
ности. Он ставит цель, достижение которой 
должно привести к рефлексии своей дея-
тельности и самоконтролю. 

Условно стадия «рефлексия» включает 
три подэтапа: а) анализ речевой деятельно-
сти, содержащей отклонение; б) реконструк-
ция (коррекция) ошибочной деятельности;  
в) поиск нормативной речевой деятельности 
и ее фиксация. Первый подэтап – это этап, на 
котором формируется предметная, профес-
сиональная рефлексия личности. Целью этой 
стадии является то, что студент должен са-
мостоятельно осознать значимость ошибки, 
выделить ее как условную задачу, при реше-
нии которой устранится и проблема прояв-
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ления затруднений в речи. Важно отметить, 
что, осознав роль отклонения в процессе 
формирования профессиональной речи, сту-
дент самостоятельно ставит перед собой за-
дачу, ищет пути преодоления затруднений. 
Осознанная оценка собственной ошибочной 
речевой деятельности, самостоятельный по-
иск механизма решения этой проблемы сти-
мулируют обучающегося, мотивируют его, 
позволяют ему спланировать перспективу 
профессионального становления. Таким об-
разом, профессиональная рефлексия – это 
способ разрешения проблемы, поскольку 
студент осуществляет рефлексивные дейст-
вия как по отношению к собственной лично-
сти, так и к своей профессиональной дея-
тельности, что благоприятно сказывается на 
его профессиональном самосознании.  

Второй подэтап рефлексии предполагает 
реконструкцию (коррекцию) выявленного 
отклонения. Коррекция возможна тогда, ко-
гда студент способен самостоятельно вычле-
нять проблему, смоделировать ход решения 
проблемы, скорректировать зону, которая 
нуждается в реконструкции. Важно отме-
тить, что самостоятельный подход способст-
вует повышению ответственности при реше-
нии проблемы, осознанию собственной зна-
чимости в решении этого вопроса, формиро-
ванию навыков критического анализа содер-
жания проблемной зоны – ошибки.  

Третий подэтап рефлексии – это поиск 
возможных нормативных вариантов для за-
мены отрицательного материала. При пра-
вильном выявлении и реконструкции отри-
цательного материала осуществляется поиск 
разных вариантов трансформаций ошибоч-
ного в нормативное. Овладев приемами реф-
лексии на уровне методологического пони-
мания, студент способен применить, методи-
чески воплотить этот алгоритм – трехуров-
невый механизм – на практике. 

Таким образом, рефлексия как ступень 
эрратологической модели позволяет субъек-
ту учебного процесса фиксировать результат 
своей деятельности (ошибочной и норматив-
ной), оценивать степень саморазвития, а 
также формировать навык самоконтроля. 

Рефлексия выполняет несколько весьма важ-
ных функций: а) диагностическую – опреде-
ляется состояние сформированности навыков 
участников педагогического процесса;  
б) функцию моделирования учебного про-
цесса – позволяет организовать эффективное 
учебное взаимодействие педагога и студента; 
в) проектировочную – основывается на пла-
нировании совместной учебной деятельности 
участников педагогического процесса;  
г) коммуникативно-профессиональную – осу-
ществление речевого взаимодействия в том 
числе на профессиональные темы; д) мотива-
ционную – предполагает повышение интереса 
посредством привлечения отрицательного 
языкового материала; е) коррекционную – 
осуществление индивидуальной или коллек-
тивной реконструкции речевой деятельности 
участников педагогического процесса.  

Итак, методика преподавания русского 
языка как иностранного (РКИ) предполагает 
проектирование рациональной методической 
системы обучения сложному предложению, 
«создание модели формирования коммуни-
кативной компетенции в системе высшего 
профессионального образования» [22]. 

Следует отметить, что все стадии анали-
за ошибки взаимосвязаны – каждая ступень 
предполагает тщательную тренировку полу-
ченных знаний, авторский курс предлагает 
комплекс тренировочных упражнений. Так-
же важно учитывать, что в конкретной учеб-
ной деятельности могут функционировать не 
все ступени – для некоторых студентов дос-
таточна работа по нескольким ступеням, по-
скольку они перешагнули уровень некоторых 
стадий. Другими словами, если обучающий-
ся видит ошибку, понимает ее, то не следует 
всю процедуру осуществлять сначала: ему 
достаточно выполнить ключевые универ-
сальные учебные действия – проанализиро-
вать ошибку, устранить ее и выполнить зада-
ния на употребление тех сложных структур, 
в которых проявляется отклонение. Препода-
ватель, оценивая учебную ситуацию на уро-
ке, решает, как действовать в конкретной 
обстановке. 
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Рис. 1. Эрратологическая модель формирования и развития русскоязычной профессиональной ком-

муникативной компетенции курсантов-иностранцев инженерно-тематического профиля (уровень B2) 
Fig. 1. Erratological model of development a Russian-speaking professional communicative competence of 

cadets-foreigners of engineering-theme profile (B2 level) 
 
Источник: построено автором на основе разработанной авторской концептуальной модели обучения, получившей на-

звание «эрратологическая модель». 
Source: constructed by the author based on authorial conceptual teaching model called the “erratological model”. 
 
 
Принцип реализации разработанной пе-

дагогической модели формирования и разви-
тия коммуникативной компетенции курсан-
тов-иностранцев инженерно-технического 
профиля предполагает разработку авторской 
дидактической системы методов и приемов 

Представим схематично разработанную 
нами эрратологическую модель формирова-
ния и развития русскоязычной профессио-
нальной коммуникативной компетенции 
(уровень В2) курсантов-иностранцев инже-
нерно-технического профиля (рис. 1). 

 
ВЫВОДЫ 

 
В ходе исследования мы пришли к сле-

дующим выводам. 
Эрратологическая модель обучения 

сложному предложению отвечает требова-
ниями основного регламентирующего доку-

мента (профессионального модуля), по кото-
рому осуществляется учебный процесс в во-
енно-техническом вузе. В рамках разработан-
ной нами модели обучения используются ос-
новные дидактические методы и приемы, реа-
лизующие цели обучения русскому языку. 

Разработанная концептуальная авторская 
педагогическая модель обучения, получив-
шая название «эрратологическая модель», 
основана на девятиступенчатой системе ана-
лиза ошибок. Следует отметить, что все ста-
дии анализа ошибок взаимосвязаны, однако 
важно учитывать, что в конкретной учебной 
деятельности могут функционировать не все 
ступени – для некоторых студентов в этом 
нет необходимости: уровень владения рус-
ским языком у них достаточно высокий, по-
этому им не требуется прохождения всех 
этапов. В этом случае студентом выполняют-
ся ключевые универсальные учебные дейст-
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  - распознание ошибочной 
деятельности; 
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грамматических правил-
инструкций; 
- исправление (устранение) 
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 - контрольно-корректировочная 
деятельность (тренировка); 
- формирование навыка 
самоконтроля; 
- фиксация неошибочной 
(правильной) речевой 
деятельности; 
- рефлексия (самоанализ, 
самооценка) полученных знаний.  

 

 
 

 
 
Эрратологический подход к обучению сложным структурам научного стиля речи 
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вия – проанализировать ошибку, устранить 
ее и выполнить задания на употребление тех 
сложных структур, в которых проявляется 
отклонение. 

Учебный процесс, основанный на эрра-
тологии, не только развивает грамматические 
компетенции, но и формирует учебно-
познавательные, коммуникативные, профес-
сиональные навыки. Особо подчеркивается 
основное достоинство эрратологической мо-
дели –  в процессе обучения иноязычному 
общению снимается языковой барьер, пропа-
дает страх допустить ошибку, поскольку са-
ма эрратологическая методика предполагает 
работу именно с ошибками, предметом ана-
лиза выступают нарушения, на их основе 
осуществляется речевая деятельность. Дру-
гими словами, наш подход решает одну из 
главных проблем методики, которая возни-
кает при обучении новому языку – непосред-
ственно снимает не только языковой, но и 
психологический барьеры. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет говорить о следующих досто-
инствах эрратологической модели обучения: 

а) студенты, вовлекаясь в учебную дея-
тельность, проявляют интерес к процессу 
деятельности, основанному на анализе оши-
бок. Благодаря этому у студентов формиру-
ется мотивация к изучению нового языка, 
развиваются его индивидуальные учебные 
способности;  

б) учебный процесс, основанный на эр-
ратологической модели, способствует созда-
нию благоприятной обстановки на уроке, что 
позволяет реализовать на практике основные 
принципы лингводидактики, а также влечет 
за собой увеличение прочности знаний, по-
скольку стадиальность обучения, поэтап-
ность внедрения новых технологий, которые 
предполагает наша система работы, позво-
ляют добиться устойчивых грамматических и 
профессиональных умений;  

в) преподаватель выступает в учебном 
процессе как направляющий деятельность 

обучающегося в нужное русло, открываю-
щий «новый путь» к получению знаний. Он 
создает такие условия обучения, при которых 
студенты, анализируя «отрицательный мате-
риал» на уроке, самостоятельно добывают 
знания, демонстрируют активную познава-
тельную деятельность. Получив нужные ин-
струкции от преподавателя, устойчивые зна-
ния, студент получает возможность само-
стоятельного поиска нужного инструмента-
рия для дальнейшего формирования своего 
навыка в изучаемой области (учебно-
предметной). Выступая как активный участ-
ник учебного процесса, студент, стремясь к 
личностному результату, непринужденно 
приобретает профессионально-значимые 
знания;   

г) обучение языку специальности на 
уроке, согласно нашему подходу, определя-
ется как совместная деятельность, продук-
тивная речевая стратегия сотрудничества 
между преподавателем и студентом, благо-
даря чему осуществляется процесс овладения 
новыми грамматическими правилами, инст-
рукциями, которые затем позволяют создать 
правильное речевое высказывание; 

д) эрратологический подход, безусловно, 
ставит перед преподавателем и студентом 
новые задачи, ранее не используемые на уро-
ках русского языка. Это служит большим 
стимулом для формирования не только язы-
кового, но и предметного потенциала, по-
скольку предлагаемая нами методика осно-
вана на профессиональном материале, со-
держит сложные структуры, характерные для 
языка профильных дисциплин.  

Особое внимание при эрратологическом 
подходе уделяется активной совместной дея-
тельности студентов, так как процесс анализа 
ошибок часто осуществляется в коллектив-
ной форме: вовлекаясь в деятельность, сту-
денты вынуждены следовать не только к сво-
ему собственному результату, а к общим по-
казателям работы в целом.  
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Особенности формирования экранной  
коммуникативной личности педагога высшей школы 

Алла Михайловна Шестерина *, Ольга Юрьевна Копылова  
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»  

119991, Российская Федерация, г. Москва, Ленинские горы, 1  
*Адрес для переписки: shesterina8@gmail.com 

Актуальность. Развитие аудиовизуальных каналов коммуникации в области педагогики 
высшей школы делает актуальным вопрос о формировании эффективного экранного имид-
жа преподавателя и ученого. Выстраивание коммуникативной личности по экранным кано-
нам становится особенно значимым в сфере осуществления дистанционной педагогической 
деятельности. Настоящее исследование имеет целью выявление наиболее значимых пара-
метров экранной коммуникативной личности педагога. 
Материалы и методы. На основе анализа проекта «Открытое образование» МГУ им. М.В. 
Ломоносова конкретизированы константные компоненты коммуникативной личности, 
транслируемые педагогами высшей школы и обеспечивающие эффективность коммуника-
ции со слушателями курса. Материал исследования – аудиовизуальный контент 1540 про-
грамм проекта. Хронологические рамки исследования – 2023–2024 гг. Для достижения по-
ставленной цели исследования применяются сравнительно-типологический и 
текcтологический методы, а также метод анализа контента. 
Результаты исследования. Установлено, что к константным параметрам экранной комму-
никативной личности педагога высшей школы можно отнести качества, формирующие ста-
тус эксперта, а именно: использование стандартных для преподавателя вуза дресс-кодов, 
точное соответствие содержания речи заявленной тематике, доминирование научного сти-
ля, выраженная паузация, богатое интонирование, умеренная мимика и жестикуляция. К ва-
риативным привлекательным параметрам можно отнести качества, соотносящиеся к осо-
бенностям сетевой коммуникации: интимизацию общения, персонификацию, персонализа-
цию, игрореализацию, философское чувство юмора. К качествам, отличающим коммуника-
тивную личность педагога высшей школы на экране от той же личности в аудитории, мож-
но отнести сокращение частотности проявления менторского тона и отсутствие элементов 
назидательности. 
Выводы. Установлено, что эффективное моделирование экранной коммуникативной лич-
ности опирается как на константные, так и на вариативные параметры. Первые позволяют 
педагогу сформировать ощущение экспертности и соответствия статусу преподавателя вуза, 
а вторые индивидуализируют процесс обучения. 
Ключевые слова: экранная коммуникативная личность, экранный имидж, дистанционное 
образование, образ педагога высшей школы 
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Importance. The development of audiovisual communication channels in the field of higher edu-
cation pedagogy makes the issue of forming an effective on-screen image of a teacher and scientist 
relevant. Building a communicative personality according to screen canons becomes especially 
significant in the field of distance teaching activities. This study aims to identify the most signifi-
cant parameters of a teacher’s on-screen communicative personality. 
Materials and Methods. Based on the analysis of the “Open Education” project of Moscow State 
University named after M.V. Lomonosov, the constant components of a communicative personal-
ity transmitted by higher education teachers and ensuring the effectiveness of communication with 
course students are specified. The research material is audiovisual content of 1540 project pro-
grams. The study’s chronological scope is 2023-2024. To achieve the research goals, comparative 
typological and textological methods, as well as the method of content analysis, are used. 
Results and Discussion. It is established that the on-screen communicative personality of a higher 
school teacher’s constant parameters include qualities that develop the status of an expert, namely: 
the use of dress code standards for a university teacher, exact correspondence of the content of the 
speech to the stated topic, dominance of the scientific style, pronounced pausing, rich intonation, 
moderate facial expressions and gestures. Variable attractive parameters include qualities that cor-
relate with the characteristics of network communication: intimate communication, personifica-
tion, personalisation, game implementation, and a philosophical sense of humour. The qualities 
that distinguish the communicative personality of a higher school teacher on the screen from the 
same personality in the audience include a reduction in the frequency of manifestations of the 
mentoring tone and the absence of edifying elements.  
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Conclusion. The study establishes that effective modelling of an on-screen communicative per-
sonality is based on both constant and variable parameters. The former allow the teacher to de-
velop a sense of expertise and compliance with the status of a university teacher, while the latter 
individualise the learning process. 
Keywords: screen communicative personality, screen image, distance education, image of a 
higher school teacher 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Активное развитие дистанционных обра-

зовательных практик, отмечаемое, в частно-
сти, такими исследователями, как Ю.О. Ге-
расимова, П.Р. Уртенова, А.В. Кулиева [1], 
Д.И. Гриц, А.М. Брудкова [2], в сочетании с 
технологиями традиционного обучения оце-
нивается современными учеными преимуще-
ственно как перспективное. Так, фиксируя 
переход к онлайн-обучению, К.А. Баранни-
ков, Д.П. Ананин, Н.Г. Стрикун, О.Н. Алка-
нова, А.Е. Байзаров [3], А.Э. Корчак,  
Т.Е. Хавенсон [4] хотя и ставят под вопрос 
качество образовательного процесса, опи-
рающегося на дистанционные практики, тем 
не менее, подчеркивают неизбежность инте-
грации офлайн- и онлайн-форматов обуче-
ния. Исследователи же, изучающие совре-
менные технологии, видят в их привлечении 
значительный потенциал. К примеру, рас-
крывая возможности использования техноло-
гий искусственного интеллекта в образова-
тельной сфере, ученые А.В. Прохоров [5; 6], 
П.В. Сысоев, Е.М. Филатов, М.Н. Евстигне-
ев, О.Г. Поляков, И.А. Евстигнеева, Д.О. Со-
рокин [7] предлагают скрупулезный и значи-
мый анализ процессов внедрения новых тех-
нологий в систему высшего образования, а 
исследователи В.В. Вихман и М.В. Ромм и 

вовсе подвергают критическому осмыслению 
процесс замены реального преподавателя 
«цифровым двойником» [8]. 

Параллельно с этим мы наблюдаем тен-
денцию к визуализации медиапотребления, 
которая отмечается такими авторами, как 
Е.Л. Вартанова [9], Е.А. Зверева, В.И. Сапу-
нов, О.В. Пинчук [10], М.Н. Ким, О.А. Глу-
щенко, Е.М. Пак [11] и подтверждаются дан-
ными социологических исследований1. 

Вышесказанное делает актуальным во-
прос о повышении эффективности репрезен-
тации видеолекций в системе образования 
вообще и высшего образования в частности. 
Трансформация же информационного пове-
дения слушателей под влиянием особенно-
стей современного сетевого пространства, 
которую доказывают исследования таких 
авторов, как М.М. Друкер [12], А.Г. Качкаева 
и А.С. Шомова2, приводит нас к пониманию 
того, что стандартная хроникальная видео-
съемка традиционных лекционных форматов 
не может быть позитивно воспринята поль-
зователем и нуждается в корректировке от-

                                                                 
1 Аудитория медиа // Mediascope. 2021. URL: 

https://mediascope.net/upload/iblock/cd5/Adindex%20City
%20Conference%202021%20Mediascope.pdf (дата обра-
щения: 05.07.2024). 

2 Качкаева А.Г., Шомова С.А. Мультимедийная 
журналистика. М.: Высш. шк. экономики, 2017. 413 с. 

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1353-1361
https://mediascope.net/upload/iblock/cd5/Adindex%20City%20Conference%202021%20Mediascope.pdf
https://mediascope.net/upload/iblock/cd5/Adindex%20City%20Conference%202021%20Mediascope.pdf
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носительно специфики контента, сформиро-
ванной интернет-пространством. 

Особенно отчетливо это проявляется в 
процессе формирования экранного имиджа 
человека, транслирующего информацию в 
сетевой среде. Очевидно, что последний по 
многим критериям отличается от имиджа 
преподавателя высшей школы и нуждается в 
корректировке. Однако подобная корректи-
ровка не может сопровождаться значитель-
ными рисками для профессионала, сопря-
женными с потребностью балансировать ме-
жду социальной ролью педагога и образом 
популярного автора видеоконтента, закреп-
ленным многочисленными видеопроизведе-
ниями блогеров и, шире, публикаторов. Все 
вышесказанное делает актуальным вопрос о 
выявлении тех качеств коммуникативной 
экранной личности, которые позволят совре-
менным лекторам найти эффективный под-
ход к самопрезентации на экране, не утратив 
интереса зрителя, но и не снизив планку ка-
чества образовательного продукта. 

Важно отметить, что степень изученно-
сти вопроса невелика. С одной стороны, су-
ществует немало исследований, направлен-
ных на изучение имиджа вообще. Здесь, 
прежде всего, стоит отметить работы таких 
авторов, как И.А. Федоров [13], В.М. 
Шепель3. Об особенностях виртуального 
имиджа рассуждают С.В. Куликов, В.И. Кур-
батов, О.М. Папа [14], У. Янг, И. Левис, Дж. 
Ньюмарч [15]. Также можно отметить инте-
ресные работы, обращенные к анализу про-
цесса формирования имиджа педагога. Одна-
ко нам не удалось обнаружить работы, на-
правленные на анализ коммуникативной 
личности педагога в формате дистанционных 
практик. Настоящее исследование имеет це-
лью выявить ключевые параметры экранной 
коммуникативной личности преподавателя, 
которые обеспечат эффективность дистанци-
онных практик в аудиовизуальном формате. 

 
 
 

                                                                 
3 Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться лю-

дям. М.: Народное образование, 2002. 576 с. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
Исследование осуществляется на мате-

риале анализа проекта «Открытое образова-
ние» МГУ им. М.В. Ломоносова – одного из 
наиболее успешных проектов в области дис-
танционного образования, в основу которого 
положены видеолекции ведущих педагогов 
университета. Конкурентоспособность про-
екта подкрепляется тем, что еще на стадии 
заявки курсы проходят серьезнейшую экс-
пертизу и затем создаются на высоком про-
фессиональном уровне. Ряд имиджевых па-
раметров устанавливается организаторами 
проекта и предъявляется лекторам в качестве 
обязательных (дресс-код, ton of voice). По-
стоянно осуществляется анализ реакции 
слушателей курсов на рекомендуемый ви-
деоконтент. Последнее позволяет установить 
константные компоненты коммуникативной 
личности, транслируемые педагогами выс-
шей школы и обеспечивающие эффектив-
ность коммуникации со слушателями курса. 
Эмпирическую базу исследования составля-
ют видеолекции, включенные в 1540 про-
грамм проекта. Хронологические рамки ис-
следования – 2023–2024 гг. Для достижения 
поставленных целей исследования применя-
ются сравнительно-типологический и текcто- 
логический методы, а также метод компара-
тивного анализа контента и дискурс-анализ. 
В основу анализа положена разработанная 
Г.Н. Беспамятновой коммуникативная мо-
дель экранной личности, которая прошла 
предварительную апробацию во многих ис-
следованиях отечественных ученых4. Под 
коммуникативной экранной личностью мы, 
вслед за автором модели, понимаем комби-
нацию компонентов личности человека, ко-
торые актуализируются им в целях повыше-
ния эффективности дистанционной аудиови-
зуальной коммуникации. Транслируемые 
авторами проекта «Открытое образование» 
экранные образы анализируются с точки зре-
ния особенностей проявления этих компо-
нентов. 

 

                                                                 
4 Беспамятнова Г.Н. Имидж телевизионного ве-

дущего. Воронеж: Ф-т журналистики ВГУ, 2008. 74 с. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Коммуникативная личность педагога и в 

офлайн-коммуникации, и в случае чтения 
видеолекций включает факторы содержа-
тельности речевого сообщения, текстофор-
мирующие факторы, факторы, отражающие 
степень нормированности индивидуального 
стиля коммуникатора, модально-апеллятив- 
ные факторы, паралингвистические парамет-
ры и невербальные параметры. Рассмотрим 
особенности проявления этих параметров в 
системе экранной коммуникации педагога 
подробнее. 

Факторы содержательности речевого 
общения. К ним мы можем отнести темати-
ческий диапазон речевого сообщения, позна-
вательную ценность сообщения для зрителя, 
количество воспринимаемой зрителем ин-
формации. Компаративный анализ этих фак-
торов позволяет утверждать, что в случае 
видеопрезентации (в сопоставлении с оф-
лайн-лекцией) тематический диапазон педа-
гога конкретизируется, становится более 
точным. Мутация темы, лирические отступ-
ления, необоснованные темой элементы прак-
тически отсутствуют (обнаружены в 1,8 % 
видеолекций). Познавательная ценность со-
общения повышается за счет компрессии 
текста и вывода части информации в видеоряд 
произведения. Оба этих параметра – следова-
ние теме и предельная концентрированность 
фактов, образов и нормативов в тексте, – 
формируются как на этапе написания сцена-
рия, так и на этапе монтажа (ряд видеолек-
ций позволил обнаружить склейки, свиде-
тельствующие о том, что неуместные фраг-
менты были устранены уже на этапе пост-
продакшна). Такой подход во многом опре-
деляется информационными привычками 
аудитории, которая привыкла в сетевой ком-
муникации получать утилитарную информа-
цию в концентрированной форме и даже 
просматривать ее в ускоренном темпе. 

Другое дело – количество воспринимае-
мой зрителем информации. Комментарии 
слушателей курсов позволяют утверждать, 
что не всегда зрителю удается уловить и за-

помнить всю переданную ему информацию. 
В 4 % случаев слушатели курсов обращались 
к разработчикам с вопросом о том, где им 
найди информацию для прохождения итого-
вого тестирования, несмотря на то, что она 
содержалась в видеолекции. Последнее сви-
детельствует о частом формировании барье-
ра перегрузки в случае чрезмерной концен-
трации сведений в сообщении. 

Текстоформирующие факторы играют 
важную роль в формировании образа экспер-
та, поскольку передают сообщение не только 
об осведомленности лектора, но и о его спо-
собности структурировать информацию. К 
этой группе факторов относят кульминаци-
онную структуру, доказательность тезисов, 
акцентирование смысла и компактность по-
дачи информации в речевом сообщении. 

Первый фактор демонстрирует отличие 
экранной коммуникации от офлайн-модели. 
В проанализированных видео сообщения 
имеют, как правило, кульминационную 
структуру: автор выносит в начало повество-
вания наиболее интересные и значимые све-
дения (69 % лекций). Подобный подход явно 
соотносится с традициями, сформированны-
ми видеоблогингом, где блогер стремится 
захватить внимание аудитории на первых 
секундах просмотра. Конкурентный характер 
сетевой среды и склонность к скроллингу как 
к ключевой стратегии медиапотребления в 
Интернете формирует такого рода потреб-
ность. И, несмотря на то, что у лектора нет 
оснований испытывать конкуренцию, подоб-
ную той, что развивается в блогосфере, он 
копирует наиболее распространенную мо-
дель текстопостроения. 

Что касается доказательности тезисов и 
акцентирования смысла, то они находятся на 
уровне, сопоставимом с офлайн-коммуника- 
цией: авторы стремятся быть убедительными 
и понятными аудитории. А вот компактность 
подачи информации сочетается с обилием 
элементов инфотеймента. Потребность в 
концентрации, зафиксированная нами выше, 
тем не менее, сочетается с пониманием того, 
что современная аудитория склонна к игро-
реализации. Сочетание обучающих и игро-
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вых компонентов (едьютеймента) в сетевой 
среде очевидно (74 % лекций). 

Факторы, отражающие степень нор-
мированности индивидуального стиля 
коммуникатора. Часть из них сформирована 
в ходе жизнедеятельности лектора (объем 
словарного запаса, функционально-стилисти- 
ческая доминанта, стилевая отнесенность 
речи, образность речи), а часть продиктована 
спецификой экранной коммуникации. Так, 
например, можно зафиксировать высокий 
уровень стереотипизированности речи и вы-
сокую степень подготовленности речевого 
сообщения, что объясняется стремлением 
быть предельно корректным в ситуации ви-
деофиксации. С этим же связана доминанта 
орфоэпической нормативности и отсутствие 
речевых ошибок. Все это в комплексе опре-
деляется и подготовкой лектора на уровне 
разработки сценария, возможностью делать 
дубли при записи лекции и использованием 
простейших монтажных решений, обеспечи-
вающих безупречность вербального ряда со-
общения. 

Модально-апеллятивные факторы от-
ражают влияние сетевой коммуникации в 
чрезвычайно высокой степени. Так, напри-
мер, у всех лекторов можно наблюдать высо-
кий уровень экспрессивности речи, мотиви-
рованный стремлением «достучаться» до ау-
дитории по ту сторону экрана. Также в 91 % 
лекций мы фиксируем наличие подтекста, 
который позволяет коммуникатору сократить 
дистанцию общения и сформировать своего 
рода комьюнити близких по складу мышле-
ния людей. 

К особенностям модально-апеллятивных 
факторов можно отнести и персональную 
адресованность речи (лекторы часто обра-
щаются не к группе слушателей, а к одному 
конкретному зрителю), а также доминанту 
позитивного эмоционального воздействия на 
зрителя (отрицательные факты либо коммен-
тируются, либо противопоставляются поло-
жительным). 

Паралингвистические параметры так-
же трансформируются сопоставительно с 
офлайн-коммуникацией. Так, например, ме-

няются характеристики голоса: основной тон 
становится выше, громкость регулируется на 
этапе монтажа, диапазон громкости расши-
ряется, что объясняется отсутствием необхо-
димости говорить громко на аудиторию и 
возможностью играть громкостью (вплоть до 
перехода на шепот). 

Как правило, меняется паузация. Это 
особенно заметно в ситуации, когда текст 
начитывается по телесуфлеру. В этом случае 
паузы диктуются пунктуацией и играют пре-
имущественно структурирующую роль, тогда 
как при импровизированной речи они могут 
выполнять иные функции (смыслопроявляю-
щую, акцентирующую, статусную и т. д.). 

Неизменными по отношению к традици-
онной коммуникации остаются отчетливость 
и манера речи, а также тональность общения. 
Лекторы популярных курсов, как правило, 
демонстрируют доброжелательность, спо-
койствие и отличную дикцию. 

Невербальные параметры. К ним отно-
сят внешность, личное обаяние, телегенич-
ность, поведение перед камерой, наличие 
вкуса (в одежде, гриме, аксессуарах), мимику 
и пантомимику. Важно подчеркнуть, что в 
реализации этих факторов наиболее успешны 
лекторы, которые в целом соответствуют 
прототипическому образу педагога и учено-
го, но имеют незначительные отклонения. 
Так, аудитория предпочитает доминирование 
стиля бэзик в одежде, но при этом доброже-
лательно относится и к проявлениям кау-
зального стиля. Положительно оценивается 
сдержанность в мимических и пантомимиче-
ских проявлениях. И, наряду с этим, высоко 
оценивается телегеничность и уверенное по-
ведение перед камерой. 

Проксемика. Организация пространства 
в подобного рода курсах должна строго со-
ответствовать тематике лекций. Чаще всего 
пространство выполняет функцию экрана, на 
котором демонстрируется дополнительная 
информация (презентации, таблицы, иллюст-
рации и т. п.). Появление необоснованных 
элементов на экране воспринимается аудито-
рией негативно и снижает уровень эксперт-
ности лектора. 
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Вместе с тем едва ли не на всех уровнях 
формирования экранной коммуникативной 
личности аудитория позитивно реагирует на 
элементы геймификации, что представляется 
нам неслучайным. Исследования таких авто-
ров, как М.В. Басова, В.Е. Беленко [16],  
Е.А. Салихова [17] демонстрируют значи-
мость игровых элементов при потреблении 
информации молодежью вообще и в образо-
вательном процессе в частности. Наше ис-
следование подтверждает эти наблюдения на 
уровне осуществления дистанционного обу-
чения. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Изучение значительного объема видео-

лекций в рамках проекта «Открытое образо-
вание» и анализ реакции слушателей на ком-
муникативную личность лектора, представ-
ленную на экране, позволяет говорить о том, 
что, независимо от тематики сообщения, ау-
дитория положительно воспринимает каче-
ства, формирующие статус эксперта: исполь-
зование стандартных для преподавателя вуза 
дресс-кодов, точное соответствие содержа-

ния речи заявленной тематике, доминирова-
ние научного стиля, выраженную паузацию, 
умеренную мимику и жестикуляцию. Поло-
жительно оцениваются качества, соотнося-
щиеся с особенностями сетевой коммуника-
ции: интимизация общения, персонифика-
ция, геймификация, философское чувство 
юмора, уверенное самопредъявление на эк-
ране, демонстрация установки на поддержа-
ние контакта со зрителем, выраженные воле-
вые качества, профессиональная компетент-
ность. К качествам, отличающим коммуни-
кативную личность педагога высшей школы 
на экране от той же личности в аудитории, 
можно отнести сокращение частотности про-
явления менторского тона и отсутствие эле-
ментов назидательности, а также богатое ин-
тонирование. 

В целом можно утверждать, что в более 
полном объеме демонстрируются эти качест-
ва, тем более удачным будет экранная ком-
муникативная личность педагога и более ус-
пешной коммуникация в целом. Владение 
ими является одной из важных компетенций 
современного преподавателя и составляет 
основу его коммуникативной личности. 
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Сущность и педагогический базис формирования  
цифровой экосистемы активизации исследовательской  

и инновационной деятельности магистрантов 
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Актуальность. В настоящее время существует потребность в применении современных 
цифровых технологий для сопровождения образовательного процесса подготовки молодых 
исследователей, ориентированных на генерацию новых идей, трансферт технологий. Акту-
альность проблемы обусловлена динамичным развитием цифровых экосистем, широким 
применением в социально-экономической жизни и раскрытием их педагогического потен-
циала для обеспечения исследовательской и инновационной деятельности магистрантов в 
вузе. Разработка и использование цифровых экосистем опирается на педагогический базис. 
Цель исследования – выявить и обосновать педагогический базис для дальнейшего форми-
рования на его основе цифровой экосистемы активизации исследовательской и инноваци-
онной деятельности магистрантов в вузе. 
Методы исследования. Для анализа существующих точек зрения использовался метод 
анализа научных и информационных ресурсов сети Интернет. В качестве ИТ-инструментов 
выбраны инструменты Lens.org и VOSviewer. Анализ научных публикаций первоначально 
проводился по ключевым словам и сочетаниям. Метод сравнительного анализа позволил 
выявить общие черты и положительные особенности отдельных платформ с целью даль-
нейшего обсуждения возможности преемственности позитивного опыта. 
Результаты исследования. Анализ научных источников позволил констатировать, что 
публикации по проблеме исследования именно в области педагогики носят фрагментарный 
характер, а педагогическое осмысление использования потенциала цифровых экосистем 
существенно отстает от динамики их развития в отрасли информационных технологий. 
Уточнена сущность и выстроен педагогический базис формирования цифровой экосистемы 
активизации исследовательской и инновационной деятельности магистрантов: выявлены 
ключевые компоненты цифровой образовательной экосистемы с учетом развития цифровых 
экосистем в других сферах, выявлены функциональные образовательные возможности циф-
ровой экосистемы и факторы успешности, выявлены фрагментарные положительные прак-
тики в разработке и использовании цифровых экосистем для поддержки магистрантов, 
обоснован педагогический потенциал цифровой экосистемы для основной исследователь-
ской и инновационной деятельности магистрантов. 
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Выводы. На основе проведенного исследования обосновано, что создаваемая на педагоги-
ческом базисе цифровая экосистема способствует формированию у магистрантов необхо-
димых для исследовательской деятельности компетенций и представляет современную сре-
ду научного и профессионального общения молодых исследователей в условиях интернет-
социализации. 
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Importance. Currently, there is a need for the use of modern digital technologies to accompany 
the educational process of training young researchers focused on the generation of new ideas, 
technology transfer. The urgency of the problem is due to the dynamic development of digital eco-
systems, wide application in socio-economic life and the disclosure of their pedagogical potential 
to ensure the research and innovation activities of undergraduates at the university. The develop-
ment and use of digital ecosystems is based on a pedagogical basis. The aim of the study is to 
identify and substantiate the pedagogical basis for the further formation of a digital ecosystem for 
activating research and innovation activities of graduate students at the university.  
Materials and Methods. The method of analyzing scientific and information resources of the In-
ternet is used to analyze existing points of view. Lens.org and VOSviewer are selected as IT tools. 
The scientific publications’ analysis is initially carried out using keywords and combinations. The 
comparative analysis method made it possible to identify common features and positive character-
istics of individual platforms, with the aim of further discussing the possibility of positive experi-
ence continuity. 
Results and Discussion. The analysis of scientific sources made it possible to state that publica-
tions on the problem of research in the pedagogy field are fragmentary, and pedagogical under-
standing of the potential use of digital ecosystems significantly lags behind the dynamics of their 
development 
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in the information technology industry. The essence has been clarified and the pedagogical basis 
for the digital ecosystem formation for activating the research and innovation activities of master’s 
students has been built: the key components of the digital educational ecosystem have been identi-
fied taking into account the digital ecosystems development in other areas, the functional educa-
tional capabilities of the digital ecosystem and success factors have been identified, fragmentary 
positive practices in the digital ecosystems’ development and use to support master’s students 
have been identified, and the pedagogical potential of the digital ecosystem for the main research 
and innovation activities of master’s students has been substantiated. 
Conclusion. Based on the conducted study, it has been substantiated that the digital ecosystem 
created on a pedagogical basis contributes to the competencies formation necessary for research 
activities in master’s students and represents a modern environment for scientific and professional 
communication of young researchers in the context of Internet socialization. 
Keywords: digital ecosystem, research activity, pedagogical potential of the digital ecosystem, 
training of master’s students 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В настоящее время существуют различ-

ные смыслы в понимании цифровой образо-
вательной экосистемы и педагогической эко-
системы со стороны специалистов в области 
образования – что характеризует новизну и 
неустойчивость терминологического аппара-
та в данной области [1; 2]. Кроме того, на его 
неустойчивости косвенно отражается и ди-
намика развития цифровых экосистем вне 
задач педагогических смыслов1.  

Сложилось понимание, что динамика 
развития и проникновения в экономику стран 
цифровых экосистем (Alibaba, Amazon, Ozon, 
Apple, Google, Microsoft, «Яндекс», Mail.ru и 
мн. др.) достаточно высока, а борьба между 
ними за потребителя услуг нарастает. Не-
                                                                 

1 См.: Образовательные экосистемы: возникающая 
практика для будущего образования. URL: 
https://www.skolkovo.ru/researches/obrazovatelnye-
ekosistemy-voznikayushaya-praktika-dlya-budushego-
obrazovaniya/?ysclid=m0prm6gs5b585601706 (дата об-
ращения: 10.06.2024). 

смотря на то, что мы используем постоянно 
цифровые экосистемы в своей жизнедеятель-
ности: выбираем для себя экосистемы удоб-
нее, дешевле, надежнее, качественнее и т. д. 
Вместе с тем система образования достаточ-
но далека от выявления широты потенциала 
цифровых экосистем в своей отрасли и их 
применения, хотя фрагментарно отдельные 
аспекты прорабатываются. 

Безусловно, говорить о формировании 
образовательной цифровой экосистемы «во-
обще» не представляется целесообразным, 
поскольку она должна обеспечивать реализа-
цию поставленных целей в образовании. В 
нашем случае – для активизации исследова-
тельской и инновационной деятельности ма-
гистрантов. 

Педагогические положения, составляю-
щие основу фундаментального базиса, необ-
ходимы, в первую очередь, для разработки 
прототипа цифровой экосистемы. Для этого 
первоначально проведен анализ текущего 
состояния и публикационной активности по 
вопросу формирования цифровой образова- 
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тельной экосистемы для студентов универси-
тетов, изучены работы ведущих специали-
стов. Установлено, что цифровая экосистема 
является эффективным инструментом педа-
гогического взаимодействия и обладает зна-
чительным потенциалом для стимулирования 
исследовательской и инновационной актив-
ности студентов [3]. Вместе с тем для реали-
зации указанного потенциала важно систем-
но проанализировать педагогический базис 
цифровой экосистемы. 

Исследование показало, что одним из 
перспективных направлений развития орга-
низаций является переход на модель цифро-
вых экосистем, в настоящее время они фор-
мируются благодаря многоакторным сетям, 
управлению ИТ и социальными платформа-
ми, а также динамической эволюцией про-
дуктовых и сервисных систем. Эффектив-
ность цифровой экосистемы определяется не 
столько качеством отдельных компонентов 
(участников), сколько качеством их взаимо-
действия [4–6]. 

К настоящему времени проанализирова-
ны современные подходы, принципы и стан-
дарты в области цифровой трансформации 
научно-образовательной среды. Акцентиро-
вано внимание на необходимости унифика-
ции и стандартизации моделей архитектуры, 
процессов и систем управления [7–9]. Иссле-
дуются характеристики экосистемы цифро-
вого образования [10], рассмотрены ее ос-
новные элементы, выявлены преимущества 
развития цифровых экосистем и платформ в 
образовании [11]. Рассматриваются элементы 
и конкретные модели цифровой экосистемы 
университета [12].  

Так, например, есть попытки выявить 
характерные черты цифровой образователь-
ной экосистемы: управление на основе Big 
Data; работа в форме гибких и практико-
ориентированных образовательных форма-
тов; создание и развитие сетевой структуры; 
использование цифровых технологий для 
профессионального и личностного роста 
[13]. Предлагается модель цифровой экоси-
стемы лицея [14], представлен опыт по соз-
данию отдельных элементов цифровой эко-

системы образовательной организации [15], 
разработана организационная модель цифро-
вой образовательной экосистемы в вузе, на-
правленная на повышение качества образо-
вательного процесса [16], сделана попытка 
создать модель образовательной экосистемы 
и цифровой платформы преадаптации к ин-
новационной деятельности, включающая ис-
пользование искусственного интеллекта (в 
том числе генеративных систем) для индиви-
дуализации процесса обучения [17]. Предло-
жены отдельные фрагменты модели цифро-
вой экосистемы в сфере образования в виде 
мобильного приложения [18], рассматрива-
ются элементы модели организации само-
стоятельной работы магистров в цифровой 
экосистеме вуза [19]. Предложена концеп-
ция, структура модели экосистемы цифрово-
го образования для виртуальной школы ма-
гистратуры исследователями C. Wolff,  
C. Reimann с соавт. [20]. Создана концепту-
альная модель архитектуры взаимодействия 
цифрового университета и цифрового про-
мышленного предприятия (В.Д. Тихомиро-
ва). По мнению ученого, цифровая экосисте-
ма позволит готовить специалистов с приме-
нением цифровых платформ, а работодатели 
могут проводить виртуальные эксперименты, 
экскурсии по предприятиям в рамках прак-
тик, стажировок, лабораторных и практиче-
ских работ [21]. Создана модель цифровой 
экосистемы на основе парадигмы многоэкс-
пертной системы для объединения различ-
ных экспертных знаний (E. Essaid, A. Ab- 
dellah) [22]. 

Вместе с тем исследования не являются 
исчерпывающими. В связи с этим изучены и 
дополнены ключевые понятия «цифровой 
образовательной экосистемы», актуальные 
на сегодняшний день. В общем смысле циф-
ровая образовательная экосистема представ-
ляет собой сложную систему, которая ис-
пользует цифровые технологии для совер-
шенствования преподавания и обучения. Эта 
система разработана таким образом, чтобы 
быть гибкой и адаптируемой для разных по-
требностей обучающихся, преподавателей и 
заинтересованных сторон. Проведенное ра-
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нее исследование позволило уточнить опре-
деление понятия «цифровая экосистема ак-
тивизации исследовательской и инновацион-
ной деятельности магистрантов» [23]. 

Определены платформы, которые явля-
ются частью цифровых образовательных 
экосистем, среди них: Google для образова-
ния (Google Classroom, Google Meet и G Suite 
for Education), Microsoft Education (Teams for 
Education, OneNote и Minecraft: Education 
Edition), Edmodo, Moodle, Canvas и др. Вме-
сте с тем обнаружено, что в разных отраслях 
в понятие «цифровая экосистема» и ее ком-
понентный состав вкладываются разные 
смыслы [25]. С этой целью рассмотрена 
структура наиболее крупных цифровых эко-
систем (Alibaba, Amazon, Walmart, Ozon, Ap-
ple, Google, Microsoft, «Яндекс», Mail.ru, 
«Сбер», Тинькофф, Авито и др.), что позво-
лило выявить ключевые составляющие, ха-
рактерные для большинства из них: пользо-
ватели, данные, программные приложения, 
устройства, инфраструктура, стандарты 
(нормы) и партнеры. Эти компоненты имеют 
значение для функционирования любой циф-
ровой экосистемы [24]. 

Цифровая экосистема, включающая со-
циальные сети, искусственный интеллект и 
облачные вычисления, представляет собой 
сложную систему, порождающую множество 
неожиданных уникальных эмерджентных 
свойств: сетевые эффекты, коллективный 
разум, машинное обучение, инновации, 
культурные изменения и др.  

Применение цифровых систем вузами 
существенно поддерживает исследователь-
скую деятельность магистрантов, предостав-
ляя удобные инструменты сотрудничества. 
Вузы используют разные подходы при раз-
работке и применении цифровых систем, в 
которые входят: персонализация (настройка 
профиля, предпочтений, получение рекомен-
даций, индивидуальные планы обучения и 
возможности сотрудничества); онлайн-курсы 
и гибкое обучение (доступ в удобном темпе 
и в удобное время); совместная работа (об-
щение через веб-конференции, онлайн-фо- 
румы, средства совместного редактирова-

ния); визуализация (использование интерак-
тивных учебных материалов, видео, графики, 
помогающих визуализировать результаты 
исследований); онлайн-платформы для 
управления проектами (управление задача-
ми, сроками, коммуникацией и совместной 
работой с командой проекта, планирование, 
координация проекта); поддержка доступно-
сти и инклюзивности (предоставление адап-
тивных технологий и ресурсов для студентов 
с особыми потребностями); аналитика и мо-
ниторинг (использование аналитических ин-
струментов для сбора и анализа данных об 
использовании цифровых систем студентами). 

При создании цифровых сред вузы 
обычно фокусируются на следующих аспек-
тах: учет потребности студентов; удобство 
использования и доступность; конфиденци-
альность; защита персональных данных; ин-
теграция с другими системами; опора на ин-
новации. Ключевой фактор успешного созда-
ния цифровых образовательных экосистем – 
постоянный диалог с магистрантами, сбор 
отзывов и мнений студентов.  

Выявлены фрагменты положительной 
практики применения элементов цифровых 
экосистем в ведущих мировых университе-
тах: Массачусетский технологический ин-
ститут (MIT) предлагает OpenCourseWare 
для доступа к учебным материалам; Универ-
ситет Иллинойса (UIUC) разработал цифро-
вую экосистему Compass 2G, предоставляю-
щую доступ к онлайн-курсам, совместной 
работе, управлению проектами; Университет 
Оксфорда обеспечивает доступ к библиотеч-
ным ресурсам, для работы с научными руко-
водителями; Университет Беркли (UC Berke-
ley) разработал платформу bCourses, обеспе-
чивающую доступ к курсам и общению с 
преподавателями: Калифорнийский универ-
ситет (UCLA) разработал цифровую экоси-
стему UCLA CCLE для доступа к курсам, 
форумам, материалам и инструментам для 
обмена знаниями и сотрудничества [24]. 

Исследователи обращают внимание на 
отдельные аспекты информатизации образо-
вания и подчеркивают пользу исследователь-
ской деятельности студентов при ее сопро-
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вождении цифровыми инструментами. Одна-
ко существует потребность в разработке но-
вых методов активизации этой деятельности, 
учитывая индивидуальные потребности сту-
дентов, их познавательные способности и 
социализацию в профессиональном интер-
нет-сообществе.  

Таким образом, цифровая образователь-
ная экосистема представляет собой новый 
перспективный инструмент для педагогиче-
ского взаимодействия и обладает значитель-
ным потенциалом для стимулирования ис-
следовательской и инновационной активно-
сти студентов. Для этого требуется систем-
ное осмысление методологического базиса 
цифровой образовательной экосистемы. В 
исследовании определен компонентный со-
став методологического базиса, к нему отно-
сится: уточнение понятийного аппарата; вы-
явление компонентного состава цифровой 
образовательной экосистемы (гармонизиро-
ванных с компонентами цифровых экосистем 
других отраслей); обоснование системных 
качеств цифровой экосистемы. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Материалами в исследовании послужили 

работы ученых, опубликованные в ведущих 
зарубежных (“Pedagogical Sciences”; “College 
Student Affairs Journal”; “Eurasian Journal of 
social Sciences, Philosophy and Culture”; 
“Journal of Mixed Methods Research”) и рос-
сийских («Вестник Тамбовского университе-
та. Серия: Гуманитарные науки»; «Перспек-
тивы науки и образования»; «Современные 
информационные технологии и ИТ-обра- 
зование») периодических изданиях, а также 
материалы международных и всероссийских 
конференций по образованию и новым тех-
нологиям обучения (International Conference 
on Computers, Information Processing and Ad-
vanced Education (CIPAE), 2018; 2021; Inter-
national Conference “Quality Management, 
Transport and Information Security, Information 
Technologies”, 2018; In Proceedings of the 
Eighth ACM Conference on Learning @ Scale, 
2021). В исследовании использовался метод 

анализа информационных источников: пуб-
ликаций из журналов, входящих в междуна-
родные базы; публикаций научных электрон-
ных библиотек с возможностью частичного 
открытого доступа (https://elibrary.ru/; https://cy- 
berleninka.ru/; https://scholar.google.ru/; https:// 
www.elsevierscience.ru/; https://www.annual- 
reviews.org/; Lens.org и др.).  

В качестве ИТ-инструментов выбраны 
Lens.org и VOSviewer. Анализ научных пуб-
ликаций первоначально проводился по клю-
чевым словам и сочетаниям, что позволило 
проанализировать заинтересованность науч-
ного сообщества в вопросах, связанных с 
данным исследованием. Собрана статистика 
опубликованных научных статей по ключе-
вым словам «цифровые экосистемы» и «об-
разовательные цифровые экосистемы» для 
оценки интереса научного сообщества, выяв-
ления дефиниций понятий и анализа поло-
жительной практики в мире. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Суть активизации научной и инноваци-

онной деятельности магистрантов заключа-
ется в стимулировании их участия в исследо-
вательских проектах, а также в поощрении 
развития у них познавательной активности, 
самостоятельности и профессионализма. Это 
позволяет им не только углубить свои знания 
и навыки, но и внести свой скромный вклад в 
развитие науки и технологий.  

Рассмотрим педагогические положения, 
составляющие фундаментальный базис для 
формирования модели цифровой экосистемы 
активизации исследовательской и инноваци-
онной деятельности магистрантов. Педагоги-
ческий базис включает в себя следующие 
блоки: проблемный (теоретический) блок 
(цель, задачи); процессуально-содержатель- 
ный блок (механизмы активизации исследо-
вательской и инновационной деятельности 
магистрантов, компоненты педагогической 
модели цифровой экосистемы); деятельност-
ный (формы и методы формирования про-
фессиональных ценностных ориентаций в 
условиях интернет-социализации, организа-

https://elibrary.ru/
https://cy-berleninka.ru/
https://cy-berleninka.ru/
https://scholar.google.ru/
https://www.annual-reviews.org/
https://www.annual-reviews.org/
file://tmb-fs01/vestnik/2024-%D0%93%D1%83%D0%BC/%D0%93%D1%83%D0%BC-29-5(212)-2024/%D0%A7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A2)/Lens.org
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ционно-педагогические условия); результа-
тивный (педагогические принципы, педаго-
гические задачи, методологический базис, 
границы применимости создаваемой педаго-
гической системы, организационно-педагоги- 
ческие условия) (рис. 1). 

Проанализируем содержание блоков, вхо-
дящих в структуру педагогического базиса. 

Для активизации исследовательской и 
инновационной деятельности магистрантов 
можно выделить следующие механизмы: 

− создание стимулов и мотивации: пре-
доставление стипендий, премий, поощрение 
участия в конкурсах и конференциях, под-
держка публикации работ в научных журна-
лах и т. д.; 

− организация неформальных научных 
объединений: научных кружков, семинаров, 
участие в которых поможет магистрантам 
обменяться опытом, получить обратную 
связь и найти партнеров для совместных 
проектов; 

− проведение научных мероприятий по 
обмену опытом: конференций и симпозиу-
мов, которые позволяют магистрантам пред-
ставить свои исследования широкому кругу 
специалистов и получить обратную связь, 
возможность для развития идей; 

− организация взаимодействия с бизне-
сом: партнерство с компаниями и организа-
циями дает возможность магистрантам полу-
чить практико-востребованные навыки, вы-
полнить проекты с реальными заказчиками и 
получить опыт работы в сфере инноваций; 

− создание системы консультирования 
и содействия в поиске и получении финанси-
рования молодежной науки: поддержка в на-
писании грантов, участие в проектах научно-
исследовательских компаний и т. д. 

Для обеспечения научных исследований 
информационными ресурсами, улучшения 
сбора и анализа научных данных, оптимиза-
ции сетевого взаимодействия, автоматизации 
управления проектами, цифрового сопрово-
ждения исследовательского процесса, стиму-
лирования креативности, цифрового сопро-
вождения подготовки публикаций, расшире-
ния границ исследований, инструментально-

го обеспечения анализа качества исследова-
ния важно обосновать ключевые компоненты 
педагогической модели цифровой экосисте-
мы для активизации исследовательской и 
инновационной деятельности магистрантов. 
Результат приведен в табл. 1. 

Установлено, что цифровая экосистема 
состоит из разных инструментов, платформ и 
ресурсов, которые помогают студентам 
улучшить образовательный процесс, взаимо-
действовать со сверстниками и участвовать в 
жизни университетского и профессионально-
го сообществ. Благодаря этому удалось оп-
ределить ключевые составляющие цифровой 
экосистемы для улучшения исследователь-
ского процесса: 

− системы управления обучением 
(LMS) – программные платформы, позво-
ляющие преподавателям контролировать со-
держание курса, задания, оценки и общение с 
обучающимися, а студентам – получать дос-
туп к материалам курса, участвовать в он-
лайн-дискуссиях, отправлять выполненные 
задания и получать оценки. Примеры попу-
лярных LMS: Blackboard, Canvas и Moodle; 

− образовательный контент – цифровые 
ресурсы, такие как электронные книги, ви-
део, подкасты, симуляторы и учебные игры 
для обучения; 

− средства коммуникации – доступ к 
различным средствам коммуникации для об-
легчения сотрудничества со сверстниками и 
преподавателями: электронная почта, видео-
конференции, социальные сети и др.; 

− виртуальные лаборатории и средства 
моделирования – доступ для выполнения 
экспериментов, моделирования в рамках 
курсовых работ; 

− онлайн-библиотеки – доступ необхо-
дим студентам для проведения исследований 
и выполнения курсовых и дипломных работ; 

− мобильные приложения – интеграция 
мобильного приложения с LMS и другими 
инструментами может помочь студентам ос-
таваться на связи и работать над своими кур-
совыми проектами или проектами; 

− инструменты для совместной работы 
позволяют   обучающимся   и   обучающим  
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Рис. 1. Педагогический базис формирования цифровой экосистемы активизации исследовательской 

и инновационной деятельности магистрантов 
Fig. 1. The pedagogical basis for the digital ecosystem formation for the activation of research and innova-

tion activities of undergraduates  
Источник: построено авторами. 

Source: constructed by the authors. 
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Таблица 1  
Ключевые компоненты педагогической модели цифровой экосистемы  

для активизации исследовательской и инновационной деятельности магистрантов 
Table 1 

The key components of the pedagogical model of the digital ecosystem for the activation  
of research and innovation activities of undergraduates 

 
Название компонента Содержание компонента 

Целевой  Определение целей и задач, направленных на повышение качества подготовки магист-
рантов в условиях цифровой трансформации 

Мотивационно-
стимулирующий 

Стимулирование интереса магистрантов к исследовательской и инновационной дея-
тельности, формирование мотивации к непрерывному образованию и развитию про-
фессиональных компетенций, учет собственных мотивов магистрантов, требований 
стандартов, работодателей; проведение мероприятий и акций, направленных на попу-
ляризацию исследовательской и инновационной деятельности магистрантов, а также 
информирование о возможностях и преимуществах участия в ней 

Организационно-
управленческий  

Обеспечение координации и контроля за процессом организации работы магистрантов 
в цифровой экосистеме, оценки эффективности использования цифровых технологий и 
ресурсов 

Методологический  Определение базовых принципов функционирования и самостоятельной исследова-
тельской и инновационной деятельности магистрантов, углубления знаний, развития 
критического мышления и способности применять знания на практике с использовани-
ем цифровой образовательной экосистемы 

Технологический  Применение многообразия цифровых решений (инфраструктура, цифровые образова-
тельные ресурсы, технологии и платформы, базы знаний, системы цифровой коммуни-
кации и автоматизации) для организации проектной и научно-исследовательской дея-
тельности магистрантов; использование современных педагогических технологий и 
методик (проектное обучение, проблемное обучение и др.) 

Результативно-
оценочный  

Анализ результатов исследовательской и инновационной деятельности магистрантов, 
удовлетворенности участников образовательного процесса и динамики развития про-
фессиональных компетенций выпускников; выявление сильных сторон и областей для 
улучшения, а также определение тенденций и закономерностей 

Методический  Создание методических рекомендаций и материалов для преподавателей и магистран-
тов по организации самостоятельной работы в цифровой экосистеме, а также проведе-
ние обучающих семинаров и мастер-классов по использованию цифровых технологий 
и ресурсов 

Коммуникационный  Создание благоприятной среды для общения и взаимодействия между магистрантами, 
преподавателями и другими участниками образовательного процесса, а также обеспе-
чение доступа к различным источникам информации и ресурсам; сотрудничество с 
научными и инновационными центрами: установление партнерских отношений с науч-
ными и инновационными центрами, лабораториями и предприятиями для проведения 
совместных исследований, реализации проектов и обмена опытом 

Аналитический  Проведение анализа результатов исследовательской и инновационной деятельности 
магистрантов, выявление проблем и тенденций развития, а также определение направ-
лений дальнейшего развития цифровой экосистемы и ее компонентов; отслеживание 
изменений на рынке труда, связанных с развитием цифровых технологий и профессий, 
а также адаптация образовательных программ и методик под требования рынка 

Интеграционный  Интеграция различных элементов цифровой экосистемы (образовательных платформ, 
систем управления проектами, систем автоматизации и т. Д.) Для повышения эффек-
тивности организации самостоятельной работы магистрантов и развития их исследова-
тельских и инновационных навыков 

 
Источник: составлено авторами. 
Source: constructed by the authors. 
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сотрудничать в образовательной проектной 
деятельности и общаться друг с другом, на-
пример, через видеоконференции, дискусси-
онные форумы и приложения для обмена со-
общениями; 

− новые инструменты оценки позволя-
ют преподавателям оценивать результаты 
обучения и успеваемость студентов с ис-
пользованием «цифровых следов» и обра-
ботки больших данных. Аналитика обучения 
позволяет использовать инструменты анали-
за данных для определения образовательных 
результатов и предоставления персонализи-
рованной обратной связи; 

− технологии персонализированного 
обучения – использование адаптивных обра-
зовательных технологий, которые адаптиру-
ют процесс к индивидуальным потребностям 
и предпочтениям каждого обучающегося. 

Цифровая экосистема для студентов 
должна быть разработана таким образом, 
чтобы улучшить образовательный и исследо-
вательский процессы и позволить студентам 
развивать навыки и знания, необходимые для 
достижения успеха в выбранной ими облас-
ти. Экосистема должна быть удобной, дос-
тупной и гибкой, позволяя студентам взаи-
модействовать с участниками образователь-
ного процесса. 

Выявлены функциональные возможно-
сти цифровой экосистемы для стимулирова-
ния исследовательской и инновационной 
деятельности магистрантов, они включают: 
доступ к информационным системам и базам 
данных, автоматизацию управления исследо-
ваниями, создание электронных опросов, 
доступ к инструментам обработки и анализа 
данных, визуализацию данных, совместную 
работу над исследовательскими проектами, и 
сетевого взаимодействия; автоматизацию 
управления проектами; цифровое сопровож-
дение исследовательского процесса; цифро-
вые технологии стимулирования креативно-
сти; цифровое сопровождение подготовки 
публикаций; расширение границ исследова-
ний; саморазвитие; поддержку дистанцион-
ного обучения; поддержку виртуальных лабо-
раторий и среды моделирования; обеспечение 

визуализации данных; инструментальное 
обеспечение анализа качества исследования. 

Очевидно, что активизация научной и 
инновационной деятельности магистрантов 
требует определенных организационно-
педагогических условий, которые способст-
вуют улучшению указанных видов деятель-
ности. Для достижения этой цели можно вы-
делить следующее. 

Наличие современной информационно-
коммуникационной инфраструктуры для ис-
следовательской деятельности: доступ к 
высокоскоростному Интернету, современ-
ным компьютерам, программному обеспече-
нию и другим техническим средствам, необ-
ходимым для работы с научными данными и 
ресурсами. Наличие инфраструктуры позво-
лит студентам проводить исследования, ана-
лизировать данные, обмениваться информа-
цией с коллегами и специалистами из других 
университетов и исследовательских центров. 
Это также позволит им эффективно работать 
над своими научными проектами, создавать 
инновационные продукты и технологии. Бла-
годаря доступу к современной информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуре 
магистранты смогут быстро находить акту-
альную информацию, проводить исследова-
ния более эффективно, участвовать в науч-
ных конференциях и семинарах, а также пуб-
ликовать свои работы в научных журналах. В 
науке широко используются другие техниче-
ские средства, такие как специализированное 
оборудование для измерений, сбора и анали-
за данных, средства визуализации информа-
ции и т. д. Имея доступ к современным тех-
ническим средствам, ученые могут прово-
дить более точные и качественные исследо-
вания, что способствует развитию науки и 
технологий в целом. Таким образом, наличие 
современной информационно-коммуникаци- 
онной инфраструктуры является важным 
фактором для успешной научной работы и 
достижения научных результатов. 

Системный подход к организации науч-
ных мероприятий, семинаров и конференций 
и др.: проведение регулярных мероприятий, 
на которых магистранты могут обмениваться 
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опытом, презентовать свои исследования, 
находить партнеров для совместных проек-
тов. Мастер-классы позволяют магистрантам 
углубить знания в определенной области и 
приобрести практические навыки. Семинары 
обеспечивают обсуждение актуальных про-
блем и научных вопросов, а также развитие 
критического мышления. Конференции яв-
ляются возможностью представить результа-
ты своих исследований широкой обществен-
ности, получить обратную связь от коллег и 
научных руководителей, а также найти по-
тенциальных партнеров для совместных про-
ектов. Проведение регулярных мероприятий 
помогает им не только обмениваться опытом 
и знаниями, но и представлять свои собст-
венные исследования перед аудиторией. Та-
кие мероприятия способствуют повышению 
мотивации магистрантов к научной работе, 
их активному участию в научно-исследова- 
тельских проектах и развитию креативности.  

Закрепление за магистрантом опытного 
научно-педагогического руководителя: они 
помогают магистрантам определить индиви-
дуальное направление исследований, соста-
вить план работы, проконсультировать по 
методологическим вопросам. Они также мо-
гут помочь с постановкой эксперимента, об-
работкой данных и анализом результатов 
исследования. Наличие опытных научно-
педагогических руководителей является од-
ним из ключевых условий активизации науч-
ной и инновационной деятельности магист-
рантов. Эти специалисты обладают не только 
широким научным опытом, но и практиче-
ским опытом работы с молодыми исследова-
телями. Благодаря наличию опытных науч-
ных руководителей магистранты получают 
необходимую поддержку и стимул для про-
ведения качественных исследований. 

Создание условий для организации уча-
стия магистранта в финансовой поддержке 
исследования: обеспечение доступом к гран-
там, стипендиям, конкурсам научных проек-
тов, которые могут стимулировать интерес к 
научной деятельности и обеспечить финан-
совую поддержку. Гранты позволят магист-
рантам получить финансирование на прове-

дение исследований в своей области интере-
сов, приобретение необходимых материалов 
и оборудования, а также участие в конфе-
ренциях и семинарах. Стимулирование уча-
стия в конкурсах научных проектов позволит 
проявить свои творческие способности, при-
менить полученные знания на практике и 
получить ценный опыт в научной работе. 
Предоставление стипендий также является 
важным инструментом финансовой под-
держки магистрантов. Студенты, которые 
получают стипендии, могут сосредоточиться 
на своих исследованиях, не отвлекаясь на 
поиск дополнительного источника дохода. 
Это способствует более эффективному вы-
полнению научных проектов и повышению 
качества их результатов. Таким образом, 
обеспечение магистрантов доступом к фи-
нансовой поддержке в виде грантов, стипен-
дий и конкурсов научных проектов является 
необходимым условием для активизации их 
научной и инновационной деятельности, а 
также для развития научного потенциала 
университета в целом. 

Создание научных лабораторий и иссле-
довательских центров: оборудование спе-
циализированных помещений и оборудова-
ние для проведения исследований, а также 
поддержка со стороны специалистов в раз-
личных областях знания. Помимо техниче-
ского оборудования, необходимо также 
обеспечить поддержку со стороны опытных 
научных и инженерных специалистов. Это 
может быть достигнуто путем привлечения к 
проектам ведущих исследователей, проведе-
ния мастер-классов и семинаров, а также ор-
ганизации научно-практических конферен-
ций и симпозиумов. Таким образом, создание 
научных лабораторий и исследовательских 
центров дает возможность погружения в на-
учную среду, проведения качественных ис-
следований и получения опыта. 

Поддержка со стороны университет-
ского руководства: интерес и поощрение 
деятельности магистрантов в области 
науки и инноваций, создание условий для их 
саморазвития и профессионального роста. 
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Таблица 2 
Организационно-педагогические принципы формирования и развития цифровой экосистемы 

для активизации исследовательской и инновационной деятельности магистрантов 
Table 2 

Organizational and pedagogical principles of the digital ecosystem formation and development  
for the activation of research and innovation activities of undergraduates 

 
Название принципа Содержание принципа 

1 2 
Принцип опережающего 
характера развития цифро-
вой образовательной эко-
системы 

Постоянное обновление и совершенствование используемых технологий, методов и 
подходов с учетом актуальных тенденций и запросов рынка труда 

Принцип обеспечения 
безопасности и защиты 
конфиденциальных данных 
магистрантов 

Соблюдение законодательства и этических норм при использовании цифровых техно-
логий и ресурсов, уважение к личным данным 

Принцип адаптивности и 
персонализации 

Обеспечение возможности выбора магистрантами индивидуальных траекторий, обра-
зовательных ресурсов и сервисов в соответствии с их интересами, учет индивидуаль-
ных особенностей и потребностей магистрантов при организации их самостоятельной 
работы в цифровой образовательной экосистеме; цифровая экосистема должна быть 
гибкой и легко адаптируемой к изменениям в образовательном процессе и требовани-
ям магистрантов 

Принцип сетевого сотруд-
ничества, взаимодействия и 
партнерства в исследова-
тельской и инновационной 
деятельности 

Сетевое сотрудничество с компаниями и организациями для обеспечения практиче-
ской направленности исследований магистрантов, обмена опытом и стажировок; ак-
тивное использование сетевых технологий и ресурсов для совместной работы, обмена 
знаниями и опытом между магистрантами и преподавателями; активное сотрудниче-
ство с другими вузами, научными организациями и компаниями для расширения воз-
можностей и ресурсов цифровой экосистемы, а также обмена опытом и лучшими 
практиками 

Принцип обеспечения ус-
ловий для международного 
сотрудничества и обмена 
опытом 

Участие в международных проектах и программах, обмен опытом с зарубежными 
вузами и специалистами в области организации самостоятельной работы магистран-
тов в цифровой экосистеме 

Принцип поддержки и кон-
сультирования магистран-
тов 

Организация системы консультаций и поддержки магистрантов по вопросам исследо-
вательской и инновационной деятельности, а также помощь в преодолении трудно-
стей и решении проблем 

Принцип обеспечения мо-
бильности, открытости и 
доступности технологий 
исследовательской дея-
тельности 

Обеспечение быстрого доступа к образовательным ресурсам и сервисам, расширение 
возможностей сетевых инструментов для обеспечения доступности и гибкости иссле-
довательских образовательных программ; предоставление открытого доступа к обра-
зовательным ресурсам и сервисам для всех участников цифровой образовательной 
экосистемы, включая студентов, преподавателей и исследователей 

Принцип мониторинга и 
корректировки процесса 

Регулярный сбор обратной связи от магистрантов, преподавателей и других участни-
ков образовательного процесса для выявления возможных проблем и улучшения пе-
дагогической модели цифровой экосистемы 

Принцип создания условий 
постоянного развития циф-
ровых компетенций препо-
давателей и магистрантов 

Возможность для развития цифровых навыков и компетенций, необходимых для ус-
пешной исследовательской и инновационной деятельности в будущем 

Принцип мониторинга, 
оценки и анализа результа-
тов и внедрения лучших 
практик 

Мониторинг и оценка эффективности цифровой экосистемы, а также анализ получен-
ных результатов для дальнейшего улучшения и развития системы; изучение и внедре-
ние успешных практик других вузов и организаций в области организации самостоя-
тельной работы магистрантов в цифровой экосистеме, адаптация и распространение 
этих практик в своем вузе 
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End of Table 2 
Окончание таблицы 2 

 
1 2 

Принцип модульности Разделение цифровой экосистемы на отдельные модули и компоненты для удобства 
использования и настройки под индивидуальные потребности магистрантов 

Принцип корпоративности Интеграция цифровой экосистемы с существующей инфраструктурой и образователь-
ными системами вуза для обеспечения непрерывности и преемственности  

Принцип инновационности Внедрение современных технологий и методов обучения, способствующих развитию 
исследовательских и инновационных навыков магистрантов 

Принцип технологической 
поддержки 

Обеспечение технической поддержки и обновления оборудования и программного 
обеспечения для стабильной работы цифровой экосистемы и ее компонентов 

Принцип гибкости и адап-
тивности 

Обеспечение способности цифровой экосистемы быстро адаптироваться к изменяю-
щимся условиям и требованиям рынка труда, а также учитывать новые тенденции и 
технологии в образовании и науке 

 
Источник: составлено авторами. 
Source: constructed by the authors. 

 
 

Поддержка со стороны университетского ру-
ководства играет ключевую роль в активиза-
ции научной и инновационной деятельности. 
Важно, чтобы администрация университета 
проявляла интерес к их исследовательским 
проектам, поощряла участие в конференци-
ях, семинарах, конкурсах, а также обеспечи-
вала ресурсы для проведения исследований. 
Поддержка со стороны университетского ру-
ководства может проявляться через выделе-
ние грантов и стипендий для участия магист-
рантов в научных мероприятиях, финансиро-
вание публикаций и патентование результа-
тов исследований, а также организацию мас-
тер-классов и тренингов по научной работе и 
инновациям. 

Важно заметить, что цифровая экосисте-
ма играет важную роль в поддержке процес-
са активизации научной и инновационной 
деятельности магистрантов. Она не только 
дает возможность доступа к актуальным ма-
териалам, научным исследованиям, образо-
вательным курсам, базам данных, сетевым 
возможностям и другим ресурсам, которые 
могут быть полезны при подготовке к науч-
ной работе и инновационным проектам. Она 
может способствовать развитию инновацион-
ной компоненты деятельности магистрантов. 

Таким образом, цифровая экосистема 
значительно упрощает доступ магистрантов 
к необходимым ресурсам и инструментам 

для научной и инновационной деятельности, 
способствует их профессиональному и ин-
теллектуальному развитию, а также помогает 
им успешно реализовать свои научные про-
екты и идеи. 

В ходе исследования выявлены органи-
зационно-педагогические принципы форми-
рования и развития цифровой экосистемы 
для активизации исследовательской и инно-
вационной деятельности магистрантов. В 
табл. 2 подробно рассмотрено содержание 
выявленных принципов. 

Выявленные педагогические принципы 
сопровождения образовательного процесса 
цифровой экосистемой будут способство-
вать, с одной стороны, развитию специали-
стов нового формата – способных генериро-
вать технологические или социальные ини-
циативы и доводить их до полезного резуль-
тата. С другой стороны, быть использованы 
при создании прототипа цифровой экосисте-
мы исследовательской и инновационной дея-
тельности. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, масштаб проведенного 

исследования определялся фундаментальной 
постановкой вопроса; международным ха-
рактером исследования как по причине 
фрагментарной представленности в мировом 
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научно-информационном пространстве, так и 
по целевой ориентации на выявление осо-
бенностей и педагогических механизмов, ко-
торые обогатят методологический фунда-
мент, на котором в дальнейшем может быть 
выстроена модель цифровой экосистемы мо-
тивированного управления исследователь-
ской и инновационной проектной деятельно-
стью; сочетанием межпредметных исследо-
ваний; значимостью результатов для пони-
мания как концептуальных аспектов созда-
ния цифровой образовательной экосистемы 
для магистрантов, так и разработки реали-
стичных педагогических моделей.  

Педагогические задачи для цифровой 
экосистемы научной и исследовательской 

деятельности магистрантов можно коротко 
представить следующим образом: формиро-
вание ценностного отношения к научно-
исследовательской деятельности, освоение 
системы знаний и умений в области методо-
логии и методов научных исследований, 
формирование опыта проведения исследова-
ний, организация индивидуальной и совме-
стной работы магистрантов, проведение на-
учных семинаров с использованием элек-
тронных ресурсов, обеспечение мобильности 
и доступа к информационным ресурсам, по-
стоянное взаимодействие с научным руково-
дителем, вовлечение магистрантов в иссле-
довательскую деятельность. 
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Управление рисками образовательных проектов:  
обоснование существенных смысловых единиц 

Алексей Евгеньевич Причинин  
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  

426034, Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 3 
aleksej-prichinin@yandex.ru 

Актуальность. Масштабы реализации образовательных проектов в Российской Федерации 
растут. Разрабатываются различные федеральные проекты, дорожные карты развития обра-
зования, прорабатываются стратегии и политики проектирования будущего образования  
и т. д. Сопоставлены результаты собственных исследований по управлению рисками обра-
зовательных проектов с существенными признаками, характеризующими текущее состоя-
ние управления рисками образовательных проектов. Цель исследования – обоснование вы-
явленных и сформулированных в ходе настоящего исследования существенных признаков, 
отражающих смыслы и ценности процесса управления рисками образовательных проектов. 
Материалы и методы. Использованы тексты научных статей, документы заявок на полу-
чение статуса республиканской инновационной площадки, документы, обобщающие опыт 
работы конкурсантов в области образовательных проектов в республиканском конкурсе 
«Педагог года УР», документы, регламентирующие образовательные проекты в рамках На-
ционального проекта «Образование», документы, направленные на развитие педагогическо-
го образования и подготовки педагогических работников, тексты образовательных про-
грамм высшего образования – бакалавриат, магистратура и аспирантура, тексты проектных 
работ по совершенствованию педагогического образования в вузах, которые в целом отра-
жают достаточно упорядоченную и реализовавшуюся в образовательной среде концепцию 
управления рисками образовательных проектов. Исследование проводилось методами кон-
тент-анализа, критического дискурса, рефлексивной проблематизации, сравнения и синтеза. 
Результаты исследования. Выделены смысловые единицы конструкта «управление рис-
ками образовательных проектов» и дана их классификация, сопоставлены результаты соб-
ственного исследования по каждой смысловой единице с реальным состоянием процессов 
управления рисками. Показано, что управление рисками образовательных проектов меняет-
ся, экспертное сообщество все чаще включает управление рисками как неотъемлемый эле-
мент в свою деятельность, при этом институционализация управления рисками образова-
тельных проектов находится в стадии становления. Результаты исследования могут быть 
полезны при разработке и реализации процессов управления проектами на разных уровнях 
системы образования. 
Выводы. Деятельность субъекта образовательного проекта уже включает управление рис-
ками, при этом процесс выстраивается на осознанном использовании междисциплинарного 
подхода, требующего специальной подготовки, включающего осознание субъектом норм, 
правил, закономерностей управления рисками.  
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Importance. The scale of implementation of educational projects in the Russian Federation is 
growing. Various federal projects, roadmaps for the development of education, strategies and poli-
cies for shaping the future of education, etc. are being developed. The results of our own research 
on risk management of educational projects are compared with the essential features characterising 
the current state of risk management of educational projects. The aim of the research is to substan-
tiate the essential features identified and formulated in the course of this study, reflecting the 
meanings and values of the process of risk management of educational projects  
Materials and Methods. Texts of scientific articles, documents of applications for the status of 
the republican innovation site, documents summarising the work experience of the contestants in 
the field of educational projects in the republican contest “Teacher of the Year of the UR”, docu-
ments regulating educational projects within the framework of the National Project “Education”, 
documents aimed at the development of pedagogical education and training of pedagogical staff, 
texts of educational programmes of higher education–bachelor’s, master’s, and postgraduate 
courses. The research has been carried out using the methods of content analysis, critical dis-
course, reflexive problematisation, comparison and synthesis.  
Results and Discussion. The semantic units of the construct “risk management of educational pro-
jects” are highlighted and classified, and the results of our own research on each semantic unit are 
collated with the actual state of risk management processes. The study demonstrates that the risk 
management of educational projects is changing, the expert community is including risk manage-
ment as an integral element in its activities, while the institutionalisation of risk management of 
educational projects is in the stage of methodological development. 
Conclusion. The activity of the subject of the educational project already includes risk manage-
ment, while the process is built on the conscious use of an interdisciplinary approach, requiring 
special training, including the subject's awareness of the norms, rules, and regularities of risk man-
agement. 
Keywords: risk management, educational projects, verification and falsification, significant at-
tributes 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Система образования во все времена ис-

пытывает влияние различных факторов, при 
этом вырабатывает различные решения, ко-
торые сохраняют устойчивость не только 
самой образовательной системы, но и обще-
ства. В то же время глобальные угрозы, не-
определенность будущего, энтропийные 
процессы, неустойчивость развития с боль-
шей динамикой увеличиваются, что в итоге 
приводит к снижению «индекса человеческо-
го развития». Так, У. Бек отмечает, что сте-
пень рисков зависит от многих факторов, в 
том числе от уровня развития, и «история 
распределения рисков показывает, что риски, 
как и богатства, распределяются по классо-
вой схеме, только в обратном порядке: бо-
гатства сосредоточиваются в верхних слоях, 
а риски в низших…» [1, с. 40]. По мнению 
О.Б. Иванова, «…международному сообще-
ству необходимо осознать глобальные угро-
зы, построить общую систему управления 
рисками, соединить усилия по их преодоле-
нию» [2, с. 18]. Исследователи Э.K. Наурыз-
баева, В.В. Бежина, T.Р. Пчелкина, K.С. Брим- 
жановa, С.С. Бримжановa отмечают, что су-
ществует дисбаланс между требованиями 
общества и устаревающими обучающими 
материалами, что в итоге увеличивает общие 
риски и угрозы при модернизации учебных 
программ [3, с. 207]. В образовательной сре-
де все чаще встречаются понятия «риск», 
«рискогенность», «управление образователь-
ными рисками», «оценка рисков» и т. д. По 
мнению О.Г. Киселевой «…методы преодо-
ления педагогических рисков адекватны 
природе риска: педагогические феномены, 
лежащие в основе педагогических рисков 
управления, требуют применения преимуще-
ственно педагогических форм и методов ми-

нимизации таких рисков, а феномены орга-
низации деятельности определяют приоритет 
методов управления для нейтрализации рис-
ков организация управления педагогическим 
коллективом инновационной площадки» [4, 
с. 7]. Л.В. Константинова, Е.С. Титова,  
А.М. Петров, З.А. Троска, О.Д. Никонова 
отмечают, что минимизации рисков санкци-
онного давления может способствовать рас-
ширение географии международного сотруд-
ничества российских вузов [5, с. 554]. Фено-
мен риска образовательных проектов нашел 
отражение в исследовании, посвященном 
критическому осмыслению рисков институ-
ционального образовательного проекта по 
инклюзивному образованию, в котором при-
водятся индикаторы процессов и показано, 
что регулярный контроль со стороны коор-
динирующей группы положительно влияет 
на достижение заявленных целей образова-
тельного проекта [6]. Исследованию рисков, 
связанных с применением онлайн STEM-
образования, посвящено исследование  
J. Amunga, в котором показаны основные 
риски внедрения STEM-образования в пери-
од пандемии COVID-19 и доказано, что од-
ним из эффективных решений по минимиза-
ции этих рисков служат инвестиции в пере-
довые технологии [7]. В исследовании  
M. Yemini, I. Oplatka, N. Sagie по управлению 
рисками образовательных проектов подчер-
кивается аспект систематического процесса 
мониторинга и контроля управления рисками 
в проектах, при этом выделяются уникаль-
ные характеристики управления проектами в 
образовательной сфере, которые требуют 
специфического подхода к этому предмету 
[8]. Основная часть происходящих измене-
ний в отечественной системе образования 
связывается с разработкой и реализацией 
различного уровня образовательных проек-
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тов. Так, Е.А. Каменева, Н.И. Киселева,  
М.А. Селиванова, Н.В. Узюмова отмечают, 
что «…Национальные проекты и программы 
как стратегические документы стали новым 
отражением развития общества, драйвером 
развития российского образования и инстру-
ментом повышения его качества» [9, с. 689]. 
Риск образовательного проекта, по определе-
нию О.Г. Ломакиной, это – «возможные из-
менения основных параметров образователь-
ного проекта, которые приводят к превраще-
нию эффективного проекта в неэффектив-
ный, а также создают угрозу его успешному 
осуществлению» [10, с. 64]. Н.А. и А.Е. Лызь 
отмечают риски фальсификации и имитации 
инновационных процессов в высшей школе в 
процессе реализации новых образовательных 
проектов [11, с. 50]. При этом конструкт 
«управления рисками образовательных про-
ектов» не институционализирован и до конца 
не осмыслен в отечественной педагогической 
науке [12–16].  

Определенно, что частота упоминания 
смысловых единиц, отражающих управле-
ние рисками образовательных проектов, в 
целом совпадает с результатами наших ис-
следований. При этом наличие фальсифици-
рующих признаков говорит о том, что выяв-
ление истинности требует углубленного 
анализа. Показано, что к существенным 
признакам, показывающим изменение со-
стояния управления рисками образователь-
ных проектов, можно предъявлять совокуп-
ность требований. На основании этих тре-
бований сформулированы существенные 
признаки, характеризующие состояние про-
цессов управления рисками образователь-
ных проектов. Такой подход рассматривает-
ся нами как один из этапов верификации 
гипотезы исследования.  

Цель исследования – обосновать выяв-
ленные и сформулированные в ходе на-
стоящего исследования существенные при-
знаки, отражающие смыслы и ценности 
процесса управления рисками образова-
тельных проектов. 

 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
Исследование невозможно без четкого 

определения понятий «существенные при-
знаки управления рисками образовательных 
проектов», «риск образовательного проекта», 
«фальсифицирующие признаки». Под «рис-
ком образовательного проекта» в данном ис-
следовании понимается один из компонентов 
деятельности субъекта образовательного 
проекта, связанный с принятием решений в 
условиях недостатка или избытка ресурсов с 
возможными неблагоприятными последст-
виями в случае реализации риска, но со зна-
чительным выигрышем в случае успеха [17]. 
Под «фальсифицирующими признаками» 
понимаются наиболее характерные признаки 
исследуемой классификационной группы, 
рассогласующиеся, противоречащие резуль-
татам исследования. Фальсифицирующие 
признаки рассматриваются как необходимый 
элемент теоретического научного исследова-
ния, позволяющий установить истинность 
или ложность полученных ранее теоретиче-
ских результатов исследования. Под «суще-
ственными признаками управления рисками 
образовательных проектов» понимаются 
сформулированные смысловые единицы, от-
ражающие основные исходные основания 
управления рисками образовательных проек-
тов. При этом в данном исследовании к смы-
словым единицам предъявлялись определен-
ные перед началом исследования требования, 
и смысловая нагрузка единиц анализа опре-
делялась в соответствии с основными ре-
зультатами нашего исследования.  

Существенные признаки управления 
рисками образовательных проектов выбира-
лись из текстов статей, документов заявок на 
получение статуса республиканской иннова-
ционной площадки, документов – обобщаю-
щих опыт работы конкурсантов в области 
образовательных проектов в республикан-
ском конкурсе «Педагог года УР», учебных 
программ, отправляемых экспертизу – сер-
тификацию (ДО, СПО, ВО) документов, рег-
ламентирующих работу в рамках Нацио-
нального проекта «Образование» (Паспорт 
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национального проекта «Образование»), до-
кументов, направленных на развитие педаго-
гического образования и подготовку педаго-
гических работников, тексты образователь-
ных программ высшего образования – бака-
лавриат, магистратура и аспирантура, тексты 
проектных работ по совершенствованию пе-
дагогического образования в вузах – защи-
щаемые на различных курсах повышения 
квалификации, которые в целом отражают 
достаточно упорядоченную и реализовав-
шуюся в образовательной среде концепцию 
управления рисками образовательных проек-
тов. Всего выявлено около 700 упоминаний 
выделенных существенных признаков. При 
этом к смысловым единицам процессов 
управления рисками предъявлялись требова-
ния по объему, значению, однозначности и 
смысловой нагрузке. 

Достижение поставленной цели исследо-
вания стало возможным благодаря использо-
ванию ряда методов: метод контент-анализа, 
позволивший фиксировать существенные 
элементы различных документов; метод кри-
тического дискурса, позволивший эксплици-
ровать детерминированность элементов тек-
стов (относящихся к выделенным смысло-
вым единицам исследования) основным по-
ложениям ранее полученных теоретических 
результатов. Метод рефлексивной проблема-
тизации дал возможность рассмотреть смы-
словые единицы с различных аспектов. Ме-
тод сравнения позволил сопоставить и срав-
нить выделенные признаки классификаци-
онных групп. Метод синтеза позволил 
обобщить и систематизировать смысловые 
единицы, характеризующие состояние 
управления рисками образовательных про-
ектов.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В современной педагогической науке и 

практике общепризнанным являются прин-
ципы верификации, фальсификации и рацио-
нальности, то есть подтверждение истинно-
сти выстраиваемых предположений [18]. Ис-
тинность – понятие дихотомичное и имеет 

два значения – истинно или ложно. При этом 
рассматриваются два основных подхода: 

1) под истинностью понимается утвер-
ждение логической строгости; 

2) соответствие эмпирическим данным. 
Логическая строгость не является абсо-

лютной. При этом логическая непротиворе-
чивость – отсутствие внутри научной гипоте-
зы/теории двух различных суждений и кри-
терий независимости аксиом, то есть невы-
водимость одних исходно принятых допуще-
ний теории из других. Эмпирическая истин-
ность теории включает соответствие частных 
элементов теории с опытными данными – 
фактами, событиями, явлениями. Соответст-
вие опытных данных (эмпирика) с предска-
зываемыми теоретически свидетельствует о 
подтверждении (верификации) теоретически 
построенных конструктов. Проблема истин-
ности научного знания до сих пор является 
актуальной. Более того, в последнее время в 
связи с увеличением объема вероятностных 
событий проблематика истинности углубля-
ется [19; 20]. Кроме того, критерии истинно-
сти теории отличаются от критериев истин-
ности науки, что еще более осложняет опре-
деление грани научного знания и истинного. 

Испытание истинности нашего исследо-
вания проводилось путем сопоставления оп-
ределенной совокупности смысловых единиц 
(существенных признаков) процессов иден-
тификации, минимизации и управления рис-
ками образовательных проектов, сформули-
рованных на основании наших исследований 
с опубликованными результатами исследо-
ваний, относящихся к управлению рисками 
проектов в образовании. При этом за основу 
был взят временной период с 2010 по 2023 г.  

Проведенное исследование включало 
последовательное решение следующих задач. 

1. На основании выявленных автором 
основных параметров рисков образователь-
ных проектов, включающих свойства, зако-
номерности, факторы, функции, классифика-
ции, методы и принципы; разработанной 
структурно-функциональной модели управ-
ления рисками образовательного проекта, 
отражающей условия ее построения, компо-
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ненты, структуру и основные этапы; опреде-
ления схемы выявления закономерностей 
рисков образовательных проектов, объеди-
няющей эмпирический и теоретический 
уровни познания; анализа развития сущности 
«риск» в образовательных проектах и выяв-
ления характера и принципов изменений в 
управлении рисками образовательных проек-
тов в разные исторические периоды; разра-
ботки технологии создания образовательных 
проектов, структура и функционирование 
которой обеспечат идентификацию, миними-
зацию и управление рисками; уточнения 
принципов управления рисками образова-
тельных проектов; разработки компонентов 
рискологической компетентности субъекта 
образовательного проекта и определения ее 
положения по отношению к «ядру» педаго-
гических компетенций; определения воз-
можности и условий корректировки образо-
вательной программы бакалавриата и маги-
стратуры по направлению «Педагогическое 
образование» в части развития рискологиче-
ской компетентности обучающихся – буду-
щих субъектов образовательных проектов 
формулирование существенных признаков, 
отражающих основные результаты исследо-
ваний [21]. 

2. На основании опубликованных работ, 
результатов исследований, концепций, нор-
мативных документов, дорожных карт, кон-
цепций, отражающих процессы управления 
системой образования и образовательными 
проектами различного уровня, выделение 
существенных признаков, отражающих кон-
цепт «Риска» в образовательных проектах. 

3. Определение на основе сопоставле-
ния существенных признаков совпадающих и 
отличающихся от результатов наших иссле-
дований.  

4. Формулирование выводов о верифи-
кации или фальсификации результатов наше-
го исследования. 

В ходе проведенного исследования учи-
тывались следующие особенности: 

1) использование компьютерных техно-
логий при поиске, систематизации, оценке 
текстовой информации о рисках образова-

тельных проектов. При этом ключевым мо-
ментом являлось то, что были выделены 
ключевые единицы анализа – своего рода 
аналоги исследуемых (но не контролируе-
мых) переменных. Также важным является 
то, что ключевые единицы анализа – это 
комбинации различных лингвистических мо-
делей описания риска в образовательных 
проектах, речевые действия и операции, на-
ходящиеся друг с другом в иерархических 
отношениях, которые соотносятся с речевой 
деятельностью и одновременно однозначно 
опознаются в тексте. Использование таких 
инструментов в определенной степени по-
зволяет сократить время исследования, при 
этом объем обрабатываемой информации 
увеличивается. Одновременно с этим можно 
выделять несколько ключевых единиц анали-
за, что также существенно осложнит задачу, 
если бы она выполнялась традиционными 
технологиями; 

2) при анализе опубликованных работ 
учитывалось основание – что специалисты 
использовали непротиворечивый научный 
аппарат, что дает основание считать их дос-
товерными. 

Существенные признаки управления 
рисками образовательных проектов выбира-
лись из текстов статей, документов заявок на 
получение статуса республиканской иннова-
ционной площадки, документов – обобщаю-
щих опыт работы конкурсантов в области 
образовательных проектов в республикан-
ском конкурсе «Педагог года УР», учебных 
программ, отправляемых экспертизу – сер-
тификацию (ДО, СПО, ВО), документов, 
регламентирующих работу в рамках Нацио-
нального проекта «Образование» (Паспорт 
национального проекта «Образование». 
http://www.econom22.ru/pnp/natsionalnye-pro- 
ekty-programmy/Образование.pdf), докумен-
тов, направленных на развитие педагогиче-
ского образования и подготовки педагогиче-
ских работников (Постановление Правитель-
ства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образова-
ния», Распоряжение Правительства РФ от 24 

http://www.econom22.ru/pnp/natsionalnye-pro-ekty-programmy/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.econom22.ru/pnp/natsionalnye-pro-ekty-programmy/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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июня 2022 г. № 1688-р «Концепция подго-
товки педагогических кадров для системы 
образования на период до 2030 года»), тек-
сты образовательных программ ВО – бака-
лавриат, магистратура и аспирантура, тексты 
проектных работ по совершенствованию пе-
дагогического образования в вузах – защи-
щаемые на различных курсах повышения 
квалификации, которые в целом отражают 

достаточно упорядоченную и реализовав-
шуюся в образовательной среде концепцию 
управления рисками образовательных проек-
тов [22–25]. Всего выявлено около 700 упо-
минаний выделенных существенных призна-
ков. При этом к смысловым единицам про-
цессов управления рисками предъявлялись 
требования по объему, значению, однознач-
ности и смысловой нагрузке. 

 
 

Таблица 1  
Существенные признаки процессов управления рисками образовательных проектов 

Table 1 
Significant attributes of educational project risk management processes 

 
Существенные 

признаки 

Признаки 
Из опубликованных материалов По результатам нашего 

исследования Фальсифицирующие Верифицирующие 
1 2 3 4 

1. Отношение субъ-
ектов образова-
тельного проекта к 
рискам проекта 

Причины рисков – ошибки 
людей, человеческая ошибка 
– вызывает цепочку (после-
довательность) ошибок, ко-
торые приводят к рискам. 
Объект управления рисками 

Все факторы просчитать не-
возможно – необходима сис-
тема управления рисками 
образовательных проектов 

Система управления рисками – 
необходимая подсистема в 
структуре управления образо-
вательного проекта  

2. Принятый харак-
тер развития рисков 
образовательных 
проектов 

Прецедентный характер (фе-
номенальный подход). Кон-
цепция «нулевого риска» 
(безальтернативность выиг-
рыша) 

Прогностический характер 
(ноуменальный подход) 

Неустойчивость, подсистем-
ность, эмерджентность, нели-
нейность, целостность 

3. Концепция риска Концепция нулевого риска 
(табу на риск) 

Концепция приемлемого рис-
ка 

Концепция допустимого риска 

4. Основная детер-
минанта развития 

Существенные сдвиги в тех-
нике и технологиях (техноло-
гический детерминизм) 

Существенные сдвиги в по-
лучении, обработке, передачи 
информации (информацион-
ный детерминизм) 

Существенные сдвиги в про-
цессах идентификации, про-
гнозирования и управления 
рисками (рискологический 
детерминизм) 

5. Закономерности 
развития рисков 

Риски в образовании сложно 
обрабатывать и выявлять 
закономерности 

Знание закономерностей раз-
вития систем, в том числе 
образовательных 

Знание закономерностей, тен-
денций развития рисков обра-
зовательных проектов 

6. Деятельность 
субъекта образова-
тельного проекта 

Исполнитель, трудовой ре-
сурс 

Участник образовательного 
развития 

Исследование, прогнозирова-
ние рисков образовательного 
проекта, управление рисками 

7. Принципы 
управления образо-
вательными проек-
тами 

Ответственность, иерархич-
ность, компетентность 

Сочетание принципов управ-
ления и принципов управле-
ния образовательными сис-
темами 

Принципы – мультидисципли-
нарности, итерационности, 
интенференции, структурно-
сти, проектности, экосистем-
ности, неопределенности, уп-
реждения 

8. Свойства рисков 
и их учет в образо-
вательных проектах 

Сохранение традиций, опыт 
и мастерство, совершенство-
вание образовательного про-
цесса 

Глобализация, универсализа-
ция, институционализация, 
компактизация, латентность, 
непреднамеренность, регуля-
тивность, отсроченность 

Компрессивность, наднацио-
нальность и экстерриториаль-
ный характер когнитивных 
искажений, расширение рис-
ков, стереотипизации 
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Продолжение таблицы 1 
Continuation of Table 1 

 
1 2 3 4 

9. Отражение вида 
профессиональной 
деятельности с уче-
том риска в про-
фессиональных 
стандартах 

Описание должностных обя-
занностей, требований к ква-
лификации, составленные 
профильными министерст-
вами совместно с органами 
исполнительной власти 

Описание вида профессио-
нальной деятельности, вклю-
чающей работу с различными 
рисками, актуальными для 
профессионального сообщест-
ва 

В большинстве професио-
нальных стандартов в области 
образования риски включены 
как необходимый компонент 
профессиональной деятельно-
сти 

10. Трансфер зна-
ний об управлении 
рисками образова-
тельных проектов 

Тиражирование опыта рабо-
ты 

Сочетание традиционных и 
инновационных технологий 
трансфера знаний о рисках и 
способах управления рисками 

Создание системы, включаю-
щей объекты, субъекты, тех-
нологии трансфера знаний о 
рисках образовательных про-
ектов 

11. Временная ха-
рактеристика риска 

Рассмотрение риска как ста-
тичной сущности 

Риск обладает историчностью, 
неизменностью. Историчность 
риска вытекает из исторично-
сти надсистемы, в которой 
существует образовательный 
проект 

Учет историчности риска при 
создании и реализации обра-
зовательного проекта 

12. Синергичность 
сущности риска 

Рассмотрение риска как за-
крытой, простой системы, 
развивающейся линейно и 
равномерно 

Рассмотрение процесса управ-
ления рисками как процесса 
контролируемой самооргани-
зации 

Риск рассматривается как 
открытая, сложная, самоорга-
низующаяся система, разви-
тие которой нелинейно и не-
равномерно 

13. Методы управ-
ления рисками об-
разовательного 
проекта 

Решение, направленное на 
устроение (минимизацию) 
непосредственно риска про-
екта 

Выбор определенного метода 
минимизации рисков исходя 
из ситуации 

Управление рисками – сово-
купность воздействий, учиты-
вающих внешние и внутрен-
ние факторы, требующая про-
работки нескольких альтерна-
тивных решений 

14. Классификация 
рисков образова-
тельных проектов 

Однозначность классифици-
рования 

Увеличение числа классифи-
каций. Появление новых при-
знаков классифицирования 

По мере изучения сущности 
риска появляются все новые 
основания для их классифи-
кации, что в итоге приводит к 
более полному пониманию 
сущности риска 

15. Факторы риска 
образовательного 
проекта 

Факторы риска – внешние и 
внутренние 

Факторы динамичны, образу-
ют эмерджентный эффект 

Совокупное влияние факторов 
риска складывается из факто-
ров надсистемы, внешних и 
внутренних факторов, факто-
ров предыдущих и после-
дующих систем 

16. Итерационность 
как атрибут про-
цесса управления 
рисками 

Итерационность – крайний 
вариант минимизации рис-
ков, так как ведет к большим 
затратам ресурсов на исправ-
ление. В основном – каскад-
ная модель 

Итерационность – необходи-
мый элемент процесса управ-
ления рисками, большая гиб-
кость в управлении рисками 

Использование в процессе 
управления рисками сочета-
ния каскадной и спиральной 
модели итерационности 

17. Характер дея-
тельности субъекта 
образовательного 
проекта в процессе 
управления рисками 

Приоритет познавательной 
деятельности – идентифика-
ция и минимизация рисков о 
существующей объективной 
образовательной реальности 

Риски поддаются прогнозиро-
ванию, образовательные про-
екты создаются с учетом и для 
достижения образа будущего 

Деятельность преобразова-
тельная – идентификация и 
минимизация рисков о буду-
щей образовательной реаль-
ности 
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Окончание таблицы 1 
End of Table 1 

 
1 2 3 4 

18. Активность 
субъекта в процессе 
управления риска-
ми 

«Типовые» риски, репродук-
тивная деятельность, стан-
дартные процедуры по ми-
нимизации рисков 

Способность субъекта само-
стоятельно идентифицировать 
риски – необходимый элемент 
устойчивости образовательно-
го проекта 

Самостоятельное управление 
рисками проекта субъектом, 
сознательное выявление рис-
ков 

19. Подходы к 
управлению риска-
ми образователь-
ных проектов 

Командно-распорядительный 
подход и функциональный 

Приоритет совместному ис-
пользованию подходов о пре-
валировании процессного 
подхода 

Выбор подходов зависит от 
множества факторов, в числе 
которых состав, структура, 
масштаб, целевые индикаторы 
образовательного проекта 

20. Модели управ-
ления рисками об-
разовательных про-
ектов 

Преимущественно совме-
щенная модель 

Выделенная и множественная 
модели, комбинация моделей 

Преимущественно сложные 
модели управления, основан-
ные на структурно-
функциональном подходе, 
учитывающем упреждение 

21. Ценность поис-
ка новых, не быв-
ших ранее решений 
по идентификации 
и минимизации 
рисков образова-
тельных проектов 

Используются в основном 
известные, апробированные 
на практике решения. При 
отсутствии таких решений 
происходит отказ от проекта 

Допускается использование 
эвристических методов поиска 
решений. При этом основной 
метод – метод проб и ошибок 

Социокультурное проектиро-
вание с учетом рисков. При-
менение доступного арсенала 
средств, методов эвристиче-
ского поиска решений. Разно-
образие управляющей систе-
мы не должно быть меньше 
разнообразия управляемого 
риска  

22. Качества и спо-
собности субъекта 
образовательного 
проекта по управ-
лению рисками 

ЗУН по созданию и реализа-
ции образовательных проек-
тов 

Принятие и развитие рисколо-
гической компетентности 
субъекта образовательного 
проекта. Часть общей компе-
тентности человека 

Рискологическая компетент-
ность – совокупность про-
цессно-управленческого, 
предметно-содержательного, 
прогностического, культурно-
педагогического, личностного 
самосовершенствования и 
ценностно-смыслового ком-
понентов 

23. Подходы к раз-
витию рискологи-
ческой компетент-
ности 

Специальной подготовки не 
требуется 

Отдельные, локальные дисци-
плины, а чаще отдельные раз-
делы в дисциплинах, посвя-
щенные управлению рисками 
образовательных проектов 

Включение в каждый блок 
подготовки дисциплин, акти-
визирующих развитие каких-
либо составляющих рисколо-
гической компетентности 

24. Характер базо-
вых методов, тех-
нологий управле-
ния рисками 

Трудоемкие Капиталоемкие Наукоемкие 

25. Управление 
рисками образова-
тельных проектов 

Неосознаваемое Частично осознаваемое Осознанное управление рис-
ками 

 
Источник: составлено автором. 

Source: compiled by the author. 
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Рис. 1. Соотношение существенных призна-

ков, фальсифицирующих (А) или верифицирую-
щих (Б) результаты наших исследований 

Fir. 1. Correlation of significant attributes falsi-
fying (A) or verifying (B) study results 

 
Источник: построено автором. 

Source: constructed by the author. 
 
 
Представленную совокупность призна-

ков можно объединить в следующие группы:  
1. Процессно-управленческая, показы-

вающая состав, структуру, закономерности и 
тенденции развития образовательного про-
цесса и особенности управления этим про-
цессом с учетом рисков, которые при этом 
могут возникать: отношение субъектов обра-
зовательного проекта к рискам проекта; 
принципы управления образовательными 
проектами; итерационность как атрибут про-
цесса управления рисками; классификация 
рисков образовательных проектов; подходы 
к управлению рисками образовательных про-
ектов. 

2. Предметно-содержательная, вклю-
чающая знания и понимания: базовых алго-
ритмов работы с рисками, технологий иден-
тификации и минимизации рисков, законо-
мерностей развития рисков в образователь-
ных проектах, методов идентификации, ана-
лиза и минимизации рисков, методов и тех-
нологий управления рисками образователь-
ных проектов, методов оценки рисков, уме-
ния и навыков анализа рисков, технологий 
работы с рисками в зависимости от образова-
тельной среды, свойств и особенностей рис-

ков образовательных проектов, факторов 
риска, прогнозной информации, методов 
прогнозирования рисков и теории риска: 
временная характеристика риска; свойства 
рисков и их учет в образовательных проек-
тах; методы управления рисками образова-
тельного проекта; характер базовых методов, 
технологий управления рисками. 

3. Прогностическая – объединяющая 
признаки, необходимые для прогнозирования 
рисков образовательного проекта, что позво-
ляет заранее внести в проект коррективы, 
минимизирующие эти риски, тем самым из-
бежать больших затрат ресурсов на «купиро-
вание» рисков. Прогностическая составляю-
щая основана на знаниях, тенденциях, зако-
номерностях, научно обоснованных техноло-
гиях прогнозирования, причинно-следствен- 
ных связях между причиной, факторами и 
другими источниками риска образовательно-
го проекта и их последствиями: принятый 
характер развития рисков образовательных 
проектов; закономерности развития рисков; 
модели управления рисками образователь-
ных проектов; характер деятельности субъ-
екта образовательного проекта в процессе 
управления рисками. 

4. Культурно-педагогическая, предпола-
гающая сформированную систему педагоги-
ческих ценностей, принципов, правил и от-
ношений к обучающемуся как к субъекту 
педагогического процесса. Ведущей в совре-
менной системе педагогических ценностей 
является обучающийся и его личностное раз-
витие, обеспечивающее его устойчивое и ус-
пешное существование и активную, мотиви-
рованную и продуктивную деятельность как 
в настоящем, так и в будущем: деятельность 
субъекта образовательного проекта; транс-
фер знаний об управлении рисками образо-
вательных проектов; факторы риска образо-
вательного проекта; отражение вида профес-
сиональной деятельности с учетом риска в 
профессиональных стандартах; подходы к 
развитию рискологической компетентности; 
качества и способности субъекта образова-
тельного проекта по управлению рисками; 
управление рисками образовательных проек-
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тов; активность субъекта в процессе управ-
ления рисками. 

5. Ценностно-смысловая, предполагаю-
щая способность и готовность действовать с 
учетом приемлемого (допустимого) риска, 
учитывая результаты предыдущих и буду-
щих образовательных преобразований. По-
нимание субъектом, принимающим решение 
по минимизации рисков, что, в конечном 
счете, эти действия будут влиять на сущест-
вующую социокультурную среду, а изме-
нившаяся социокультурная среда в свою 
очередь будет влиять на систему образова-
ния, и система образования также будет ме-
няться: концепция риска; основная детерми-
нанта развития; синергичность сущности 
риска; ценность поиска новых, не бывших 
ранее решений по идентификации и миними-
зации рисков образовательных проектов. 

Исследование показывает, что изменения 
в процессах управления рисками образова-
тельных проектов происходят в различных 
векторах. Таким образом, управление риска-
ми образовательных проектов становится 
многофакторным явлением, требующим 
дальнейших исследований. 

Соотношение частоты упоминаний смы-
словых единиц говорит о том, что они в це-
лом совпадают с результатами наших иссле-
дований. При этом наличие фальсифици-
рующих признаков (36 %) показывает, что 
выявление истинности требует углубленного 
анализа, несмотря на то, что число этих при-
знаков уменьшается более чем в 2 раза  
(рис. 1). Если же включать в анализ период 
начала ХХ века – возрождение метода проек-
тов и его широкое применение в образова-
тельной практике (особенно в нашей стране), 
то относительное число фальсифицирующих 
результаты нашего исследования существен-
ных признаков будет приближаться к 100 %, 
а число подтверждающих – к 0 %. Наличие 
фальсифицирующих результаты нашего ис-
следования признаков можно объяснить сле-
дующими причинами: 

1) образовательная система и ее подсис-
темы обладают «инертностью», что приводит 
к запаздыванию многих исследователей за 

вызовами и тенденциям развития общества и 
среды, при этом темп этих изменений все 
увеличивается. Инертность в образовании, с 
одной стороны, рассматривается как защит-
ный механизм, а с другой – как сдерживаю-
щий внедрение новшеств фактор. При этом 
нужно отметить, что перестройка сознания 
педагогических работников в области управ-
ления рисками образовательных проектов 
связана во многом с корректировкой ценно-
стных ориентаций – что требует времени;  

2) наличие различных подходов, кон-
цепций, принципов, механизмов относитель-
но управления образовательными проектами, 
что не предполагает единственно верной 
точки зрения; 

3) подходы к управлению рисками об-
разовательных проектов можно отнести к 
области новшеств в образовании. И, соответ-
ственно, как к любым новшествам отноше-
ния разные – от негативных до позитивных. 
При этом не стоит забывать психологиче-
ские, экономические, личностные, социаль-
ные и другие барьеры при создании и вне-
дрении инноваций, которые можно спроеци-
ровать и на процессы управления рисками 
образовательных проектов; 

4) методологические подходы и практи-
ческий опыт управления рисками образова-
тельных проектов еще недостаточен для ши-
рокого принятия педагогической обществен-
ностью. При этом реализация этих подходов 
часто связана с выявлением и минимизацией 
рисков, вероятность поступления которых 
снижается (возможно, риск и не реализует-
ся). Соответственно у общества не сложи-
лось четкой, однозначной зависимости от 
реализации процессов по минимизации рис-
ков и их наступлением (осложняет этот про-
цесс отсроченность рисков). У многих людей 
возникает иллюзия безопасности образова-
тельных проектов – так зачем же заниматься 
рисками проектов? – если они безопасны. 
Эта иллюзия безопасности образовательных 
проектов помимо латентности рисков как 
основы также опирается на тот момент, что 
многие риски трансформируются при пере-
ходе из одного проекта в другой и проявля-
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ются уже тогда, когда человек «выходит» из 
образовательной системы. При этом этот че-
ловек не включается в анализ рисков, так как 
он уже не часть этой системы; 

5) в целом низкая мотивация педагоги-
ческих работников по управлению рисками – 
следствие сложившейся системы ответствен-
ности за результаты образовательной дея-
тельности. 

На этапе верификации гипотезы иссле-
дования работа проводилась двумя способа-
ми: 1) сопоставлением частоты упоминаний 
смысловых единиц, связанных с управлени-
ем рисками образовательных проектов, по-
лученных в ходе анализа подходов, концеп-
ций, технологий других исследователей с 
результатами нашего исследования; 2) опыт-
но-экспериментальной проверкой отдельных 
результатов настоящего исследования в ре-
альной педагогической действительности 
(подготовка студентов бакалавриата и маги-
стратуры, курсы повышения квалификации, 
работа с руководителями проектов (образо-
вательных организаций)). 

Сопоставление смысловых единиц (су-
щественных признаков) теоретико-методоло- 
гических основ проектирования системы 
управления рисками образовательных проек-
тов, сформулированных на основании основ-
ных полученных в ходе настоящего исследо-
вания результатов, производилось с подхо-
дами, нормативами, выработанной практикой 
управления образовательными проектами и 
изложением и опубликованием в материалах 
конференций, отчетных документов и т. д. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Сравнение частоты упоминания сущест-

венных признаков показывает, что управле-
ние образовательными проектами и управле-
ние рисками этих проектов как элемент 
управления за последние 15 лет существенно 
изменился. Это, во-первых, говорит о том, 
что изменилось отношение к сущности 
«риск» в обществе и в системе образования; 
во-вторых, как показало проведенное иссле-
дование, ранее полученные нами результаты 

исследования концепта «риск образователь-
ного проекта» в целом подтверждаются и 
согласуются с существенными признаками, 
высказанными специалистами и экспертами 
в этой тематике. Выявление существенных 
признаков позволяет охарактеризовать изме-
нения, происходящие в этой деятельности, 
определить ключевые исходные основания, 
методологический базис, который предопре-
деляет направления развития этого процесса. 
Выявленные существенные признаки позво-
лили выяснить реальное состояние процессов 
управления рисками образовательных проек-
тов. Исследование показало, что частота 
упоминания смысловых единиц в целом сов-
падает с результатами наших исследований. 

Наличие фальсифицирующих признаков 
говорит о том, что требуется дальнейшее ис-
следование смысловых единиц процесса 
управления рисками образовательных проек-
тов, учитывая, что за исследуемый период их 
число уменьшилось более чем в два раза. 
Также наличие фальсифицирующих призна-
ков позволило выделить факторы, препятст-
вующие разработке и внедрению научно 
обоснованных подходов к управлению рис-
ками образовательных проектов: «инерт-
ность» образовательной системы, трудности 
с корректировкой ценностных ориентаций 
субъектов образовательных проектов по от-
ношению к рискам; наличие различных под-
ходов к управлению рисками образователь-
ных проектов, большинство из которых ба-
зируются на разработанных и применяю-
щихся в экономико-производственной сфере 
подходах; наличие различных (личностных, 
когнитивных, социальных и др.) барьеров; 
наличие институциональных норм трудовой 
деятельности разработчиков и реализаторов 
образовательных проектов, не актуализи-
рующих их ответственность за риски образо-
вательных проектов. В целом результаты ис-
следования позволяют говорить о том, что 
полученные нами результаты верифициру-
ются зафиксированными изменениями в 
управления образовательными проектами, 
которые высказаны экспертами за последние 
несколько лет.  
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Актуальность. Новая образовательная парадигма направлена не только на совершенство-
вание образовательных практик, но и на продвижение практик социокультурных, влияю-
щих на смысложизненные ориентации обучающихся. Взаимосвязь социального института 
образования с ведущими современными трендами и аттитюдами очевидна, что в свою оче-
редь инициировало представленное исследование. Целью проведенного исследования явля-
ется изучение рисков влияния ценностей и манифестов массовой культуры на формирова-
ние модусов поведения современной молодежи и определение направлений социально-
педагогической деятельности, направленной на противодействие девиантогенного воздей-
ствия агентов массовой культуры. 
Материалы и методы. В ходе проведенного исследования были использованы диалектиче-
ский, историко-ретроспективный и аксиологический методы исследования, а также метод 
реконструкции социальной реальности.  
Результаты исследования. Было выявлено, что совокупность новообразований смысло-
жизненных ориентаций играет важную роль в формировании поведения личности и опреде-
ляет ее развитие, что подтвердило значимость изучения личностных смыслов и ориентаций 
для понимания человеческого поведения и развития личности в целом. 
Выводы. Сложная современная социальная ситуация создает неопределенность в вопросах 
формирования личности и определении вектора развития подрастающего поколения в усло-
виях образовательной организации. Чтобы преодолеть данное обстоятельство, необходимо 
составить комплексное педагогическое представление о полисистемной организации чело-
века (подростка), где основным ориентиром будет его движение к самому себе, к самоосу-
ществлению и самоактуализации. 
Ключевые слова: массовая культура, модус обладания, модус инфантилизации, модус 
аморальности, смысложизненные ориентации, социальный институт образования, челове-
ческие качества 
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Importance. The new educational paradigm is aimed not only at improving educational practices, 
but also at promoting sociocultural practices that influence students’ life orientations. The relation-
ship between the social institution of education and leading modern trends and attitudes is obvious, 
which in turn initiated the presented research. The purpose of the research is to examine the risks 
of the values and manifestos of mass culture influence on the formation of modes of modern youth 
behavior and to determine the directions of social and pedagogical activities aimed at counteract-
ing the deviantogenic influence of agents of mass culture. 
Materials and Methods. The dialectical, historical-retrospective and axiological research meth-
ods, as well as the method of reconstructing social reality are used.  
Results and Discussion. It is revealed that a set of new formations of life orientations plays a sig-
nificant role in the formation of an individual’s behavior and determines its development, which 
confirms the significance of studying personal values and orientations in order to understand hu-
man behavior and personality development in general.  
Conclusion. The complex modern social situation creates uncertainty in matters of personality 
formation and determining the vector of development of the younger generation in the conditions 
of an educational organization. To overcome this circumstance, it is necessary to develop a com-
prehensive pedagogical understanding of the polysystemic organization of a person (adolescent), 
where the main guideline will be his movement towards himself, towards self-realization and self-
actualization. 
Keywords: mass culture, modus of possession, infantilization modus, modus of immorality, life 
orientations, social institute of education, human qualities 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Специфика современного социального 

института образования заключается в пере-
ходе от совершенствования и непосредст-
венного транслирования обучающих практик 
к практикам социокультурным, базирую-
щимся на интегративной образовательной 
парадигме, акцентирующей внимание не 
только на педагогической составляющей, но 
учитывающей психологический, социологи-
ческий и философский потенциал. 

 Как следствие происходящих модерни-
заций внутри института возникают затрудне-
ния и колебания в определении целей и со-
держания образования [1]. Кроме того, ис-
следователи отмечают противоречия, возни-
кающие между образовательными потребно-
стями молодого поколения и ведущим науч-
ным дискурсом института образования [2; 3]. 
Скорее всего, данный кризис связан с отсут-
ствием понимания ведущих трендов и атти-
тюдов, влияющих на трансформационные 
процессы, которые в свою очередь зависят не 
только от воли организаторов процесса обу-
чения, но и от внешних факторов, обуслов-
ленных спецификой современной социаль-
ной системы. 

Фиксирование ведущих социальных тен-
денций, влияющих на психологию нового 
поколения, является краеугольным камнем 
для определения позитивного педагогическо-
го воздействия в сфере воспитания. В данном 
исследовании остановимся на феномене мас-
совой культуры как на факторе социализации 
детей и молодежи и, одновременно, как на 
агенте педагогических рисков их развития. 

Массовая культура в контексте массового 
потребления, в том числе массового потреб-
ления как поведенческой тенденции молоде-
жи, рассматривается в работах П.Дж. Бью- 
кенена [4], Л.Ю. Мещеряковой [5], Т.А. Ха-
гурова [6], М. Schechtman [7] и др. 

Структурированные по типу получаемых 
социально-педагогических результатов аген-
ты массовой культуры изучаются в трудах  
Т. Адорно [8], В.А. Емелина и А.М. Тхостова 
[9], В.В. Кулишова [10] и др. 

Массовая культура как результат по-
стмодернистской социальной дифференциа-
ции представлена в исследованиях D. Dennett 
[11], А.С. Калинина [12], С.В. Бойко и  
А.М. Магомедовой [13], А.В. Овруцкого [14] 
и др.  

Не умаляя значимости проведенных ра-
нее исследований, отметим, что массовая 
культура в современных условиях цифрови-
зации, выступающая движущей силой, фор-
мирующей некую совокупность характери-
стик внутреннего мира молодого человека, 
определяющей способ его существования, а 
также тип самоактуализации и самоориента-
ции в сфере ценностей и приоритетов, в на-
учном дискурсе не представлена. 

Опираясь на социально-педагогическую 
методологию, представленную историко-
гносеологической парадигмой, будем рас-
сматривать подростков, как основной компо-
нент воспитательного процесса, осуществ-
ляемого в системе образования, и учитывать: 
1) пластичность данного возраста и 2) его 
выраженную интенцию к человекосообраз-
ности.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
В исследовании использованы диалекти-

ческий, историко-ретроспективный, гносео-
логический и аксиологический методы ис-
следования, а также метод реконструкции 
социальной реальности. На их основе рас-
смотрена проблема формирования совокуп-
ности новообразований смысложизненных 
ориентаций (модусов), конституирующих 
развитие определенных типов поведения 
личности. Исследование базируется на срав-
нительно-сопоставительном анализе и ис-
пользовании различных философских подхо-
дов к трактовке личностных смыслов и ори-
ентаций. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Считаем необходимым уточнить терми-

нологическую базу представленного иссле-
дования, которая должна отражать, с одной 
стороны, вектор вариативности, а с другой – 
имперфективность и интенции к человекосо-
образности. 

Таким термином является термин «мо-
дус» (Ю.В. Мамкаев [15], Д.К. Стожко [16], 
A.N. Sewertzoff [17] и др.), который обозна-
чает нестабильное свойство предмета, при-
сущее ему в некоторых состояниях. «В фор-
мальной логике модусами называют шесть-
десят четыре возможные разновидности фи-
гур силлогизма, из которых только девятна-
дцать дают при соблюдении законов логики 
правильный вывод» [18]. 

Дифференциация модусов может осуще-
ствляться по двум признакам: поведенческо-
му и мотивационному. Поведенческие при-
знаки характеризуют формы и методы дея-
тельности личности, а мотивационные – ее 
отношение к осуществляемой деятельности и 
объективной реальности.  

Кроме того, классифицировать модусы 
возможно по форме его проявления: акту-
альный и латентный. Актуальный модус – 
характеризует психологическую особенность 
личности и выражается практически во всех 
сферах ее деятельности, при этом поведение 

и мотивы имеют признаки актуального мо-
дуса. Латентный модус проявляется в ати-
пичной форме или только в отдельных видах 
деятельности. 

Описание всех модусов и синдромов, ко-
торые формируются под влиянием новой со-
циальной среды у подрастающего поколения 
в данный момент, не представляется воз-
можным по причине продолжающихся ис-
следований. Однако интересующие нас мо-
менты возможно озвучить уже сегодня.  

Итак, современная социальная среда об-
ладает очень мощными агентами, способны-
ми формировать поведенческие практики 
радикального гедонизма, способствовать от-
казу от рациональности в поведении, перехо-
ду от разовых актов обладания в плоскость 
системы потребительских практик, противо-
речащих индивидуальным потребностям и 
запросам растущего человека. Как утвержда-
ет Н.Н. Козлова «…стандартная потреби-
тельская корзина больше не ассоциируется с 
суммой вещей в их материальности. Она 
представляет собой набор потребительских 
практик, которые отнюдь не носят матери-
ального характера. Темы трат, удовольствия 
и расточительности: «Покупай сейчас, плати 
потом» заменили пуританские темы сбере-
жения, работы, наследства» [6].  

Насколько педагогическая обществен-
ность знакома с данными агентами? Работа с 
педагогами школ показывает, что крайне не-
достаточно. Действительно ли существует 
необходимость ознакомить широкую педаго-
гическую общественность с агентами массо-
вой культуры, порождающими диструктив-
ные формы поведения? Попробуем разо-
браться.  

Каждое образовательное учреждение и 
организация имеют свой план воспитатель-
ной работы, который обновляется ежегодно 
и в соответствии с изменяющимся социаль-
ным заказом. О том, что эти планы малоэф-
фективны, говорят исследования F. Campello, 
T. Sumino и др. [19; 20], показывая, что для 
современной молодежи такое понятие, как 
«гражданский долг», является просто слово-
сочетанием [21]. Одной из причин снижения 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=4850738&fam=Sewertzoff&init=A+N


Мосина О.А., Кулишов В.В. 
Oksana A. Mosina, Vladimir V. Kulishov 

 

1398 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. Т. 29. № 5. С. 1394-1404 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2024, vol. 29, no. 5, pp. 1394-1404 

 

эффективности привычных форм и методов 
работы ученые видят в том, что они не рас-
считаны на современные реалии в виде стре-
мительного развития информационной сре-
ды, интервенции ценностей массовой куль-
туры, лавинообразного расширения средств 
коммуникации и пр. 

Именно цифровая информационная сре-
да обеспечивает эффективную доставку 
агентов массовой культуры к растущему че-
ловеку (I. Granicand H. Morita, H. Scholten 
[22], О.А. Мосина [23] и др.), что инициирует 
быстрое формирование негативных и/или 
девиантных модусов. 

Изучение модусов начинается с теории 
Э. Фромма [24], где он рассматривает специ-
фику модуса обладания, который ослабляет 
ощущение тревоги и беспокойства, посколь-
ку то, чем человек обладает, не может быть у 
него отобрано. При этом человек вынужден 
обладать все большим и большим, так как 
всякое обладание вскоре перестает прино-
сить удовлетворение. Исследователь указы-
вает, что «стремление иметь» как способ су-
ществования закрывает возможности под-
линного бытия, не связанного с обладанием. 
Это влечет за собой рост социальных патоло-
гий в виде депрессий, психических рас-
стройств, самоубийств и т. п. 

Модус обладания проявляет себя в са-
мых разнообразных сферах активности. Ак-
центируя внимание на активности образова-
тельной, отметим, что подростки с модусом 
обладания большей частью стремятся лишь 
заучить необходимую информацию, при 
этом смысловая часть занятия, его содержа-
тельная нагрузка не становится одним из 
конструктов системы мышления. Одновре-
менно и само мышление остается ригидным, 
усвоенную в процессе запоминания инфор-
мацию «обладатели» способны только пас-
сивно воспроизводить, не утруждая себя и 
окружающих анализом полученных фактов и 
материалов. 

На характер взаимодействия модус об-
ладания также накладывает свой след. Обща-
ясь, подростки-«обладатели» стремятся навя-
зать оппоненту свое мнение как единственно 

правильное. «Они боятся изменения собст-
венного мнения потому, что оно представля-
ет собой один из видов его собственности, и 
лишиться его – значило бы утратить какую-
то часть этой собственности» [25].  

У подростка с модусом обладания также 
специфично формируется отношение к люб-
ви и власти. Ведущим лейтмотивом в данном 
случае являются эгоизм, себялюбие и алч-
ность, которые, по мнению «обладателя», 
считаются «правильными» качествами чело-
века и ведут к гармонии и миру. Проявле-
ниями модуса обладания являются: иррацио-
нальная страсть к покупкам (шопоголизм); 
трудоголизм (в более позднем возрасте); де-
монстративное расточительное потребление 
(приобретение предметов или благ, превы-
шающих личные потребности); семиотиза-
ция потребления (переход от потребления 
вещей к потреблению знаков – товары пре-
вращаются в знаки, а потребление – в мани-
пулирование знаками); сопроводительное 
потребление (зависимость от технологиче-
ских цепочек потребления); постоянная не-
удовлетворенность своим уровнем потребле-
ния; преобладание отношений обменного 
типа над личными отношениями; потреби-
тельская изоляция членов семьи («бездом-
ность по-новому»).  

Так, любовь в поле обладания проявля-
ется в стремлении «обладателя» лишить объ-
ект своего обожания свободы действий и на-
вязывании тотального контроля. Любовь 
должна приносить обладателю данного мо-
дуса массу положительно окрашенных чув-
ственных переживаний, а также удовлетво-
рение (желательно абсолютное) любых по-
требностей и желаний. Власть в поле обла-
дания – это обладание высоким статусом и 
полное распоряжение им, пусть и в ущерб 
окружающим. 

Модус инфантилизации, еще называе-
мый модусом «Обломова», обозначающем с 
одной стороны, стремление личности к эсте-
тическому счастью, а с другой – к постоян-
ному эмоционально-гедонистическому за-
просу. Стиль поведения аналогичен поведе-
нию Ильи Ильича Обломова, который ведет 
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эпатажный образ жизни, проявляя актив-
ность преимущественно в сфере мечтаний и 
размышлений, лежа в постели, не обременяя 
себя какими-то ни было движениями. 

Счастье Обломова видится в достижении 
полноты реализации внутренних потребно-
стей, не исключая потребности в самореали-
зации, при этом удовлетворение должно 
прийти как бы само собой, из внешнего ми-
ра. В этом психология Ильи Ильича очень 
похожа на психологию ребенка, который ис-
пытывает радость от ощущения своей значи-
мости и превосходства над другими. 

Однако у ребенка по мере взросления 
данные ощущения отходят на второй план, 
так как появляются такие возрастные ново-
образования, как критическое мышление, 
рефлексия, эмпатия и пр. С Обломовым это 
не происходит, также как не происходит 
эмоционального взросления у подростков, 
подвергшихся влиянию массовой культуры. 

Личность с модусом Обломова, также 
как и он не могут отрефлексировать собст-
венные поступки, приходят к ошибочным 
выводам, стремятся к приобретению всего 
большого и дорогого. Бытовая жизнь такой 
личности подчиняется «модным тенденци-
ям», «трендам», «брендам» и пр. 

Модус Обломова активно поддерживает-
ся медиасредой, так как именно она создает 
иллюзию самостоятельного мышления при 
фактическом его отсутствии, а также предла-
гает чувственно приятные образы, не тре-
бующие критического анализа. Таким обра-
зом, медиасреда создает для молодого чело-
века готовые ответы, которые он может вы-
давать за свои, а цифровизация выступает в 
качестве простого и эффективного инстру-
мента, обеспечивающего интервенцию зна-
чимых смыслов и ценностей [26]. 

Современная молодежь предпочитает 
проводить свободное время перед компьюте-
ром или телефоном, отодвигая на второй 
план прямое общение и дружбу. Модус ин-
фантильности коннотирует с термином «пуе-
рилизм» Й. Хейзинга, который исследовате-
лем определяется как «состояние духа незре-
лого юнца, не связанного воспитанием, фор-

мой и традицией, [которое] в каждой области 
тщится получить перевес и слишком хорошо 
в этом преуспевает» [27, с. 231-232]. Данное 
утверждение можно отнести к активно 
транслируемым стереотипам, порождаемых 
виртуальными и цифровыми формами обще-
ния. Например, стремление к участию и про-
смотру массовых зрелищ или ток-шоу – 
удовлетворяемая, но никогда не насыщаемая 
потребность в развлечениях и пр. 

Так, Х. Ортега-и-Гассет пишет об этом 
типе поведения: «Так уж устроен массовый 
человек – на «капризный лад». Он ничего не 
делает раз и навсегда и – что бы ни делал – 
все у него «понарошку», как выходки «ма-
менькиного сынка». Шквал повального и 
беспросветного фиглярства катится по евро-
пейской земле. Живут в шутку, и тем шуточ-
ней, чем трагичней надетая маска» [28]. Ис-
следователь отмечает, что «психологический 
строй этого новичка определяется: во-
первых, ощущением легкости и обильности 
жизни, во-вторых, – чувством собственного 
превосходства и всесилия, что побуждает 
принимать себя таким, каков есть, и считать 
свой умственный и нравственный уровень 
более чем достаточным. Эта самодостаточ-
ность повелевает не подвергать сомнению 
свои взгляды и не считаться ни с кем. Отсю-
да третья его черта – вмешиваться во все, 
навязывать свою убогость бесцеремонно, 
безоглядно, безотлагательно и безоговороч-
но, то есть в духе прямого действия» [28].  

Модус инфантильности (модус Обломо-
ва) отражается в поведенческих и речевых 
шаблонах современных подростков. Завяз-
шие в интернет-сетях, лишившиеся возмож-
ности прямого общения, принимающие вир-
туальный мир за реальность подростки-
инфантилы инсталлируют в свою жизнь ис-
кусственные образы и симулякры, что отде-
ляет их от реальных проблем и их решения. 
Для системы образования такие подростки 
являются удобными, так как безвольно при-
нимают предложенные правила игры и, при-
няв их, вовлекаются в механизм их обслужи-
вания.  
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Широкое распространение ценностей 
массовой культуры при помощи ресурсов и 
возможностей цифровизации [29] образова-
ния приводит к масштабной релятивизации 
морально-нравственных устоев, размыванию 
традиционных представлений о дозволенном 
и недозволенном. Массовое общество лиша-
ется критериев нормальности, в нем наруше-
ны табу половой сферы, отсутствует уваже-
ние к традиционным ценностям, осуществля-
ется отказ от эстетических канонов и запрета 
на насилие. Эти процессы оказывают дефор-
мирующее воздействие на развитие и социа-
лизацию растущего человека. Комплекс ха-
рактеристик, который возникает в результате 
этого воздействия, можно условно назвать 
«модусом аморальности («модусом Смердя-
кова»)».  

Напомним, что Павел Федорович Смердя-
ков – один из персонажей романа Ф.М. Досто- 
евского «Братья Карамазовы», слуга и повар 
помещика Ф.П. Карамазова, его незаконно-
рожденный сын от городской юродивой Ли-
заветы Смердящей. Смердяков был одержим 
идеей разбогатеть, стремился к комфорту, 
высокому социальному статусу и безгранич-
ному удовольствию. Он надеялся получить 
часть наследства Ф.П. Карамазова, убежать 
во Францию и жить там безбедно. Для реали-
зации своей мечты Смердяков был готов пой-
ти на любое преступление. Главное, чтобы его 
в этом преступлении не обвинили на Западе. 
Россию он ненавидел и презирал. Смердяков – 
прагматик, эрудит, прекрасный коммуника-
тор, владеющий в совершенстве приемами 
психологического манипулирования, однако 
при всех видимых достоинствах он остается 
морально дефективной личностью. 

В научном дискурсе вопросы “мoralin- 
sanity” (моральной дефективности) анализи-
ровал Л.С. Выготский [30]. Причина мораль-
ной дефективности (например, у беспризор-
ных и трудновоспитуемых подростков) виде-
лась ученому не в психологической патоло-
гии, а во влиянии патологической социаль-
ной среды. Если патологическую среду заме-
нить на нормальную, позитивные изменения 
у подростка наступят в ближайшее время. 

Говоря о современном подростке и осо-
бенностях его морали, остановимся на том, 
что дети, в первую очередь, усваивают роди-
тельские «формулы» гламуризации жизни, 
которые легко транслируются при помощи 
агентов цифровизации и принимают их как 
руководство к самостоятельной деятельно-
сти. Формула «желать больше, применять 
престижное, потреблять новое и выставлять 
это напоказ», преломляясь сквозь призму 
естественных детских, подростковых, моло-
дежных компаний, совершенствуется в прак-
тиках массовой культуры [30]. В этот про-
цесс, помимо родителей, постепенно всту-
пают и другие агенты, не связанные напря-
мую с медиасредой (власть, коммерческие 
организации, школа и т. д.). Возможным гло-
бальным последствием этого модуса будет 
полная инверсия детства как особого периода 
в развитии растущего человека [31]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Все описанные выше обстоятельства 

ставят современное российское образование 
в чрезвычайно сложную ситуацию, посколь-
ку становится невозможным понять, кого 
должна формировать школа, каковы идеалы 
образованности. Как следствие – возникают 
затруднения и колебания в определении це-
лей и содержания образования. Поэтому се-
годня становится необходимым на основе 
имеющегося научного знания составить ком-
плексное педагогическое представление о 
полисистемной организации человека (под-
ростка) как целостности, где ориентиром 
станет его движение к самому себе, к само-
осуществлению и самоактуализации.  

Обращение к молодому человеку в его 
целостности должно вывести образование на 
необходимость работы с человеческим каче-
ством в его философском понимании. В этой 
логике образование может быть понято как 
специально организованный целенаправлен-
ный процесс актуализации смыслов и спосо-
бов бытия.  

В круг задач образования должны быть 
органично включены задачи построения це-
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лостного контекста понимания природы че-
ловека как педагогического феномена, поис-
ка педагогического содержания, путей и ин-
струментов, обеспечивающих реализацию 
полноты человеческого качества. 

Предлагаемый подход позволит ввести 
из философского в педагогический контекст 
принципы человекосообразности и человеко-
соразмерности педагогической деятельности.  

С учетом сказанного, в структуру содер-
жания образования растущего человека в ка-
честве базовых могли бы войти следующие 
компоненты:  

− осмысление ключевых проблем жиз-
ни человека (Жизнь и Смерть, Добро и Зло, 
Истина и Ложь, Красота и Гармония) с це-
лью задуматься о смысле бытия;  

− формирование интегративного зна-
ния о человеке и освоение приемов работы с 
собой как человеческой сущностью, накоп-
ление опыта самопознания, самосовершенст-
вования и самоактуализации;  

− определение ориентиров и способов 
решения жизненных задач, последовательно 
встающих перед растущим человеком на том 
или ином этапе социального развития в куль-
турном пространстве потребительского об-
щества;  

− помощь в поиске оснований для вы-
бора в жизненных ситуациях «стороны Доб-
ра» и самоактуализации;  

− накопление опыта творчества и само-
актуализации в базовых видах деятельности 
и в системе человеческих отношений;  

− осознание принципов, логики, со-
держания социогенетического развития че-
ловечества в целом и массовой потребитель-
ской культуры в частности, обеспечение воз-
растной меры формирования целостного 
представления о мире и о себе как части это-
го мира; 

− предъявление спектра существующих 
способов информационного взаимодействия 
человека с окружающим миром и собой.  

В качестве специфических единиц со-
держания могут выступать смыслы, присваи-
ваемые в ходе образовательного процесса; 
реализуемые принципы; ценности; формы 
постижения мира и собственного бытия в 
этом мире; уровень самоактуализации; 
спектр человеческих отношений; перечень 
жизненных задач. Ведущими регуляторами 
при реализации такого содержания должны 
стать принципы человекосообразности, ин-
формационной меры и модуса бытия.  
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Интеграция Интернета и цифровых технологий  
в школьное образование Республики Гана 

Лариса Николаевна Данилова  
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»  

150000, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1  
yar-da.l@mail.ru 

Актуальность. Возможности Интернета в Африке позволяют добиваться всеобщей гра-
мотности, доступа к образованию для девочек и детей-инвалидов и т. д. Целью исследова-
ния является анализ проникновения Интернета и цифровых технологий в школы Ганы, рас-
крывая проблемы в данном направлении, национальную специфику интеграции и амбици-
озные проекты Правительства.  
Материалы и методы. На основе сравнительного, социологического, статистического и 
факторного анализа изучены образовательная документация Ганы и международных орга-
низаций, труды ганских ученых, социологические опросы, отчеты официальных ведомств, 
отзывы СМИ, учащихся и педагогов о цифровых технологиях в школах.  
Результаты исследования. Проанализирована национальная статистика о доступе к Ин-
тернету и использовании цифровых технологий гражданами, о доступе и цифровых навы-
ках ганских учителей. Определены факторы внедрения Интернета в ганском обществе. Вы-
явлены проблемы цифровой интеграции в школах Ганы. Определена правовая база цифро-
визации, проанализированы значимые проекты цифровизации общего образования. 
Выводы. В Гане разработана политика информационно-коммуникационные технологии, 
направлениями которой стали создание инфраструктуры, образовательной среды, профес-
сиональное развитие учителей, развитие цифровых навыков школьников. Они поддержива-
ются законодательно, финансово и методически; властями и обществом реализуются зна-
чимые проекты, связанные с доступом к Интернету. Однако большинство из них направле-
ны только на отдельные узкие категории учащихся, не затрагивая многих школьников. К 
организационным трудностям, создающим подобное противоречие, относятся материально-
финансовые дефициты образования и субъективное неприятие.  
Ключевые слова: сравнительная педагогика, образование Африки, образование Ганы, 
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Implementation of Internet and digital technologies  
in school education in the Republic of Ghana 
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Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky  

108/1, Respublikanskaya St., Yaroslavl, 150000, Russian Federation  
yar-da.l@mail.ru 

Importance. The power of the Internet enables universal literacy, access to education for girls and 
children with disabilities, etc. The study aims to analyse the implementation of Internet and digital 
technologies into Ghana’s schools, which reveals the problems of this area, national specifics of 
integration, and ambitious projects of the government. 
Materials and Methods. Based on comparative, sociological, statistical, and factor analysis, the 
educational documentation of Ghana, some international organisations, Ghanaian research, socio-
logical surveys, reports from official departments, and feedback from students, teachers, and the 
media on the issue of digital technologies in schools have been studied. 
Results and Discussion. National statistics on access to the Internet and the use of digital technologies 
by citizens in everyday life and on access and digital skills of Ghanaian teachers are analysed. The fac-
tors determining implementation of the Internet and technologies in Ghana’s society have been identi-
fied. The problems hindering digital integration in the school education system of Ghana have been 
identified. The legal framework for the digitalisation of Ghanaian education has been defined. The most 
significant projects of general education digitalisation are characterised and analysed. 
Conclusion. Ghana has developed their information and communications technology policy that 
includes education digitalisation, which directions are appropriate infrastructure, educational envi-
ronment, professional development of teachers, and development of schoolchildren's digital skills. 
They are supported legislatively, financially, and methodically; the authorities and public organi-
sations implement different significant projects related to digital and technology Internet access. 
However, most of them are aimed only at certain small student groups, keeping many schoolchil-
dren outside the technological modernization. Organisational difficulties that create such a contra-
diction include material and financial deficits of education and subjective rejection. 
Keywords: comparative education, Africa’s education, Ghana’s education, digital technologies, 
information and communications technology, digital skills, smart school 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Различные международные организации 

и проекты активно выступают за создание 
цифровой экономики в африканских странах 
(Африканский союз, Международный союз 
электросвязи, Африканская континентальная 
зона свободной торговли и др.). Переход к 
новому типу экономики позволит решать 
вопросы продовольственной безопасности, 
социальной стабильности, доступности здра-
воохранения и образовательных услуг [1]. 
Однако в регионе еще много пробелов в ор-
ганизации цифровых возможностей для гра-
ждан, социальной сферы и экономики. Пан-
демия COVID-19 положительно повлияла на 
процессы цифровизации во всем мире, уско-
рив внедрение цифровых технологий во всех 
отраслях. Их важность стала очевидной бла-
годаря роли в новых способах взаимодейст-
вия людей в рамках коммерческих, админи-
стративных, рабочих, личных и прочих от-
ношений. Пандемия актуализировала под-
держку цифровой трансформации нацио-
нальными правительствами. Гана относится 
к числу государств, где это работа была за-
пущена еще в доковидный период, но значи-
тельно расширена с 2020 г., в том числе в 
образовательном секторе. 

Во время пандемии школы Ганы были 
закрыты в течение 10 месяцев. Для обеспе-
чения образования были спешно разработа-
ны и внедрены программы дистанционного 
обучения. Оно должно было осуществляться 
с помощью Интернета, учебного теле- и ра-
диоконтента. Согласно немногочисленным 
африканским исследованиям эффективности 
образования в данный период [2; 3], это 
спровоцировало усиление социального и об-
разовательного неравенства между детьми из 
семей разного статуса (значительная часть 
учащихся не имели доступа к цифровым 
средствам обучения и не умели ими пользо-
ваться). Онлайн-образование было иннова-
ционной моделью обучения в Гане, и опыт 
2020 г. выявил дефициты и трудности, с ко-
торыми сопряжена его организация: начиная 
с высокой стоимости данных, плохого по-

крытия мобильной сети, отсутствия цифро-
вых компетенций и заканчивая ростом соци-
ально-экономического неравенства в силу 
недоступности Интернета и гаджетов детям 
из бедных семей, из сельской местности и 
городских трущоб [4]. Между тем развитие 
образовательной системы в соответствии с 
прорывными технологиями еще в 2015 г. 
считалось важным направлением ганской 
образовательной политики, и с 2020 г. вне-
дрение цифровых технологий в школах акти-
визировалось с учетом потребностей совре-
менного общества и данных дефицитов. Эти 
процессы протекают неоднозначно, с одной 
стороны, подтверждая политическую волю и 
социальный запрос на цифровизацию обра-
зования ради обеспечения его качества, с 
другой – характеризуясь типичными для 
стран Западной Африки материально-
техническими и субъективными трудностя-
ми, значительно тормозящими такую модер-
низацию. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Работа представляет собой проблемное 

сравнительно-педагогическое исследование, 
посвященное задачам и трудностям цифро-
визации школьного образования в Республи-
ке Гана. Оно выполнено при обращении к 
данным социологии образования, социаль-
ной статистики, культурологии, образова-
тельного менеджмента. В силу специфично-
сти темы, база исследования по большей ме-
ре представлена материалами на английском 
языке. Материалами служили ганские и за-
рубежные источники, например: образова-
тельное законодательство Ганы, позволяю-
щее судить о целевых ориентирах нацио-
нального образования и векторах его обнов-
ления, а также материалы международных 
организаций (ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, 
Африканского союза и пр.) по вопросам каче-
ства африканского образования, цифровой 
модернизации, социального обеспечения; на-
учная литература (публикации ганских и за-
рубежных ученых по теме цифровых техноло-
гий в Гане); статистические сведения, соб-
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ранные из документов официальных ве-
домств (от данных национальной переписи 
населения до показателей отдельных уровней 
образования за последнее десятилетие); мне-
ния учащихся, педагогов, критические заме-
чания в ганской периодической печати. 

Основу исследования составляет культу-
рологический подход, традиционный для 
сравнительно-педагогической тематики, по-
нимающий объекты реальности как взаимо-
зависимые и взаимовлияющие. Социально-
экономическая цифровизация, общее образо-
вание и школьные трансформации – есть фе-
номены национальной культуры, испыты-
вающие влияние многообразной специфики 
национальной культуры (норм и традиций, 
образования как ценности, социальной гео-
графии, возрастного состава населения и 
уровня благосостояния, экономической ин-
фраструктуры и пр.). Тесное переплетение 
подобных элементов определяет цифровиза-
цию национальной школы в Гане. Культуро-
логический подход способствует одновре-
менному пониманию, как продвижение циф-
ровой интеграции в ганском обществе меняет 
социально-культурные феномены – от дея-
тельности субъектов в рамках педагогиче-
ского процесса до широкого контекста на-
циональной культуры. Общенаучная методо-
логия расширена также факторным подхо-
дом, позволяющим изучать развитие любых 
социальных систем. Его использование обу-
словлено потребностью определения причин, 
трудностей и средств цифровой интеграции 
ганской школы, то есть раскрывает влияние 
различных причин на данные процессы для 
создания более полной картины цифровиза-
ции образования в Республике. 

Базовыми методами послужили анали-
тические (культурологический анализ, кон-
тент-анализ, систематизация и обобщение, 
факторный анализ). В исследовании исполь-
зованы также описательный метод (для ха-
рактеристики явлений и фактов в рамках те-
мы) и статистический, предполагавший вы-
явление и анализ количественных данных о 
применении Интернета и цифровых техноло-
гий ганцами в быту и в образовании. Социо-

логический метод позволил соотнести воз-
можности граждан и общеобразовательной 
системы с задачами и мерами текущей обра-
зовательной политики. На основе сравни-
тельного метода определены ключевые осо-
бенности ганской школы, внутренние отли-
чия в цифровой интеграции по ее уровням 
подготовки, содержание изменений.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Для того чтобы охарактеризовать уро-

вень цифровых трансформаций в школе, тре-
буется понимать общий уровень использова-
ния Интернета и цифровизации в стране. Их 
представлению способствуют данные Стати-
стической службы Ганы за последние годы и 
статистика, собранная национальными и за-
рубежными исследователями. Так, экономи-
сты Всемирного банка пришли к выводам о 
значительных успехах Ганы в деле интегра-
ции цифровых технологий с 2010 г. Напри-
мер, использование Интернета, по их дан-
ным, увеличилось в 9 раз (69 % населения в 
2021 г.). Основная масса пользователей жи-
вет в городах. По зарубежным данным, это 
число составляет до 80 % городского 
населения1, по ганским сведениям 2022 г., 68 
%2; данные по сельской местности в разных 
источниках сходятся, составляя примерно 55 
%. Эти цифры кажутся низкими в сравнении 
с европейскими странами, однако достаточно 
внушительны в африканском контексте, где 
средний показатель пользователей Интернета 
в 2021 г. составлял только 38 %3.  

                                                                 
1 Dabalenjustice A., Mensah T. Ten Facts About Digital 

Technology Adoption in Ghana // World Bank Blogs. July 
2023. URL: https://blogs.worldbank.org/en/africacan/ten-facts-
about-digital-technology-adoption-ghana (accessed: 
22.05.2024). 

2 Kpessa-Whyte M., Dzisah J. Digitalisation of Basic 
Services in Ghana: State of Policies in Action and Lesson 
for Progress // INCLUDE, September 2022. 44 p. URL: 
https://www.ictworks.org/wp-content/uploads/2022/10/ 
Digitalisation-Basic-Services-in-Ghana.pdf (accessed: 
22.05.2024). 

3 Measuring digital development: Facts and Figures 
2023. Geneva: International Telecommunication Union, 
2023. 38 р. 

https://blogs.worldbank.org/en/africacan/ten-facts-about-digital-technology-adoption-ghana
https://blogs.worldbank.org/en/africacan/ten-facts-about-digital-technology-adoption-ghana
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К тому же, если подсчитать прирост ган-
ских пользователей Интернета по географиче-
скому показателю, то обращает внимание, что 
их число резко возрастало именно за счет 
сельских жителей – в 27 раз за 11 лет (в горо-
де увеличение в 6 раз). Континентальное 
сравнение также показало, что в Гане уровень 
доступа в сельской местности выгодно отли-
чается от многих африканских стран. Однако 
в национальном масштабе число пользовате-
лей значительно разнится: в столице оно 
превышает 90 %, в крупных городах, особен-
но со скоплением вузов, варьируется в рам-
ках 80–90 %, но в основной центральной и 
северной части страны, для которой типичен 
низкий уровень урбанизации, доля пользова-
телей составляет 20–40 %4. Это неравенство 
объясняется меньшей доступностью на селе 
гаджетов, Интернета, его скоростью, цифро-
выми навыками. Кроме того, такой разрыв ме-
жду севером и югом повторяет и региональные 
различия в уровне доходов населения. 

Использование Интернета в целом очень 
обусловлено финансовыми возможностями 
граждан. Сервис VPN Surfshark составил 
рейтинг стран по его доступности, основан-
ный на сравнении стоимости самых дешевых 
тарифов для широкополосного фиксирован-
ного и мобильного Интернета со средней по-
часовой зарплатой по странам. По данным 
2022 г., Россия из 117 государств занимала 6 
место, Гана – 109. Чтобы оплатить доступ в 
Сеть, среднестатистическому ганцу требует-
ся работать свыше 18 часов, для оплаты мо-
бильного Интернета – более 8 минут (для 
россиянин это время составляет менее пол-
часа и 2 минуты, соответственно)5. 
Установлена прямая зависимость между дос-
татком семьи и уровнем использования Ин-
тернета: в беднейших северных районах он 
значительно ниже. Таким образом, доход яв-
ляется важным фактором интеграции Интер-
нета и цифровых технологий в жизнь ганцев. 

Характеризуя доступ к Интернету, важно 
уточнить, что основная масса граждан исполь-
                                                                 

4 Dabalenjustice A., Mensah T. Op. cit. 
5 Digital Quality of Life Index. 2022. URL: 

https://surfshark.com/dql2022/ (accessed: 22.05.2024). 

зует для этого смартфоны (около 68 %), а не 
компьютеры и планшеты6. Как и в других аф-
риканских странах, мобильная связь домини-
рует над оптоволоконными широкополосными 
сетями в силу ценовой разницы и географиче-
ской доступности. При этом наблюдаются 
тенденции расширения сетей 3G и 4G.  

Умения пользоваться Интернетом расши-
ряют образовательные возможности для уча-
щихся и учебных заведений. Согласно офици-
альной статистике, им пользуются все воз- 
растные группы, однако больше всего – моло-
дое поколение (около 80 % граждан 15–40 лет 
в 2021 г.)7. Ниже однако – до 68 % – этот же 
показатель установлен в исследовании 2022 г., 
проведенном ганскими авторами на выборке 
более 1600 человек разного возраста, пола и 
проживающих в разных регионах8. Число 
пользователей 6–14 лет увеличивается, но 
еще не достигает 50 %9; это, однако, является 
высоким процентом для данного возраста.  

Что касается пола, то число мужчин сре-
ди пользователей несколько выше: 72 % 
(женщин 65 %)10. В целом эти данные под-
тверждены и другими местными исследова-
ниями (68 и 58 %)11, то есть гендерное рас-
хождение в освоении Интернета ганцами не-
значительно. При этом в личном пользова-
нии подключенное к Сети устройство имеют 
почти одинаковое число женщин и мужчин. 
Важно для образовательной системы, что в 
качестве средства получения банковских или 
госуслуг, совершения сетевых покупок Ин-
тернет рассматривают только 35 % пользова-
телей, однако более 81 % мужчин и 68 % 
женщин видят в нем важный источник полу-
чения информации.  

Таким образом, можно отчетливо наблю-
дать влияние на внедрение Интернета и циф-
ровых технологий в Гане ряда факторов. 
Прежде всего, оно определено доходами на-
селения – финансовыми возможностями при-

                                                                 
6 Dabalenjustice A., Mensah T. Op. cit. 
7 Ibid. 
8 Kpessa-Whyte M., Dzisah J. Op. cit. 
9 Dabalenjustice A., Mensah T. Op. cit. 
10 Ibid. 
11 Kpessa-Whyte M., Dzisah J. Op. cit. 

https://surfshark.com/dql2022/
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обретения гаджетов и оплаты связи. Значи-
мыми для Ганы факторами являются геогра-
фия проживания населения (урбанизация) и 
возраст, между тем как пол не играет серьез-
ной роли в интеграции новых технологий.  

Важно, что весомым фактором является 
образование. Например, среди лиц со степенью 
бакалавра Интернетом пользуется почти 90 %, 
а среди учеников старшей школы – 72 %12, то 
есть образование обеспечивает человека дос-
таточными компетенциями, мотивацией и 
потребностями для интеграции технологий в 
повседневную жизнь, а стабильный доход, 
обеспеченный профессиональным достой-
ным образованием, создает материальные 
возможности для приобретения и работы с 
технологиями. Соответственно, отсутствие 
образования тормозит внедрение цифровиза-
ции в быт ганцев, поскольку усложняет 
взаимодействие с техникой: из всего числа 
ганских пользователей в 2021 г. только 26 % 
не закончили даже начальной школы13.  

Наблюдается и обратная взаимосвязь. 
Зарубежные и национальные исследования 
показывают, что использование Интернета 
положительно влияет на организацию обра-
зования и развитие личности: помогает сту-
дентам учиться самостоятельно, открывает 
доступ к разнообразному образовательному 
контенту, улучшает функциональные навыки 
чтения и работы на компьютере [5]. Слабыми 
сторонами использования Интернета студен-
тами является отвлекаемость и обманчивая 
уверенность с возможности освоения дисци-
плины без аудиторной активности. Подклю-
чение к Интернету – неотъемлемое условие 
формирования цифровой грамотности, кото-
рая обучает детей успешному, безопасному и 
ответственному взаимодействию с техноло-
гиями в постоянно трансформирующемся 
цифровом пространстве. Цифровая грамот-
ность становится фасилитатором формиро-
вания и других навыков XXI века. 

Анализируя распространение современ-
ных технологий в образовании, важно пони-
мать, насколько самодостаточной или зави-
                                                                 

12 Kpessa-Whyte M., Dzisah J. Op. cit. 
13 Dabalenjustice A., Mensah T. Op. cit. 

симой (от личных ресурсов учащихся) явля-
ется образовательная система в этом процес-
се. Определенный культурологический дис-
сонанс заключается в противоречии между 
образовательной политикой, нацеленной на 
цифровизацию и информатизацию деятель-
ности образовательных учреждений, с одной 
стороны, и на преодоление хронических ти-
пичных для африканских стран дефицитов, с 
другой (неграмотности, бедности, болезней и 
социальной дискриминации как препятствия 
доступа к образованию). Можно заметить, 
что два направления развития национального 
образования соответствуют двум различным 
историческим эпохам – традиционной и ин-
формационной, и потому их сочетание стал-
кивается с рядом трудностей в широкой ин-
теграции ИКТ в образование: недостаточно-
стью компьютерной техники, отсутствием 
техники в ряде районов по причине отсутст-
вия электрофикации, неповсеместностью 
подключения к Интернету в силу географи-
ческой специфики регионов, с официальным 
запретом на использование мобильных теле-
фонов в школах, отсутствием умений поль-
зоваться ИКТ или низким уровнем у учащих-
ся и педагогов, низкой эффективностью при-
менения современных ИКТ в образователь-
ных учреждениях.  

Реформы последних лет и постепенная 
цифровизация ганского общества привели к 
тенденции использования технологий в 
школьном образовании. ИКТ и Интернет мог-
ли бы быть особенно полезны для сельских и 
государственных школ с большой численно-
стью классов (до 60 человек), но именно они 
больше городских и частных школ сталкива-
ются с материальными трудностями и сопро-
тивлением / некомпетентностью педагогов, от 
чего результативность использования новых 
технологий остается низкой. Немногочислен-
ные компьютеры, предоставляемые властями 
педагогам и учащимся, не отличаются высо-
ким качеством и демократическими ценами.  

Для многих школ препятствием в решении 
задач цифровой грамотности учащихся являет-
ся отсутствие электричества. Согласно данным 
исследования Education Alert, в 2020 г. к элек-
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троснабжению были подключены только  
44 % начальных школ, 64 % основных школ 
и 76 % старших14. Анализ обеспеченности 
электричеством указывает на ее зависимость 
от местности. Она разительно отличается не 
только на селе и в городах, но даже на уров-
не города и пригорода: так, снабжение элек-
тричеством начальных школ в благополуч-
ных районах около 89 %, а в неблагополуч-
ных городских окраинах – только 47 %15. 
Очевидна и математическая прогрессия дос-
тупа к электричеству по уровням образова-
ния. Если принять во внимание показатели 
аналогичных исследований (например, 36 % 
начальных школ в 2018 г., 26 % в 2015 г. [6]), 
то можно заключить, что электрификация в 
образовании протекает медленно, и при ус-
тоявшейся скорости, вероятно, в следующем 
году для начальных школ, к примеру, соста-
вит около 60 %.  

Использование Интернета в образовании 
позволяет оценить доступность возможно-
стей цифровой техники в педагогическом 
процессе для учащихся и педагогов. В Гане 
есть много школ без доступа к Интернету, 
что увеличивает их отрыв от других школ в 
национальном и, тем более, международной 
масштабе [7]. В 2020 г. доступ к Интернету 
имелся только у чуть более 8 % начальных 
школ и почти 40 % полных средних школ [8]; 
доля таких школ ежегодно растет, однако по 
полного покрытия общеобразовательной сис-
теме еще далеко. Подключение учебных заве-
дений к электроснабжению и Интернету вовсе 
не гарантирует активное использование тех-
нологий в образовательном процессе. Причи-
нами могут служить недостаточная компе-
тентность кадров и нестабильность финанси-
рования. Даже в городских районах школы 
могут сталкиваться с отключением электри-
чества из-за задержки перевода государст-
венных субсидий на оплату электроэнергии 
за следующий месяц.  

                                                                 
14 Bridging The ICT Facilities Gap In Ghana's Public 

Basic Education System: A Fundamental Step Towards 
Digital Literacy // Africa Education Watch. 2024. Vol. 30. 
P. 1-5. 

15 Ibid. 

Многие учащиеся из Африки значитель-
но отстают в использовании Интернета, что 
затрудняет их возможности учиться и огра-
ничивает их доступ к знаниям. Ганским 
школьникам запрещено пользоваться в учеб-
ном заведении телефонами, планшетами или 
ноутбуками (если они имеются), поскольку 
считается, что это негативно влияет на успе-
ваемость. Нарушение правила грозит наказа-
нием, вплоть до исключения. Такой запрет 
также тормозит развитие цифровизации в 
образовании и обществе, так как создает ряд 
противоречий: между отсутствием цифровых 
навыков у большинства детей в школьном 
возрасте и востребованностью данных навы-
ков в современном мире (включая обучение в 
вузах); между стихийным развитием навыков 
у детей из более обеспеченных семей и от-
сутствием у остальных детей; между возмож-
ностями мобильных технологий для обучения 
школьника и их неосведомленностью о тако-
вых; между введением информатики в школах 
и запретом на практическое применение ин-
формации на мобильных средствах учащихся. 

Учителя тоже мало используют возмож-
ности своих телефонов на уроках, что нега-
тивно сказывается на их подготовке к заня-
тиям и самообразовании. Исследование учи-
телей всех школ одного из районов Ганы за 
2021 г. выявило наличие смартфонов у по-
давляющего большинства педагогов и низ-
кую степень их применения в педагогиче-
ском процессе. Авторы предположили, что 
это объясняется незнанием учителей о воз-
можностях телефона и неким недоверием к 
этим возможностям. Информирование о по-
лезных для занятий приложениях не явля-
лось достаточным основанием, чтобы заме-
нить ноутбук на телефон для выполнения тех 
же рабочих задач [9].  

Другой небольшой опрос 2021 г., прово-
дившийся среди учителей государственных 
начальных школ одного из центральных рай-
онов, также подтвердил их обеспеченность 
цифровыми средствами: пользоваться ноут-
буком дома или в школе могло 57 %, но 
смартфон или планшет имели 93 %; принте-
ром пользовались 39 %, флеш-устройства- 
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ми – 63 %, а платформам онлайн-обучения – 
33 %; доступ к широкополосному Интернету 
был у 33 % [10]. Последние два показателя 
как раз свидетельствуют о том, что доступ-
ность Интернета прямо пропорционально 
связана с интеграцией цифровых технологий 
в учебный процесс. Опрошенные учителя 
осознавали, что использование ИКТ влияет 
на эффективность образования. Они облада-
ли рядом компетенций: создавать и редакти-
ровать текстовые документы умело почти 80 
% учителей, создавать презентации – 70 %, 
устанавливать новые программы – 90 %. Эта 
положительная статистика, на наш взгляд, 
объясняется высокой долей в выборке имен-
но учителей до 40 лет и их проживанием в 
городе. В общенациональном масштабе уро-
вень цифровой компетентности педагогов 
несомненно ниже. Но более показательными 
являются данные о широте применения этих 
ресурсов учителями: только 58 % пользуется 
Wi-Fi и широкополосным Интернетом для 
подготовки к урокам, столько же – для обеспе-
чения усвоения материалов учащимися, 40 % – 
для организации группового взаимодействия 
учеников или для связи с ними. Это указыва-
ет на значительное расхождение между чис-
ленностью пользователей техники и ее при-
менимостью в образовательном процессе, то 
есть интеграция техники и образовательного 
программного обеспечения в планирование и 
проведение уроков для ганских учителей еще 
далека от нормы (несмотря на официальную 
политику цифровизации образования). 

Более того, в Гане есть и специфичные для 
Африки проблемы инфраструктуры, затруд-
няющие цифровизацию: в сельской местности 
действуют школы, не имеющие отдельных по-
мещений. В стране функционирует более 5 
тысяч начальных школ, организуемых под де-
ревьями и навесами или в ветхих, не предна-
значенных для образования постройках16. Их 
обеспеченность оборудованием минимальная, 
поскольку такие учреждения больше внимания 
                                                                 

16 Bridging The ICT Facilities Gap In Ghana's Public 
Basic Education System: A Fundamental Step Towards 
Digital Literacy // Africa Education Watch. 2024. Vol. 30. 
P. 1-5. 

уделяют организации детского питания, поиска 
педагогов, обеспечения учебниками.  

Школы, имеющие технику с доступом к 
Интернету, вынуждены самостоятельно ре-
шать вопрос ее физического сохранения. Ес-
ли средние школы обычно имеют службу 
охраны, то в начальных школах секьюрити – 
явление редкое. Поэтому именно государст-
венные начальные школы являются объекта-
ми грабежей. Кроме того, учебные заведения 
сталкиваются с проблемой низкого уровня 
технического обслуживания компьютеров, 
Интернета и программного обеспечения. Она 
объясняется дефицитом соответствующих кад-
ров, отсутствием в школьном бюджете средств 
на техническое обслуживание ИКТ и непреду-
смотренностью соответствующих специали-
стов штатным расписанием. 

Разумеется, эти сложности мало касают-
ся частных школ, где включение технологий 
в образовательный процесс является резуль-
татом инициатив администрации и финансо-
вых возможностей учредителей и родителей. 
Частные учебные заведения обеспечены ком-
пьютерной техникой, учителя используют ее в 
обучении, ученики приобретают цифровые 
компетенции, им не запрещено пользоваться 
мобильными устройствами. Инновационные 
технологии, включая искусственный интел-
лект, оферты и цифровые библиотеки, в 
школьной системе внедряются прежде всего в 
частные учебные заведения по причине их 
большего потенциала. Традиционные классы 
в сочетании с технологическими ресурсами 
типа компьютеров и электронных библиотек 
становятся новым, перспективным способом 
обучения в таких школах Ганы. Однако это, в 
свою очередь, увеличивает социальное нера-
венство между частными и государственны-
ми школами в условиях цифровизации. 

Наконец, большую проблему в государ-
ственных учебных заведениях представляет 
обеспеченность техникой. Так, к концу 
2022/2023 учебного года только 15 % началь-
ных школ и 13 % основных имели функцио-
нирующие средства ИКТ17, и это в условиях 
                                                                 

17 Bridging The ICT Facilities Gap In Ghana's Public 
Basic Education System: A Fundamental Step Towards 
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государственной политики цифровизации. В 
недавно опубликованном Глобальном индек-
се развития молодежи (Global Youth Devel-
opment Index) Гана заняла 125-е место из 183 
стран, причем именно отсутствие средств 
ИКТ в большинстве государственных базовых 
школ послужило одной из причин таких ре-
зультатов. В данных обстоятельствах цифро-
вая грамотность, прежде всего, на уровне ба-
зового образования является важнейшей зада-
чей развития образовательной системы [11].  

С 2000-х гг. Правительство Ганы стало 
ориентироваться на внедрение современных 
информационных технологий в различные 
сферы социально-экономической и культур-
ной деятельности. Уже в 2003 г. в качестве 
нормативной базы был разработан документ 
«Политика Ганы в области ИКТ для уско-
ренного развития», обозначившая нацио-
нальные приоритеты в цифровую эпоху: 
«создание в Гане информационно насыщен-
ной, основанной на знаниях и технологиях 
экономики и общества с высоким уровнем 
доходов»18. Она требовала немедленного 
внедрения ИКТ в государственное управле-
ние, здравоохранение, сельское хозяйство и 
производство, банковский сектор, строитель-
ство и т. д. Только в 2015 г. эта концепция 
была конкретизирована для образования, че-
му послужила подготовка «Политики в об-
ласти ИКТ в образовании», которая акценти-
ровала цифровые навыки педагогов и вне-
дрение ИКТ в школе. Данные меры были 
призваны повысить качество преподавания и 
обучения на различных уровнях образования 
и расширить доступ к информационным ре-
сурсам для подготовки передовых квалифи-
цированных кадров. 

Законодательную основу цифровизации 
образовательного сектора Ганы создал госу-
дарственный документ 2015 г. «Националь-
ная политика в области ИКТ для ускоренного 
развития», акцентировавший внимание не 
столько на инфраструктуре школ, сколько на 
                                                                                
Digital Literacy // Africa Education Watch. 2024. Vol. 30. 
P. 1-5. 

18 The Ghana ICT for Accelerated Development 
[ICT4AD] Policy. The Government, 2003. P. 21. 

непосредственном использовании новых 
технологий в педагогических процессах, на 
развитии цифровых навыков у педагогов и 
учащихся. Его положения вошли в Нацио-
нальную стратегию развития образования на 
2018–2030 гг., требующую интеграции циф-
ровых технологий в образование на всех 
уровнях системы и не только от органов 
управления образованием, но и от педагогов 
в классе. Для его конкретизации в отноше-
нии задачи цифровизации образования были 
разработаны другие документы: «Политика 
Ганы в области использования ИКТ в обра-
зовании», «Стратегия цифрового обучения в 
Гане (2018–2023)», «Инициатива Ганы по 
цифровой трансформации образования». Все 
они призваны содействовать популяризации 
цифровой грамотности среди субъектов об-
разования, обеспечения равного доступа к 
ресурсам ИКТ, их внедрению в образова-
тельные программы, формы и методы работы 
в классе. Стратегия, к примеру, обозначила 
направления цифровизации: создание соответ-
ствующей инфраструктуры, профессиональное 
развитие педагогов, пересмотр содержания 
образования и методик преподавания, разра-
ботка механизмов мониторинга и оценки эф-
фективности обучения на основе ИКТ. 

В настоящее время Правительство рас-
сматривает цифровизацию в качестве сквоз-
ного направления развития образовательной 
системы. Согласно Национальной стратегии 
развития образования, к 2030 г. компьютера-
ми и Интернетом должны быть оснащены 
уже 60 % начальных школ и 80 % основных. 
Это решение соответствует недавнему вве-
дению в 4–9 классах обязательной информа-
тики, содержание которой направлено на 
формирование у учеников основ цифровой 
грамотности, умения выполнения учебных 
задач с помощью ИКТ, навыков эффектив-
ной и безопасной работы в Интернете. Реше-
ние данной задачи требует наличия средств 
ИКТ в каждой школе с доступом в Интернет, 
что является серьезным вызовом для прави-
тельства. Одновременно очевидно, что и к 
2030 г. оснащение школ информационно-
коммуникативными технологиями не будет 
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полным, и значительный процент учащихся 
останется за рамками цифровых компетен-
ций, что понятно для государства, где еще не 
полностью преодолена даже проблема лик-
видации неграмотности. 

Самым амбициозным национальным 
проектом, подтвердившим готовность прави-
тельства к крупным инвестициям в образова-
ние для достижения успеха в цифровом ми-
ре, стала программа «Умные школы», 
призванная снять ряд проблем. Проект на-
правлен на качественную трансформацию не 
только классов, но содержания образования, 
средств и методов обучения в соответствии с 
запросами общества XXI века. Основным 
инструментом его реализации должно стать 
распространение среди учащихся старших 
классов по всей Гане 1,3 миллиона планше-
тов, в которых загружено полезное про-
граммное обеспечение, включая учебники, и 
которые не нуждаются в интернет-связи. 
Очевидно, что такой подход одновременно 
представляет попытку правительства осуще-
ствить цифровизацию образования в обход 
решения проблем с Интернетом и средствами 
ИКТ. Другим направлением проекта «Умные 
школы» станет создание ста инновационных 
кластерных старших школ в 16 регионах, ко-
торые оснастят ультрасовременной инфра-
структурой. В этих учреждениях установят 
солнечные батареи, чтобы решить проблему 
с электроэнергией. Проект предполагает мо-
дернизацию образовательного пространства 
школ: оснащение его интерактивными дос-
ками, проекторами, аудиовизуальным обору-
дованием. В умной школе домашние зада-
ния, контрольные работы и экзамены долж-
ны будут проводиться в Сети, будут введены 
электронные журналы, расширятся границы 
классов. Ожидается, что первые 30 школ бу-
дут запущены уже в 2025 г., и что данная 
инициатива будет важной действенной ме-
рой по подготовке старшеклассников к выс-
шему образованию и карьере в цифровой 
экономике. Важным условием интеграции 
технологий справедливо понимается цифро-
вая грамотность учителей, поэтому для них 
проводится профессиональное обучение, при-

званное помочь адаптироваться в трансфор-
мирующемся образовательном ландшафте.  

В сотрудничестве с различными непра-
вительственными организациями власти Га-
ны запустили большое количество образова-
тельных проектов по цифровизации школ и 
вузов. Примечательно, что все они направле-
ны на отдельные целевые группы. В сфере 
общего образования самыми масштабными и 
известными из них являются следующие. 

В 2021 г. учителей начали обеспечивать 
ноутбуками. Правительство брало на себя  
70 % расходов, и учитель оплачивал только 
30 % стоимости и получал компьютер в лич-
ную собственность. Инициатива получила 
название «Один учитель – один ноутбук» и 
была призвана уменьшить социальный раз-
рыв в области ИКТ между педагогами по 
критерию географического проживания и 
материальной обеспеченности. О ее попу-
лярности свидетельствует тот факт, что 
только за 3 месяца с запуска программы бы-
ло распродано (распространено) 80 % приго-
товленных ноутбуков. Хотя она сопровожда-
лась скандалом, связанным с коррупцией при 
закупке компьютеров, но демонстрировала 
серьезные намерения государства по модер-
низации образовательных ресурсов и имела 
большое значение для реальной цифровиза-
ции в педагогической деятельности, создавая 
педагогам новые возможности по подготовке 
и организации занятий. Отрицательной сто-
роной проекта стали его заторможенность 
(по данным Национальной ассоциации учи-
телей, и в 2024 г. около 100 тыс. учителей не 
получили своих ноутбуков, деньги за кото-
рые были удержаны за 3 года до этого19) и 
иногда бесполезность (в случаях отсутствия 
Интернета и электричества). Инициативы 
«Умные школы» и «Один учитель – один но-
утбук» должны стать главными и прорывны-
ми инструментами цифровизации нацио-
нального общего образования. 
                                                                 

19 Tornyi E. Over 100,000 teachers are yet to receive 
their laptops since 2021 – GNAT President // PULSE.  
March 2024. URL: https://www.pulse.com.gh/news/loca 
l/over-100000-teachers-are-yet-to-receive-their-laptops-
since-2021-gnat-president/8vqe5k7 (accessed: 22.05.2024). 

https://www.pulse.com.gh/news/local/over-100000-teachers-are-yet-to-receive-their-laptops-since-2021-gnat-president/8vqe5k7
https://www.pulse.com.gh/news/local/over-100000-teachers-are-yet-to-receive-their-laptops-since-2021-gnat-president/8vqe5k7
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Другой группой, нуждающейся в госу-
дарственной поддержке, являются женщины. 
На них направлен проект Министерства свя-
зи и цифровизации «Девочки в ИКТ». Он 
содействует преодолению гендерного нера-
венства и расширению образовательных воз-
можностей для девочек посредством обуче-
ния цифровым навыкам, программированию, 
кодированию, безопасному поведению в Ин-
тернете. Программа нацелена на выявление 
способных учениц и содействие их продви-
жению в сфере технологий, инженерии и ма-
тематики для дальнейшего построения карь-
еры в этих направлениях. Программа не ог-
раничивается теоретическим обучением, а 
включает девочек в решение конкретных 
учебных задач на основе соревновательно-
сти. В школах победительниц создается 
ИКТ-лаборатория, которая служит профори-
ентационной площадкой и базой развития 
цифровых навыков. Этот проект осуществля-
ется более 10 лет, но отличается эпизодиче-
ским характером – учебные курсы проводятся 
только 1–2 раза в году в выборочном регионе. 
С 2012 г. инициатива охватила только около 
10 тыс. школьниц. С приходом в него китай-
ской компании Huawei в качестве партнера 
охват проекта значительно увеличивается. 

На элементарное образование девочек 
направлена инициатива MGCubed, предла-
гающая занятия по арифметике и английско-
му языку в дистанционном режиме. Цен-
ность ее заключается в организации удален-
ных классов с помощью технологий, не зави-
сящих от инфраструктуры региона (работа на 
солнечных батареях и спутниковой связи). В 
программу включаются ученицы начальных 
и неполных средних школ сельской местно-
сти, а также девочки, по разным причинам не 
посещающие школу, и она уже помогла бо-
лее 36 тыс. учащихся. 

На сельских учащихся ориентирована 
инициатива компании Энеза, разработавшей 
технологическую платформу, предостав-
ляющую учащимся 4–12 классов доступ к 
учебным материалам через СМС, чат-боты и 
Сеть. Поскольку 70 % их пользователей 
проживают в деревне и до 90 % африканских 

семей имеют мобильный телефон с 1g-2g, то 
для расширения образовательных возможно-
стей учащихся компания сделала ставку 
именно на СМС. Школьник может отправить 
сообщение учителю (вне зависимости от Ин-
тернета), получить доступ к учебным задани-
ям, отослать их на проверку. Услуги подоб-
ного взаимодействия доступны по ежеднев-
ной или месячной оплате. Согласно данным 
самой компании, за 12 лет работы она охва-
тила поддержкой более 10 млн учащихся из 
Кении, Ганы, Кот-д’Ивуара и Руанды.  

Улучшение доступа к естественно-
научному и техническому образованию для 
школьников является целью OpenSTEM Afri-
ca – совместного проекта Открытого универ-
ситета (Великобритания), Университета 
Кейп-Коста и ряда других ганских партне-
ров. Он создан для предоставления учащимся 
возможности знакомиться с эксперименталь-
ной наукой и проводить опыты по химии, 
физики и биологии. Основной целевой груп-
пой считаются учащиеся старших классов 
(для них это по большей мере профессио-
нальная ориентация и подготовка), а также 
учащиеся из школ без лабораторной базы. 
Проект предлагает школам виртуальную ла-
бораторию, включающую ознакомительные 
видеоролики, предлагает примеры занятий и 
обеспечивает учителей методическими мате-
риалами по обучению на основе ИКТ, тем 
самым способствуя качественному STEM-
образованию и профессиональному разви-
тию учителей. Лучшее содержание их разра-
боток было включено в образовательные 
программы Ганы. 

Для выравнивания доступа к среднему 
образованию и улучшения качества подго-
товки выпускников школ Министерство об-
разования реализует проект по улучшению 
среднего образования (SEIP), ориентирован-
ный на районы с плохой школьной инфра-
структурой. Проект, среди прочего, занима-
ется интеграцией ИКТ в образовательный 
процесс, открывая новые возможности для 
школьников и учителей. Создана электронная 
библиотека учебных средств по модулю 
STEM, включающая книги и видеоуроки; от-
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дельное внимание уделено базе данных для 
отстающих школьников; методическое сопро-
вождение акцентирует виртуальные задания. 
Для этого активно продвигаются технологии 
i-box (локальный файловый сервер) и i-campus 
(веб-сервер). По подсчетам Министерства, 
проект охватит сотни тысяч отстающих уче-
ников и будет полезен большому числу уча-
щихся для поступления в старшие классы.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Итак, в стране растет понимание потен-

циальных преимуществ цифровизации обра-
зования, имеется политическая воля ее реа-
лизации. При этом обращает на себя внима-
ние слабое научно-методическое обеспече-
ние цифровизации в школе, дефициты про-
гнозирования при реализации текущих мер. 
С одной стороны, следует признать, что 
цифровизация включает широкий спектр 
реализуемых направлений: создание ИКТ-
инфраструктуры, трансформация образова-
тельной среды, внедрение ИКТ в учебный 
процесс, профессиональное развитие педаго-
гов, развитие цифровых навыков учащихся. 
Такой охват подтверждает политическую 
волю и понимание комплексного характера 
подобной интеграции. Можно заметить, что 
указанные направления справедливо соот-
ветствуют условиям повышения качества 
образования – совершенствованию матери-
ально-технической базы школ, содержания 
образования и методик, повышению квали-
фикации учителей – и все это при поддержке 
со стороны государства и общества. Измене-
ния закреплены законодательно, имеют финан-
совое обеспечение и консультационное сопро-
вождение, осуществляются различными ве-
домствами. Для максимального охвата прави-
тельство использует возможности партнеров 
(бизнеса, организаций и образовательных уч-
реждений в Гане и за рубежом), что позволяет 
разнообразить программы внедрения ИКТ.  

Однако даже внешнее финансирование 
не может решить по всей стране системные 
проблемы непригодных школьных условий, 
отсутствия Интернета и электричества в от-

дельных районах. Задача цифрового оснаще-
ния 70 % средних школ к 2026 г. представля-
ется недостижимой. Инициативы, опираю-
щиеся на альтернативные источники связи, 
видятся временными или точечными мерами 
для школ, не имеющих никакой инфраструк-
туры, но они не могут служить полноценной 
заменой Интернету в рамках решения такти-
ческих образовательных задач и, тем более, 
при подготовке школьников к успешному 
функционированию в цифровой экономике 
будущего. Важной мерой развития цифровых 
компетенций и технологической грамотности 
учащихся должно стать предоставление им 
ноутбуков с необходимым для учебы про-
граммным обеспечением («Умная школа»). 
Данная инициатива, предложенная самим 
Президентом Ганы, уже стартовала в июне 
2024 г. Однако и здесь можно заметить, что 
при всей привлекательности она тоже носит 
точечный характер, будучи ориентированной 
только на старшеклассников, что не решает 
проблему ИКТ в школах до старшей ступени. 
В данной мере усматривается параллель с 
запретом на использование телефонов для 
всех учащихся, кроме выпускного класса, то 
есть активная фаза развития цифровой гра-
мотности предусматривается только на за-
ключительном году школьного обучения, но 
в случае африканских стран следует пом-
нить, что до этой ступени доходит мини-
мальное число подростков. Предоставление 
по сниженной цене компьютеров учителям 
также является полумерой, пока не решены 
проблемы электрофикации, интернет-связи в 
регионах и информирования педагогов.  

В целом основные сложности цифрови-
зации общего образования в Гане можно по-
делить на материально-технические, которые 
связаны как раз с нехваткой оборудования, 
связи, программного обеспечения и пр.), и 
субъективные, то есть обусловленные вос-
приятием цифровых трансформаций субъек-
тами образования. Сюда относятся недоста-
точные навыки работы с гаджетами (в техни-
ческом и методическом плане) и нежела-
ние/неготовность использовать ИКТ в педа-
гогическом процессе. Такое сопротивление 



Интеграция Интернета и цифровых технологий в школьное образование … 
Implementation of Internet and digital technologies in school education … 

 
Педагогика среднего и дошкольного образования 
Pedagogy of Secondary and Preschool Education 1417 
 

также тормозит цифровизацию на местах и 
еще менее управляемо со стороны властей. 
Исследований об использовании ганскими 
учителями новых технологий в педагогиче-

ской деятельности крайне мало, но они по-
могли бы выявить условия расширения при-
менения ИКТ на местах. 
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Актуальность. Современные условия развития общества инициируют внедрение в школы 
новых образовательных задач, предполагается, что обучение должно строиться не только на 
формировании знаний, но и на организации и развитии опыта творческой деятельности. 
Именно поэтому следует разнообразить учебный процесс внедрением различных инноваци-
онно-образовательных технологий. Это поможет учащимся мыслить по-новому и творчески 
подходить к решению поставленных задач. Цель исследования – развитие творческих спо-
собностей учащихся путем внедрения в образовательный процесс инновационно-образова- 
тельных технологий. 
Методы исследования. Выбор методов исследования обусловлен особенностями совре-
менного педагогического процесса. Данная специфика определила в качестве основопола-
гающих следующие методы: анализ психолого-педагогической и методической литературы, 
синтез, сравнение, включенное наблюдение, обобщение полученных данных. 
Результаты исследования. Применение инновационных технологий дает массу возможно-
стей как учителю, так и ученику. Учитель с их помощью может решить различные образо-
вательные задачи. Ученик может сам, пробуя, ошибаясь и выходя на правильный путь, идти 
к решению той или иной проблемы, идти к поставленной цели, что, в свою очередь, являет-
ся предпосылкой формирования творческих качеств личности. Использование предложен-
ных методов благоприятно влияет на учащихся, так как у них развиваются творческие спо-
собности, уверенность в себе, самостоятельность, активность, логическое мышление, они 
избавляются от стереотипов и барьеров. Применение инновационных технологий насыщает 
процесс обучения необходимыми эмоциями, создает атмосферу для продуктивной работы.  
Выводы. Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе спо-
собствует: расширению общекультурного кругозора учащихся; развитию их интеллекту-
альных и творческих способностей, исследовательских и организационных умений, дело-
вых и коммуникативных качеств; формированию ценностных ориентаций, гражданской по-
зиции и навыков жизнедеятельности в обществе. 
Ключевые слова: творчество, творческие способности, технологии, игровые технологии, 
проектные технологии, кейс-технологии, проблемное обучение 
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in the educational process to develop students’ creative activity experience 
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Importance. Current conditions of society’s development initiate the introduction of new educa-
tional tasks at school; supposedly, education must include both knowledge development and the 
development of creative activity experience. Consequently, it is recommended to enrich the proc-
ess of education by the implementation of innovative educational technologies. Thus, a new think-
ing and creative approach to problem-solving among students would be formed. The purpose of 
the study is to develop students’ creative abilities through the implementation of innovative educa-
tional technologies in the educational process. 
Materials and Methods. The choice of research methods is determined by the peculiarities of 
studying the historical and pedagogical process. This specificity has identified the following meth-
ods as fundamental: analysis of psychological, pedagogical and methodological literature, synthe-
sis, comparison, included observation, generalization of the data obtained. 
Results and Discussion. Innovative technologies implementation creates plenty of possibilities for 
both teachers and students. Teachers can solve different educational tasks, and students can solve 
problems on their own through trial and error and reach their goals, which prerequisites the forma-
tion of creative qualities of personality. The use of such methods has a positive influence on stu-
dents because it develops their creative abilities, independence, activity, logical thinking, builds 
their self-confidence, and helps to get rid of stereotypes and barriers. Innovative technologies im-
plementation adds necessary emotions and creates an atmosphere for productive work. 
Conclusion. The application of innovative technologies in educational process contributes to the 
expansion of students’ general cultural outlook; the development of their intellectual and creative 
abilities, research and organizational skills, business and communicative qualities; the formation 
of value orientations, civic mindedness and skills of life in society. 
Keywords: creativity, creative abilities, technologies, game technologies, project technologies, 
case technologies, problem-based learning 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Современные условия развития общест-

ва стали диктовать школам новые образова-
тельные задачи, а именно, обучение должно 
строиться не только на формировании зна-
ний, но и на организации и развитии опыта 
творческой деятельности. Именно поэтому 
следует разнообразить учебный процесс вне-
дрением различных инновационно-образова- 
тельных технологий. Это поможет учащимся 
мыслить по-новому и творчески подходить к 
решению поставленных задач [1, с. 23-41]. 

Отечественный психолог В.А. Крутец-
кий высказался по этой проблеме так: «В со-
временных условиях уже нельзя делать глав-
ной задачей обучения – усвоение определен-
ной суммы фактов. Важнейшей задачей 
школьного обучения ставится максимальная 
активизация познавательной и творческой 
активности учащихся, развитие у них само-
стоятельного, творческого мышления. Овла-
деть фундаментальным понятием – это зна-
чит не только знать существенные признаки 
предметов и явлений, постулаты правил и 
теорем, а уметь применять эти знания в жиз-
ни, на практике при решении задач реальных 
ситуаций». 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Нами были использованы следующие 

методы: анализ психолого-педагогической и 
методической литературы, синтез, сравнение, 
включенное наблюдение, обобщение полу-
ченных данных. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Активизировать активность учащихся в 

данном случае помогает ряд инновационных 

методов в школьном образовательном про-
цессе. 

Рассмотрим более подробно основные 
инновационные методы работы в учебном 
заведении. 

Проектные технологии 
Проектная технология – это метод обу-

чения, который дает массу возможностей как 
учителю, так и ученику. Учитель с помощью 
данного метода может решить различные 
образовательные задачи. Ученик может сам, 
пробуя, ошибаясь и выходя на правильный 
путь, идти к решению той или иной пробле-
мы, идти к поставленной цели, что в свою 
очередь является предпосылкой формирова-
ния творческих качеств личности [2].   

Этот метод позволяет учащимся иссле-
довать свои интересы, развивая при этом 
критическое мышление, навыки решения 
проблем и сотрудничества. Работая над про-
ектами, учащиеся могут выражать свои твор-
ческие способности различными способами, 
такими как дизайн презентаций, создание 
моделей или проведение исследований. На-
пример, когда учащиеся совместно работают 
над проектом по охране окружающей среды, 
они могут использовать искусство для иллю-
страции своих идей или использовать техно-
логии для создания цифровой кампании. Этот 
практический опыт развивает их творческие 
способности и помогает им увидеть реальное 
применение своих знаний, делая обучение 
более приятным и эффективным [3]. 

Игровые технологии 
В.Н. Кругликов выделяет в структуре 

игровых технологий четыре типа игр: игро-
вые ситуации, имитационные, сюжетно-
ролевые и деловые игры.   

Игровые ситуации – это приемы обуче-
ния, связанные с игровой деятельностью. Их 
отличительные особенности: 
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− не требуют больших затрат на подго-
товку и проведение; 

− реализуют принцип занимательности; 
− легко интегрируются в традицион-

ный урок. 
Игровыми ситуациями в обучении явля-

ются загадки, шарады, ребусы, кроссворды, 
скандворды, шутливые эстафеты, имитаци-
онные упражнения (например, «Ателье» на 
уроках технологии).  

Сущность метода имитационной игры 
состоит в погружении учащихся в процесс 
имитации определенного вида деятельности.  

Под деловой игрой понимает групповое 
упражнение по выработке последовательно-
сти решений в искусственно созданных ус-
ловиях, имитирующих реальную производ-
ственную обстановку. Именно данный тип 
игровой деятельности приобретает особен-
ное значение в старших классах, поскольку 
связан с профессиональным самоопределе-
нием учащихся [4]. 

В педагогике выделены особенности де-
ловой имитационной игры: 

− разработка достаточно подробного 
сценария игровой деятельности включает 
планирование конкретных ситуаций, которые 
могут возникнуть на производстве в процес-
се осуществления какой-либо деятельности; 

− разделение учащихся по ролям – обя-
зательный атрибут деловой игры. 

Ролевые игры также предусматривают 
достаточно подробный сценарий, однако они 
не привязаны к конкретной профессиональ-
ной деятельности. Следовательно, цели и 
задачи ролевых и деловых игр могут сущест-
венно отличаться [5]. 

Несмотря на существенные различия, все 
игровые технологии имеют много общего 
между собой.  

Так, например, игры любого типа имеют 
в обучении одни и те же функции: диагно-
стирующую, коррекционную, развивающую, 
рефлексивную (функция самооценки), обу-
чающую, воспитательную. 

Игровые технологии стали мощными ин-
струментами в образовании, особенно для 
развития творческих способностей учащихся. 

Эти технологии побуждают учащихся крити-
чески мыслить и внедрять инновации, ориен-
тируясь в различных сценариях и целях. На-
пример, когда учащиеся участвуют в обуче-
нии на основе игр, они должны сотрудни-
чать, принимать решения и исследовать раз-
личные точки зрения, что повышает их твор-
ческие способности [6; 7]. 

В целом, использование игровых техно-
логий не только делает обучение более при-
ятным, но и развивает важные навыки, кото-
рые жизненно важны для творческого само-
выражения и решения проблем в реальных 
ситуациях. 

Технология «Критическое мышление» 
Критическое мышление предусматрива-

ет внимание к аргументам и их логическое 
осмысление.  

Понятие «критическое мышление» 
включает в себя: 

− аналитическое мышление (умение 
анализировать информацию, подбирать не-
обходимые аргументы, сравнивать и сопос-
тавлять факты и явления); 

− самостоятельное мышление (умение 
мыслить самостоятельно, независимо от 
внешних влияний и предубеждений строить 
свое собственное понимание мира, способ-
ность анализировать и синтезировать ин-
формацию, оценивать достоверность и дос-
таточность данных, выявлять противоречия и 
ошибки, самостоятельно принимать обосно-
ванные решения); 

− социальное мышление (умение вос-
принимать и интерпретировать информацию 
о других людях и ситуациях, принимать ре-
шения и формировать свои отношения на 
основе этой информации). 

Технология «Мозговой штурм» 
Метод мозгового штурма изобрел Алекс 

Осборн, совладелец крупной американской 
компании в 40-х гг. прошлого века.  

Мозговой штурм имеет широкий спектр 
применения: в обучении, на работе, в бизнесе  
и т. д. Уже существует множество видов 
данной образовательной технологии:  

− брейнрайтинг (метод записи на лист-
ке идей, которые не произносятся вслух);  
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− мозговая атака на доске (на доске за-
писывается задача, любой участник может 
записать на листке и прикрепить на доску 
идею пути решения задачи);  

− мозговой штурм по-японски (единый 
подход к выявлению и решению проблемы);  

− многоступенчатый мозговой штурм 
(работают 2 команды: генераторы идей и те, 
кто оценивает результаты работы) и др.  

Предлагаем подробно рассмотреть этапы 
классического мозгового штурма. Сначала 
учитель должен поставить четкую проблему 
перед учащимися. Затем наступает этап соз-
дания банка идей. Примерное время на гене-
рацию идей учащихся 10–15 мин. Очень 
важно дать возможность всем учащимся вы-
сказать свое мнение, критика других учени-
ков при этом не допускается.  

Когда все идеи уже сформулированы, 
наступает этап анализа идей, который за-
ключается в коллективном анализе и критике 
всех предложений. В идеале в каждой идее 
надо найти что-то значимое, положительное, 
усовершенствовать и рассмотреть возмож-
ность ее применения. 

Последний этап мозгового штурма – об-
работка результатов. Из всех рассмотренных 
идей учитель вместе с учащимися выбирает 
самую практичную, интересную, эффектив-
ную, делает выводы и подводит итоги мозго-
вого штурма. 

Мозговой штурм проходит в интенсив-
ном, быстром темпе, время на уроке для 
учащихся пролетает незаметно. Учителю не-
обходимо следить за регламентом и сооб-
щать учащимся, сколько времени у них оста-
лось. Учащиеся, понимая, что время ограни-
чено, стараются придумать большее количе-
ство идей в сжатые сроки. Это помогает 
учащимся быстрее активизироваться, вклю-
читься в работу, проявить свои творческие 
способности [8]. 

Данный метод считается простым, дос-
тупным учащимся, эффективным, даже в том 
случае, если учащиеся не очень компетент-
ны. В ходе данного метода срабатывает сис-
темный эффект, то есть происходит увеличе-
ние силы решений от объединения усилий 

учащихся и возможности развивать идеи 
друг друга.  

Использование метода мозгового штур-
ма благоприятно влияет на учащихся, так 
как у них развиваются творческие способно-
сти, уверенность в себе, самостоятельность, 
активность, логическое мышление, они из-
бавляются от стереотипов и барьеров [9]. 

Кейс-технологии 
Кейс-метод – это не отдельный метод 

познания, а фактически система методов, или 
образовательная технология, которая вклю-
чает не только методические, но и организа-
ционные аспекты. 

Отличительные черты кейсов состоят в 
следующем:  

а) в центре кейс-метода стоит проблема, 
а не предмет (например, решение проблемы 
нехватки на местном унитарном предпри-
ятии в условиях экономического кризиса); 

б) кейс подразумевает рассмотрение 
конкретного объекта, а не просто общих тео-
ретических ситуаций (таким объектом может 
быть любое предприятие или организация, 
если дело касается экономики); 

в) учащиеся должны проявлять собст-
венную активность, которая послужит катали-
затором протекания психических процессов; 

г) поливариантность решения проблемы 
(то есть не существует однозначно правиль-
ных и неправильных решений, просто есть 
более или менее эффективные).  

Кейс-технологии обучения являются от-
ветом на современную образовательную ре-
форму. Обучение через кейсы носит под-
черкнуто практический характер и развивает 
все типы способностей учащихся, формирует 
их умение видеть и самостоятельно решать 
практические задачи.  

Использование кейсов в отечественном 
образовании позволяет достичь следующих 
результатов:  

1) позволяет научить учащихся приме-
нять теоретические знания на практике в ус-
ловиях, максимально приближенных к ре-
альности; 

2) создает предпосылки для принятия 
эффективных управленческих решений; 
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3) содействует всемерному развитию 
личности учащихся и всех типов его способ-
ностей. 

Применение кейсов одновременно на-
сыщает процесс обучения необходимыми 
эмоциями, создает атмосферу азарта и сорев-
новательности, при этом деятельность уча-
щихся носит конкретный, практический ха-
рактер. Они разрабатывают собственные 
концепции решения проблемных ситуаций и 
в процессе дискуссии выбирают наиболее 
подходящие из них. Можно утверждать, что 
добытые таким образом знания, умения и 
навыки будут иметь для них значимость 
личного открытия (достижения) [10; 11]. 

Существует классификация, адаптиро-
ванная для российского образования еще в 
начале 2000-х гг. (Н. Федяниным, В. Дави-
денко): 

1) (highly structured) структурированный 
кейс отличается сжатым изложением инфор-
мации, предельным формализмом описывае-
мой ситуации, а для его решения обычно 
требуется простейший алгоритм действий 
(формула или модель); 

2) «маленькие наброски» (short vign- 
ettes) – до десяти страниц текста и 1–2 стра-
ниц приложений; здесь появляются ключе-
вые понятия поднимаемой проблемы, а для 
вынесения решений требуется некий практи-
ческий опыт; 

3) наиболее сложны большие неструк-
турированные «кейсы» (long unstructured 
cases) объемом до 50 листов – ситуация опи-
сывается подробно, с большим количеством 
деталей (иногда ненужных, иногда – сби-
вающих с толку), их решение требует опре-
деленного опыта управленческих решений на 
производстве (их чаще всего используют на 
более высоких образовательных ступенях – в 
вузовской подготовке и при повышении ква-
лификации кадров). 

В отдельную категорию можно выделить 
также разбирающий «первооткрывательский 
кейс» (ground breaking cases), целью которого 
является выбор нового решения проблемы. 

Существует и другая классификация 
кейсов – по основанию ведущего типа дея-

тельности учащихся (И.Х. Багирова, Б.С. Бу-
рыкин): 

1) практические кейсы, которые отра-
жают реальные жизненные ситуации; 

2) обучающие кейсы, основной задачей 
которых выступает обучение; 

3) научно-исследовательские кейсы, 
ориентированные на осуществление иссле-
довательской деятельности. 

С нашей точки зрения оба рассмотрен-
ных подхода могут быть использованы в со-
временном образовательном процессе в зави-
симости от конкретной педагогической си-
туации.  

Любая образовательная технология пре-
дусматривает определенные издержки при-
менения. Для того чтобы проанализировать 
положительные и отрицательные стороны 
применения кейсов, рассмотрим табл. 1. 

На основании табл. 1 можно утверждать, 
что минимизировать отрицательные стороны 
применения кейс-технологий может посто-
янная переподготовка педагогического со-
става. От личности педагога и его компе-
тентности зависит и уровень эффективности 
обучения практически в любых обстоятель-
ствах. 

Положительные эффекты от кейс-техно- 
логий весьма многочисленны, особенно в 
отношении обучения различным социальным 
наукам – экономике, технологии, праву  
и т. д. Именно этим обусловлена сегодняш-
няя популярность кейсов в отечественном 
образовании [12]. 

Проблемное обучение 
Проблемное обучение – это такая систе-

ма организации обучения, сущность которой 
сводится в каждом случае к созданию такой 
ситуации, которая вынуждает учащегося са-
мостоятельно искать решение (В. Оконь).  

В педагогике проблемное обучение рас-
сматривает как тип обучения, основанный на 
диалектическом противоречии между имею-
щимися у учащегося знаниями и новыми 
данными, которые требуется доказать. Таким 
образом, движущей силой проблемного обу-
чения выступает противоречие, в которое 
вступают субъективная позиция учащегося и 
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объективная необходимость в исследовании 
определенных объектов или явлений. 

Под проблемным обучением следует по-
лагать такой тип обучения, при котором ус-
воение содержания образования осуществля-
ется в процессе относительно самостоятель-
ного решения учащимися системы опреде-
ленного типа познавательных задач. Само-
стоятельность обучаемых в процессе осуще-
ствления такого обучения все же не является 
абсолютной и происходит под чутким руко-
водством педагога, который осуществляет 
функцию коррекции и контроля деятельно-
сти учащихся. 

Проблемное обучение как система со-
стоит из более мелких структурных звеньев, 
определяющих его структуру: это проблем-
ная ситуация, проблемная задача и методы 
проблемного обучения [13]. 

Проблемная ситуация – это некое за-
труднение, возникающее у учащихся в слу-
чае, когда имеющиеся у него сведения не 
позволяют объяснить возникновение опреде-
ленного явления, или процесса, требующего 
исследования. Таким образом, учащиеся вы-
нуждены искать некий новый, неизвестный  
 

для себя способ разрешения данного проти-
воречия. Данное обстоятельство является 
катализатором мыслительных процессов 
учащихся, что служит важным фактором с 
точки зрения формирования познавательного 
интереса. Однако следует учитывать тот 
факт, что подобная ситуация должна иметь 
отношение к зоне ближайшего развития уча-
щегося, иначе она будет бесцельной, а значит, 
и бесполезной с точки зрения педагогики. 

М.И. Махмутовым описаны примерные 
варианты дидактических проблемных ситуа-
ций, среди них наиболее популярными явля-
ются: 

− необходимость теоретического обос-
нования неизвестных фактов или явлений; 

− ситуации, связанные с применением 
теоретических знаний на практике; 

− поиск новых возможностей примене-
ния уже известных практических умений и 
навыков; 

− анализ и объяснение нестыковок бы-
товых и научных представлений об опреде-
ленных процессах или явлениях; 

− выдвижение новых гипотез и их эм-
пирическое обоснование; 

 
 

Таблица 1  
Плюсы и минусы кейс-технологии 

Table 1 
Pros and cons of case technology 

 
Положительные черты кейсов Отрицательные черты кейсов 

– в отличие от тех же игр или проектов не требует значи-
тельных затрат на организацию; 

– учащимся знания не даются в готовом виде; 
– у учащихся формируется коммуникативная компетенция; 
– эмоциональная (занимательная) атмосфера обучения; 
– у учащихся формируется опыт решения реальных про-

блем; 
– у учащихся формируются навыки самопрезентации; 
– у учащихся формируются навыки ведения диалога, дис-

куссии, полемики при условии приведения адекватных аргу-
ментов своей позиции; 

– гибкость и вариативность формулировки заданий и воз-
можности для дифференциации обучения 

– первоначально с непривычки учащиеся 
могут слишком долго вести обсуждение и не 
прийти к конкретным итогам; 

 
– недостаток компетентности по исследуе-

мым вопросам также может поставить их в оп-
ределенный тупик; 

 
– далеко не каждый преподаватель способен 

грамотно организовать обсуждение кейсов так, 
чтобы они отвечали всем поставленным перед 
ним целям и задачам 

 
Источник: составлено авторами. 

Source: compiled by the authors. 
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− анализ, сравнение и сопоставление 
фактов и явлений, лежащих в основе про-
блемных ситуаций; 

− обобщение всех известных по про-
блеме фактов и данных, способных объяс-
нить имеющиеся противоречия; 

− ознакомление учащихся с научными 
фактами, которые привели к постановке тех 
или иных научных проблем; 

− синтез знаний из различных наук и 
учебных предметов, способный устранить 
кажущиеся противоречия в определенных 
явлениях или предметах; 

− изменение формулировки заданий 
[14, с. 340-360].   

Проблемная ситуация заложена в осно-
ву проблемной задачи, под которой следует 
понимать учебное действие, результатив-
ность которого заключается в решении за-
ложенных проблемной ситуацией противо-
речий.  

Далеко не любая проблемная задача спо-
собна достигать поставленных перед собой 
дидактических целей. Так, существуют три 
важных критерия, которым дидактическая 
проблемная ситуация должна обязательно 
соответствовать: 

1) наличие определенного познава-
тельного либо практического затруднения, 
являющегося важным фактором развития 
творческого (дивергентного) мышления 
учащихся; 

2) разрешение противоречий, заложен-
ных в данной ситуации, должно служить ус-
воению новых знаний, умений и навыков, 
заложенных содержанием базовых учебных 
программ; 

3) наличие вполне конкретного позна-
вательного либо практического интереса для 
учащихся. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Данные методы обучения в контексте 

педагогической технологии проблемного 
обучения призваны достигать следующих 
дидактических целей: 

− обеспечивает формирования особого 
способа мышления (научного, творческого); 

− способствует прочному усвоению 
традиционных ЗУН; 

− формирует творческий подход к при-
менению изученного материала; 

− развивает общеучебный интерес и 
формирует устойчивую познавательную на-
правленность личности учащихся; 

− способствует формированию навыков 
самоорганизации, самообучения и самовос-
питания, что является важным фактором в 
контексте современных целей и принципов 
образования, которые стоят перед современ-
ной образовательной системой ФГОС II по-
коления, поскольку данные компетенции бу-
дут способствовать успешной профессио-
нальной самореализации учащихся [15; 16]. 

Применение данных технологий в учеб-
но-воспитательном процессе способствует: 
расширению общекультурного кругозора 
учащихся; развитию их интеллектуальных и 
творческих способностей, исследовательских 
и организационных умений, деловых и ком-
муникативных качеств, формированию цен-
ностных ориентаций, гражданской позиции и 
навыков жизнедеятельности в обществе.  

Список источников 

1. Бронников С.А., Бронникова Э.П. Передовой педагогический опыт в современных условиях. Уфа: 
Биро, 2009. 340 c. https://elibrary.ru/qybucb  

2. Воронина В.Ю. Учебные задания как средство формирования опыта творческой деятельности у уча-
щихся в процессе обучения технологии // Актуальные проблемы технологического и экономического 
образования: материалы 7 Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Владимир: Изд-во 
ВлГУ, 2022. С. 41-49. https://elibrary.ru/glztyi  

3. Дорошенко Ю.И. О применении метода проектов в технологическом обучении // Письма в эмис-
сия.оффлайн. 2013. № 6. Ст. 2007. https://elibrary.ru/rpkibn  

https://elibrary.ru/qybucb
https://elibrary.ru/glztyi
https://elibrary.ru/rpkibn


Внедрение инновационно-образовательных технологий в образовательный процесс … 
Implementation of innovative educational technologies in the educational process … 

 
Педагогика среднего и дошкольного образования 
Pedagogy of Secondary and Preschool Education 1427 
 

4. Федорова Л.И. Игра: дидактическая, ролевая, деловая. Решение учебных и профессиональных про-
блем. М.: Форус, 2009. 176 с. https://elibrary.ru/qwxoib 

5. Коротицкая В.В. Использование деловых игр при изучении экономических дисциплин // Аллея нау-
ки. 2018. Т. 2. № 4 (20). С. 875-878. https://elibrary.ru/xohrdn  

6. Евплова Е.В. Применение блиц-игр в процессе экономического образования // Вестник Воронежско-
го государственного университета: Серия: Проблемы высшего образования. 2014. № 3. С. 40-42. 
https://elibrary.ru/skcmcp  

7. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Альманах института коррекцион-
ной педагогики. 2017. № 28 (1). С. 1-33. https://elibrary.ru/yizhnr  

8. Жгарова Ю.А. Применение метода «мозговой штурм» в образовании // Теория и практика образова-
ния в современном мире: материалы 6 Междунар. науч. конф. Ю.А. Рязанцева. СПб.: Заневская пло-
щадь, 2014. С. 13-15. https://elibrary.ru/trdxar  

9. Мандель Б.Р. Интерактивные занятия в школе: и снова о мозговом штурме // Школьные технологии. 
2015. № 5. С. 115-124. https://elibrary.ru/xgvuop  

10. Громова А.П. Современные образовательные технологии. Кейс-метод // Наука и образование в XXI 
веке: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф.: в 34 ч. Тамбов: Изд-во Консалтинго-
вая компания Юком, 2014. Ч. 13. С. 51-53. https://elibrary.ru/sapdzd  

11. Кутумова А.А. Кейс-метод в формировании профессиональных компетенций // Проблемы и перспек-
тивы развития образования в России. 2014. № 28. С. 30-34. https://elibrary.ru/sgyjmf  

12. Дударева Н.В., Унегова Т.А. Методические аспекты использования метода «Case study» при обуче-
нии учащихся математике // Педагогическое образование в России. 2014. № 8. С. 242-246. 
https://elibrary.ru/snjvwb  

13. Ситаров В.А. Проблемное обучение как одно из направлений современных технологий обучения // 
Знание. Понимание. Умение. 2009. № 1. С. 148-157. https://elibrary.ru/jyaerf  

14. Махмутов М.И. Избранные труды: в 7 т. Т. 1: Проблемное обучение: Основные вопросы теории. Ка-
зань: Магариф – Вакыт, 2016. 423 с.  

15. Воронина В.Ю., Фортова Л.К. Развитие творческого потенциала подростков при дистанционном 
обучении // Научный поиск: личность, образование, культура. 2023. № 2 (48). С. 3-6. 
https://doi.org/10.54348/SciS.2023.2.1, https://elibrary.ru/uzuwis  

16. Воронина В.Ю., Новикова Л.В. Формирование творческой деятельности у учащихся общеобразова-
тельной школы // Актуальные проблемы технологического и экономического образования: материалы 
8 Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Владимир, 2024. С. 63-67. https://elibrary.ru/fqfkdx  

References 

1. Bronnikov S.A., Bronnikova E.P. (2009). Advanced Pedagogical Experience in Modern Conditions. Ufa, 
Biro Publ., 340 p. (In Russ.) https://elibrary.ru/qybucb  

2. Voronina V.Yu. (2022). Educational tasks as a means of forming the experience of creative activity among 
students in the process of learning technology. Materialy 7 Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 
s mezhdunarodnym uchastiem «Aktual’nye problemy tekhnologicheskogo i ehkonomicheskogo 
obrazovaniya» = Proceedings of the 7th All-Russian Scientific-Practical Conference with International Par-
ticipation “Relevant Problems of Technological and Economic Education”. Vladimir, Vladimir State Uni-
versity Publ., pp. 41-49. (In Russ.) https://elibrary.ru/glztyi  

3. Doroshenko Yu.I. (2013). Application of the project method in the in the teaching of technology. Pis’ma v 
Ehmissiya.Offlain, no. 6, art. 2007. (In Russ.) https://elibrary.ru/rpkibn  

4. Fedorova L.I. (2009). Game: Didactic, Role-Playing, Business. Solving Educational and Professional Prob-
lems. Moscow, Forum Publ., 176 p. (In Russ.) https://elibrary.ru/qwxoib 

5. Korotitskaya V.V. (2018). Use of business games in the study of economic disciplines. Alleya Nauki, vol. 2, 
no. 4 (20), pp. 875-878. (In Russ.) https://elibrary.ru/xohrdn  

6. Evplova E.V. (2014). Using quiz games in economic education. Vestnik VGU: Problemy vysshego 
obrazovaniya = Proceedings of Voronezh State University. Series: Problems of Higher Education, no. 3,  
pp. 40-42. (In Russ.) https://elibrary.ru/skcmcp  

https://elibrary.ru/xohrdn
https://elibrary.ru/skcmcp
https://elibrary.ru/yizhnr
https://elibrary.ru/trdxar
https://elibrary.ru/xgvuop
https://elibrary.ru/sapdzd
https://elibrary.ru/sgyjmf
https://elibrary.ru/snjvwb
https://elibrary.ru/jyaerf
https://doi.org/10.54348/SciS.2023.2.1
https://doi.org/10.54348/SciS.2023.2.1
https://elibrary.ru/uzuwis
https://elibrary.ru/fqfkdx
https://elibrary.ru/qybucb
https://elibrary.ru/glztyi
https://elibrary.ru/rpkibn
https://elibrary.ru/qwxoib
https://elibrary.ru/xohrdn
https://elibrary.ru/skcmcp


Воронина В.Ю., Фортова Л.К. 
Valeriya Yu. Voronina, Lyubov’ K. Fortova 

 

1428 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. Т. 29. № 5. С. 1419-1429 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2024, vol. 29, no. 5, pp. 1419-1429 

 

7. Vygotskii L.S. (2017). The game and its role in the mental development of the child. Al’manakh instituta 
korrektsionnoi pedagogiki = Almanac of the Institute of Special Education, no. 28 (1), pp. 1-33. (In Russ.) 
https://elibrary.ru/yizhnr  

8. Zhgarova Yu.A. (2014). Application of the brainstorming method in education. Materialy 6 
Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii Yu.A. Ryazantseva «Teoriya i praktika obrazovaniya v 
sovremennom mire» = Proceedings of the 6th International Scientific Yu.A. Ryazantsev Conference “Theory 
and Practice of Education in the Modern World”. Saint Petersburg, Zanevskaya ploshchad’ Publ., pp. 13-
15. (In Russ.) https://elibrary.ru/trdxar 

9. Mandel’ B.R. (2015). Interactive in school: again arguing about the brainstorming. Shkol’nye tekhnologii = 
Journal of School Technology, no. 5, pp. 115-124. (In Russ.) https://elibrary.ru/xgvuop  

10. Gromova A.P. (2014). Modern educational technologies. Case method. Sbornik nauchnykh trudov po 
materialam Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii v 34 chastyakh «Nauka i obrazovanie v 
XXI veke» = Collection of Scientific Works on the Proceedings of International Scientific-Practical Confer-
ence in 34 parts “Science and Education in 21st Century”. Tambov, Consulting company Ucom Publ.,  
pt 13, pp. 51-53. (In Russ.) https://elibrary.ru/sapdzd  

11. Kutumova A.A. (2014). Case method in development of professional competences. Problemy i perspektivy 
razvitiya obrazovaniya v Rossii, no. 28, pp. 30-34. (In Russ.) https://elibrary.ru/sgyjmf  

12. Dudareva N.V., Unegova T.A. (2014). Methodical aspects of the case study method in teaching mathematics 
in a secondary school. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii = Pedagogical Education in Russia, no. 8,  
pp. 242-246. (In Russ.) https://elibrary.ru/snjvwb  

13. Sitarov V.A. (2009). Education through problem solving as a trend in modern educational technologies. Znanie. 
Ponimanie. Umenie = Knowledge. Understanding. Skill, no. 1, pp. 148-157. (In Russ.) https://elibrary.ru/jyaerf  

14. Makhmutov M.I. (2016). Selected Works: in 7 vol. Vol. 1: Problem-Based Learning: Basic Issues of Theory. 
Kazan, Magarif – Vakyt Publ., 423 p. (In Russ.)  

15. Voronina V.Yu., Fortova L.K. (2023). Development of the creative potential of adolescents in distance 
learning. Nauchnyi poisk: lichnost’, obrazovanie, kul’tura = Scientific Search: Personality, Education, Cul-
ture, no. 2 (48), pp. 3-6. (In Russ.) https://doi.org/10.54348/SciS.2023.2.1, https://elibrary.ru/uzuwis  

16. Voronina V.Yu., Novikova L.V. (2024). Skills development of creative activity for general education school 
students. Vserossiiskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem «Aktual’nye 
problemy tekhnologicheskogo i ehkonomicheskogo obrazovaniya» = Proceedings of the 8th All-Russian 
Scientific-Practical Conference with International Participation “Relevant Problems of Technological and 
Economic Education”. Vladimir, Vladimir State University Publ., pp. 63-67. (In Russ.) 
https://elibrary.ru/fqfkdx  
 
 

Информация об авторах  Information about the authors 
   
Воронина Валерия Юрьевна, старший препода-

ватель кафедры технологического и экономического 
образования, Владимирский государственный универ-
ситет им. Александра Григорьевича и Николая Гри-
горьевича Столетовых, г. Владимир, Российская Феде-
рация. 

https://orcid.org/0009-0005-4776-2103 
valeria001voronina@yandex.ru 

 Valeriya Yu. Voronina, Senior Lecturer of Technol-
ogy and Economic Education Department, Vladimir State 
University, Vladimir, Russian Federation. 

https://orcid.org/0009-0005-4776-2103 
valeria001voronina@yandex.ru 

   

https://elibrary.ru/yizhnr
https://elibrary.ru/trdxar
https://elibrary.ru/xgvuop
https://elibrary.ru/sapdzd
https://elibrary.ru/sgyjmf
https://elibrary.ru/snjvwb
https://elibrary.ru/jyaerf
https://doi.org/10.54348/SciS.2023.2.1
https://elibrary.ru/uzuwis
https://elibrary.ru/fqfkdx
https://orcid.org/0009-0005-4776-2103
mailto:valeria001voronina@yandex.ru
https://orcid.org/0009-0005-4776-2103
mailto:valeria001voronina@yandex.ru


Внедрение инновационно-образовательных технологий в образовательный процесс … 
Implementation of innovative educational technologies in the educational process … 

 
Педагогика среднего и дошкольного образования 
Pedagogy of Secondary and Preschool Education 1429 
 

Фортова Любовь Константиновна, доктор педа-
гогических наук, профессор, профессор кафедры пси-
хологии личности и специальной педагогики, Влади-
мирский государственный университет им. Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых; 
профессор кафедры государственно-правовых дисцип-
лин, Владимирский юридический институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний, г. Владимир, Рос-
сийская Федерация. 

https://orcid.org/0000-0002-7991-6390 
flk33@mail.ru 

 Lyubov’ K. Fortova, Dr. Sci. (Education), Professor, 
Professor of the Psychology of Personality and Special 
Pedagogy Department, Vladimir State University; Profes-
sor of the State and Legal Disciplines Department, VLI of 
the FPS of Russia, Vladimir, Russian Federation. 

https://orcid.org/0000-0002-7991-6390 
flk33@mail.ru 

   
Поступила в редакцию 07.08.2024 
Одобрена после рецензирования 13.10.2024 
Принята к публикации 17.10.2024 

 Received 07.08.2024 
Revised 13.10.2024 
Accepted 17.10.2024 

 
 

https://orcid.org/0000-0002-7991-6390
mailto:flk33@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-7991-6390
mailto:flk33@mail.ru


 

 

 

1430 
 Калюжная О.В., 2024 

 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities 

Print ISSN 1810-0201,  Online ISSN 2782-5825  

https://vestsutmb.elpub.ru 

 

 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
 

 
Научная статья 

УДК 93/94 

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1430-1442   
  

Выборы во II Государственную думу и православное духовенство  

(по материалам светской печати) 

Ольга Васильевна Калюжная  
ФКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний»  

196602, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Саперная, 34  

kalyuzhka@list.ru 

Актуальность. Проблема участия православного духовенства в выборах в Государствен-

ную думу Российской империи остается по-прежнему одной из самых сложных и малоизу-

ченных. Целью исследования является изучение реакции светской периодической печати на 

участие православного духовенства в выборах во II Государственную думу. 

Материалы и методы. Объектом исследования является представленное в светской перио-

дической печати мнение представителей различных общественно-политических кругов об 

участии православных священников в выборах в Государственную думу. Исследование вы-

полнено методами контент-анализа, сравнительного анализа и типологии на материалах ве-

дущих периодических изданий Российской империи (как партийных, так и внепартийных). 

Результаты исследования. Выявлено, как представители различных общественных кругов 

относились к участию православного духовенства в выборах в Государственную думу. Вы-

делены следующие ключевые моменты, по которым шла дискуссия в периодической печа-

ти: роль духовенства в политическом процессе, участие духовенства в деятельности партий, 

отношение к делу священника Г.С. Петрова, православное духовенство и итоги выборов в 

Государственную думу. 

Выводы. Православное духовенство рассматривалось как важный актор в избирательной 

кампании. Для правых изданий священники выступали их союзниками, с помощью которых 

планировалось провести в Думу как можно больше монархистов. При этом отдельные пред-

ставители правой печати были против участия священников в выборах. Для кадет, социал-

демократов и близкой к ним периодической печати священники выступали проводниками 

политической воли бюрократии, стремившейся увеличить число консервативно настроен-

ных депутатов в Думе. 

Ключевые слова: выборы в Государственную думу, II Государственная дума, обществен-

ное мнение, периодическая печать, православное духовенство, Русская православная цер-

ковь, священники 
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Importance. The issue of the Orthodox clergy involvement in elections to the State Duma of the 

Russian Empire continues to be one of the most challenging and under-researched. The purpose of 

the study is to examine the response of secular periodicals to the Orthodox clerics involvement in 

the elections for the Second State Duma. 

Materials and Methods. The subject of the study is the perception of representatives from various 

socio-political backgrounds regarding the Orthodox clergy involvement in elections to the State 

Duma as presented in Soviet periodicals. The research has been conducted using methods of con-

tent analysis, comparative analysis, and typology, based on materials from leading periodicals 

published in the Russian Empire, both party-affiliated and non-partisan. 

Results and Discussions. It is revealed how representatives of various public figures treated the 

Orthodox clergy participation in the elections to the State Duma. The following key points are 

highlighted, which are discussed in the periodical press: the clergy role in the political process, the 

clergy participation in the parties’ activities, the attitude of priest G.S. Petrov, the Orthodox clergy 

and the results of the elections to the State Duma.  

Conclusions. The Orthodox clergy is seen as a significant factor in the election campaign. For 

right-wing publications, the priests acted as their allies, with the help of which it is planned to 

bring as many monarchists as possible to the Duma. At the same time, some representatives of the 

right-wing press are against the participation of priests in the elections. For the Cadets, the Social 

Democrats and the periodicals close to them, the priests acted as agents of the political will of the 

bureaucracy, which sought to increase the number of conservative-minded deputies in the Duma.  

Keywords: elections to the State Duma, Second State Duma, public opinion, periodical press, Or-

thodox clergy, Russian Orthodox Church, priests 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Проблема участия православного духо-

венства в выборах в Государственную думу 

Российской империи остается по-прежнему 

одной из самых сложных и малоизученных. 

При этом роль данной социальной группы в 

избирательных кампаниях была весьма вели-

ка и вызывала активную полемику в общест-

венных кругах. Отметим, что для общества 

участие православного духовенства в пуб-

личной политике в думский период стало 

большим новшеством, и к этому явлению 

было приковано внимание представителей 

различных общественно-политических кру-

гов, которые посредством публикаций в пе-

риодической печати давали различные оцен-

ки данному феномену. Цель исследования – 

изучение реакции светской периодической 

печати на участие православного духовенст-

ва в выборах во II Государственную думу. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Объектом исследования является пред-

ставленное в светской периодической печати 

мнение представителей различных общест-

венно-политических кругов об участии пра-

вославных священников в выборах в Госу-

дарственную думу. Исследование выполнено 

методами контент-анализа, сравнительного 

анализа и типологии на материалах ведущих 

периодических изданий Российской империи 

(как партийных, так и внепартийных).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Историографию проблемы можно услов-

но разделить на три группы. В первую вхо-

дит ряд работ, посвященных истории Рус-

ской православной церкви, в которых также 

затрагивается участие духовенства в полити-

ческой жизни Российской империи в начале 

ХХ века, в том числе и в работе Государст-

венной думы [1, с. 313-318; 2; 3, с. 116-174; 

4; 5]. Вторая группа работ представляет со-

бой исследования, посвященные деятельно-

сти различных партий, союзов и движений 

как на общеимперском, так и на региональ-

ном уровнях, в которых мы находим сведе-

ния об участии в них православных священ-

ников [6; 7; 8, с. 295-333]. Третью группу 

представляют труды, в которых показана ре-

акция общественности (прежде всего, перио-

дических изданий) на выборы в Государст-

венную думу, в том числе и полемика, кото-

рая велась по этому вопросу в различных 

церковных изданиях [9, с. 155-156; 10; 11]. 

Однако вне поля зрения исследователей ос-

талось изучение вопроса о том, как светская 

печать в целом оценивала участие право-

славного духовенства в выборах в Государ-

ственную думу. Рассмотрим данную пробле-

му на примере выборов во II Государствен-

ную думу. 

В кадетской газете «Южная речь», кото-

рая издавалась в Ростове-на-Дону, отмеча-

лось, что предстоящие выборы, очевидно, 

станут своеобразным экзаменом для право-

славного духовенства, на которое, по мне-

нию редакции издания, решила в очередной 

избирательной кампании сделать ставку вме-

сто крестьян правительственная бюрократия. 

Так, указывалось, что священники массово 

мобилизуются на выборы, снабженные соот-

ветствующей литературой для агитации, «им 

льстят и угрожают, обещают и запугивают», 

в результате чего данная группа должна была 

получить значительное число мест в общей 

массе выборщиков. Такая позиция прави-

тельства признавалась необоснованной и не 

принимавшей в расчет то обстоятельство, 

что и в среде духовенства было немало лиц, 

которым были чужды черносотенные идеи: 

«В Петербурге, очевидно, убаюкивают себя 

мечтами, что масса сельского духовенства 

совершенно холодно относится к крестьян-

скому малоземелью и бесправию, что она на 

выборах выскажется за сторонников отжи-

вающего строя с его карательными экспеди-

циями на деревню, с его смертными казнями, 

с полицейским произволом и сословными 

привилегиями». Напротив, высказывалось 

предположение, что духовенство, особенно 

сельское, продемонстрирует, насколько ему 
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близки интересы народа, а не бюрократиче-

ской верхушки
1
. 

В Арзамасском уезде Нижегородской 

губернии местное духовенство обвинялось 

нижегородской «Земской газетой», которая 

редактировалась местными лидерами кадет-

ской партии, в том, что оно боится, как бы 

его не сочли «сеятелем смуты», и отказывает 

крестьянам в просьбах просветить насчет 

предстоящих выборов в Думу
2
. 

Кадетская и близкая к ней пресса под-

держивала священников, которые были ле-

вых взглядов (как отмечает А.А. Иванов, при 

значительной поддержке правых, российское 

православное духовенство все же не было 

едино в политических вопросах [8, с. 297]). 

Так, в «Земской газете» избрание в Думу ар-

замасского священника Ф.И. Владимирского 

было встречено одобрительно, причем к чис-

лу его положительных качеств было отнесе-

но не только то, что он активно проявил себя 

как гласный Арзамасской городской думы, 

но и то, что он «может быть назван христи-

анским социалистом»
3
.  

С сочувствием и осуждением было встре-

чено в газете известие о том, что архиманд-

рит Михаил (Семенов), известный лектор и 

профессор Санкт-Петербургской духовной 

академии, после поездки в Нижний Новгород 

был подвергнут санкциям со стороны Сино- 

да – исключен из академии и выслан из сто-

лицы – в связи с публичным объявлением о 

своей принадлежности к народно-социали- 

стической партии
4
 (в газете «Русское слово» 

это было названо «расправой в 24 часа» и 

охарактеризовано как большая потеря для 

церковной жизни столицы
5
). В «Вестнике 

Европы» в связи с этим отмечалось, что пра-

вительство стало фактически проводить за-

чистку оппозиции перед новыми выборами, 

поскольку были подвергнуты различным на-

казаниям еще до решения суда как депутаты, 

подписавшие Выборгское воззвание, так и 
                                                                 

1 Южная речь. 1907. 28 янв. 
2 Земская газета. 1907. 5 янв. 
3 Земская газета. 1907. 15 февр. 
4 Земская газета. 1906. 14 дек. 
5 Русское слово. 1907. 6 янв. 

священники, которые в первой Думе вошли в 

состав левых фракций
6
. 

Вопрос о роли духовенства на выборах 

по-разному рассматривался в различных пе-

риодических изданиях. Так, «Вестник Евро-

пы» обвинял правительство П.А. Столыпина 

в открытом вмешательстве в процесс избра-

ния депутатов и стремлении разрушить бес-

сословный характер избирательного собра-

ния в курии землевладельцев. Если изна-

чально по Положению о выборах священно-

служители делегировали на него своих упол-

номоченных, избранных на предварительном 

съезде мелких землевладельцев, в котором 

они участвовали совместно с другими сосло-

виями, то теперь речь шла о выделении от-

дельных съездов для выборов уполномочен-

ных в землевладельческую курию только от 

одних священников. Это производилось за 

счет указанного в Положении права губерна-

торов образовывать как один общий съезд, 

так и несколько отдельных, исходя из мест-

ных особенностей. Однако в законе от 11 де-

кабря 1905 г. было четко указано, что это 

деление на несколько съездов должно было 

производиться по местностям (то есть час-

тям) уезда, а не по сословным группам. И 

именно это обстоятельство вызвало крайнее 

негодование редакции «Вестника», которая 

усмотрела в этой вольной трактовке норма-

тивно-правовой базы выборов в Государст-

венную думу стремление обеспечить искус-

ственным путем значительное представи-

тельство священников в одной из избира-

тельных курий, которые были бы вынуждены 

голосовать в соответствии с указаниями Свя-

тейшего Синода, то есть за представителей 

монархических движений
7
. 

Авторы общественной хроники в «Вест-

нике Европы» даже произвели соответст-

вующие расчеты. Согласно этим расчетам, 

если бы съезды для выбора уполномоченных 

делились бы, как и положено, именно по 

территориальному признаку, то голоса по-
                                                                 

6 Из общественной хроники // Вестник Европы. 

1906. Кн. 11. С. 474. 
7 Из общественной хроники // Вестник Европы. 

1906. Кн. 12. С. 889. 
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мещиков и священников просто бы «потону-

ли» в голосах крестьян, в результате чего из 

общего числа уполномоченных 95 % при-

надлежало бы к крестьянам, и только остав-

шиеся 5 % пришлись бы на помещиков и 

священников. Однако при делении съездов 

на разряды помещиков, крестьян и священ-

ников доля избранных от каждого из них 

уполномоченных составила бы приблизи-

тельно 40, 40 и 10 % соответственно. Тем 

самым на уездном съезде землевладельцев 

крестьяне оказались бы в меньшинстве, и 

исход выборов в губернское избирательное 

собрание зависел бы уже не от них. Таким 

образом, выделение священников в отдельный 

съезд становилось искусным маневром, кото-

рый при сохранении всех формальных конту-

ров системы выборов существенно менял по-

литические расклады и позволял даже при «из-

вестной циркулярной настойчивости» полу-

чить Думу, в которой было бы сто дворян, сто 

купцов, сто крестьян и сто священников
8
.  

О манипулировании писалось и в газете 

«Речь». Так, отмечалось, что за счет сенат-

ских разъяснений количество избирателей из 

числа мелких землевладельцев в Черкасском 

уезде Киевской губернии уменьшилось с 

3795 до 900, в которых доля священников и 

«кулаков» стала равняться примерно поло-

вине. В связи с этим делался вывод, что эти-

ми голосами исход выборов в уезде будет 

практически решен, а затем он повлияет и на 

итоги выборов по всей губернии (указыва-

лось, что такая ситуация с распределением 

избирателей была в целом типична для всех 

уездов), поскольку из 225 губернских вы-

борщиков 147 мест было отведено крупным 

и мелким землевладельцам
9
. 

Кроме того, особо подчеркивалось, что 

фактическое выделение священников в от-

дельный разряд избирателей тем самым только 

роняет их авторитет в глазах населения, по-

скольку они в таких условиях не рассматрива-

лись как выразители именно общенародных 

нужд (отметим, что эта дискуссия была подня-
                                                                 

8 Из общественной хроники // Вестник Европы. 

1906. Кн. 12. С. 890-891. 
9 Речь. 1906. 3 дек. 

та еще ранее, перед выборами в I Думу [10,  

с. 57]). Этому давалось следующее объясне-

ние: «Вступив в Думу как избранник населе-

ния, священник может оказаться полезным 

истолкователем народных нужд; вступив в 

нее как избранник класса, он слишком легко 

мог бы обратиться в защитника чуждых на-

роду интересов»
10

. 

В свою очередь, в органе октябристов, 

газете «Голос Москвы», отмечалось, что ак-

тивное участие духовенства в съездах мелких 

землевладельцев может существенно повли-

ять на итоги выборов, если православное духо-

венство будет голосовать «не за отживающий 

приказный строй, а за прогресс» (с ремаркой, 

что речь идет о мирном прогрессе, противо-

стоящем программам левых революционных 

партий). Горячо одобрялось в связи с этим ре-

шение казанского духовенства на выборах 

поддержать именно «Союз 17 октября»
11

. 

О роли духовенства писала и социал-

демократическая печать. Бывший земский 

статистик, большевик Б.В. Авилов в органе 

социал-демократов «Вестник жизни», анали-

зируя распределение 4768 выборщиков по 

политическим взглядам и по избирательным 

куриям, отмечал, что 22,5 % правых в числе 

уполномоченных от крестьянской курии бы-

ло избрано именно благодаря «насилию вла-

стей» в союзе с «деревенскими мироедами и 

сельскими батюшками»
12

. 

В ходе избирательной кампании в фор-

мально беспартийном «Петербургском лист-

ке» с одобрением писали, что на предвыбор-

ном собрании духовенства Василеостровского 

благочиннического округа, на котором обсуж-

дался вопрос о том, какую партию поддержи-

вать на выборах, почти все выступавшие кри-

тически отнеслись к возможности союза с «ис-

тинно русскими людьми» и нелестно о них 

отзывались, в результате чего выбор был фак-

тически ограничен кадетами, мирнообновлен-

цами, партией правового порядка и октябри-
                                                                 

10 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1907. 

Кн. 3. С. 322. 
11 Голос Москвы. 1906. 24 дек. 
12 Авилов Б.В. Созыв Государственной думы // 

Вестник жизни. 1907. № 2. С. 123. 
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стами
13

. В схожем ключе писала и «Петербург-

ская газета», отмечавшая, что большинство 

священников Санкт-Петербурга будет голосо-

вать за кадет, октябристов и мирнообновлен-

цев, в то время как поддержки от них не полу-

чат ни Союз русского народа, ни партия право-

вого порядка
14

. 

В столичной прессе активно освещались 

действия церковных властей по обсуждению 

с иереями их участия на выборах. Так, в «Пе-

тербургском листке» были изложены под-

робности встречи 2 января 1907 г. митропо-

лита Антония с благочинными округов Санкт-

Петербурга, хотя озвученные на ней меры 

были признаны «неудобными к опубликова-

нию». Митрополит фактически требовал, 

чтобы в Думу прошли наиболее умеренные 

представители духовенства, а не подобные 

тем, кто был избран в I Думу (вроде священ-

ников из числа кадет Н.В. Огнева и К.И. Афа-

насьева). В свою очередь, газета поддерживала 

позицию принимавшего участие в этой встрече 

протоиерея М.И. Горчакова (историка и право-

веда, профессора Санкт-Петербургского уни-

верситета, члена Государственного Совета, сам 

он причислял себя к конституционным монар-

хистам), который пытался настаивать на сво-

боде волеизъявления
15

. 

Одним из самых резонансных событий, 

связанных со священниками в ходе данной из-

бирательной кампании, стал указ Санкт-

Петербургской духовной консистории от 9 ян-

варя 1907 г. о запрещении в служении и в 

ссылке священника Григория Петрова в Че-

ременецкий монастырь с обязательством бо-

лее не публиковать сочинений без предвари-

тельного цензурного просмотра духовными 

властями. Анализируя этот указ, авторы 

«Общественной хроники» «Вестника Евро-

пы» отмечали исключительно политическую 

составляющую этого распоряжения, посколь-

ку указанный священник поддерживал кадет, 

а в основу решения консистории были поло-

жены доносы Союза русского народа, екате-

ринбургского Всесословного народного сою-
                                                                 

13 Петербургский листок. 1907. 1 янв. 
14 Петербургская газета. 1907. 3 янв. 
15 Петербургский листок. 1907. 3 янв. 

за и других представителей монархистов. 

Органы церковного управления в связи с 

этим были гневно названы «охранным отде-

лением», стоящим на страже интересов «со-

юзников»
16

. Такой же точки зрения придержи-

вался и «Московский еженедельник», идейная 

платформа которого была близка к партии 

мирного обновления: в статье Е.Н. Трубецкого 

доказывалось, что подлинными мотивами 

санкций по отношению к о. Григорию стали 

не его литературная и публицистическая дея-

тельность, а стремление властей не пропус-

тить в Думу либерально настроенных свя-

щенников
17

. 

«Русское слово» сочувственно отнеслось к 

делу Петрова. На страницах газеты было опуб-

ликовано письмо представителей московского 

духовенства, в котором заявлялось, что осно-

ваниями для преследования священника ста-

ли «изветы» московских викариев и предста-

вителей черносотенных организаций, кото-

рые имели исключительно политический ха-

рактер, связанный с гражданскими взглядами 

о. Григория
18

. Корреспонденты газеты также 

взяли интервью у известных юристов, сена-

тора Н.С. Таганцева и профессора И.Я. Фой-

ницкого с просьбой прокомментировать ре-

шение церковного суда. Их отзывы были 

опубликованы и носили ярко выраженный 

осуждающий характер: Таганцев отмечал не-

законность взятия подписки об отказе пи-

сать, а Фойницкий считал незаконным выне-

сение решения без личного опроса обвиняе-

мого и полагал, что данный инцидент «ил-

люстрирует устарелость и несовременность 

консисторского судопроизводства»
19

. Кроме 

того, один из редакторов «Русского слова» 

С.В. Яблоновский (Потресов) подчеркивал 

мужественность оппозиционного священни-

ка, видя в нем яркую фигуру в среде духо-

венства: «Священник Петров почти один 

среди враждебных ему людей его среды, но 
                                                                 

16 Из общественной хроники // Вестник Европы. 

1907. Кн. 2. С. 893. 
17 Трубецкой Е.Н. Где духовный авторитет // Мос-

ковский еженедельник. 1907. № 3. С. 5. 
18 Русское слово. 1907. 19 янв. 
19 Русское слово. 1907. 16 янв. 
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зато отныне то, что он скажет, будет звучать 

еще сильнее, будет глубже проникать и ско-

рее будить, а страдание еще углубит и под-

нимет его дух»
20

. 

Издатель же правого «Гражданина» 

князь В.П. Мещерский был настроен по от-

ношению к Петрову крайне негативно, назы-

вая его «протестантом в рясе против прави-

тельства». С его точки зрения, Петров был 

сильный ритор как сугубо церковный пропо-

ведник и слабый – как представитель кадет. 

По мнению Мещерского, вся возникшая во-

круг него ситуация была вызвана тем, что 

«запретный плод сладок». А корни этой си-

туации он видел в разрешении духовенству 

участвовать в политической жизни, что, в 

отличие от большинства правых, он резко 

осуждал, поскольку полагал, что Церковь 

должна была оставаться беспартийной и за-

ниматься не политикой, а окормлением паст-

вы. Поэтому он отказывался видеть в Петро-

ве «героя дня», видя в нем лишь отражение 

того порядка, который был разрешен прави-

тельством: «Духовенству дано право участия 

в Думе – значит, дано право на свободное 

проявление своих политических убеждений, 

значит, дано право вести избирательную аги-

тацию, значит, дано право в Думе быть во 

всякой оппозиции правительству»
21

 (также 

отметим, что против участия духовенства в 

выборах выступал и известный славянофил 

С.Ф. Шарапов, однако, в издаваемой им газе-

те «Русское дело» причины были указаны 

иные, более практического свойства: выра-

жалось опасение, что если православный 

священник на выборах не будет избран, то 

он, как проигравший, потеряет свой автори-

тет у прихожан
22

; негативно к участию в Ду-

ме священников относился и видный автор 

«Нового времени» М.О. Меньшиков, кото-

рый утверждал, что «единственное достой-

ное место служения священника – цер-

ковь»
23

). 
                                                                 

20 Русское слово. 1907. 14 янв. 
21 Дневники // Гражданин. 1907. № 5. С. 21-22. 
22 Русское дело. 1907. 27 янв. 
23 Новое время. 1907. 20 янв. 

Крайне негативно к Петрову относилось 

«Новое время». На его страницах осуждалось 

его стремление стать своим для левых, кото-

рое расценивалось как лакейство: «Раньше 

этот «отец» усердствовал перед светскими 

дамами и их амантами, проповедуя воздер-

жание от любострастия и целомудрия, теперь 

он холопствует перед левыми»
24

. 

Циркулярным распоряжением Синода от 

12 декабря 1906 г. православному духовенст-

ву было вменено в обязанность предварять 

предвыборные собрания и сами выборы мо-

лебнами и разъяснительными беседами с на-

путствиями «крепко стоять за родину, за ве-

ру и за царя» [2, с. 154]. Фактически они но-

сили характер призывов политического ха-

рактера [3, с. 128]. Обратимся непосредст-

венно к содержанию ряда самих обращений 

архиереев к пастве.  

Так, епископ Подольский Парфаний 

призвал не уклоняться от участия в выборах, 

назвав уклонистов «преступниками перед 

царем и Россией», поскольку уклонение от 

выборов может дать возможность «врагам 

нашего Отечества усилить свою партию»
25

. 

Также он всячески осудил стремление к ог-

раничению самодержавия («Никто не может 

ограничить царской власти») и призвал из-

бирать лишь тех, кто «твердо стоит за цар-

ское самодержавие, за целость и неделимость 

России». Критике были подвергнуты и пред-

ставители левых партий за их обещания 

«всех наделить землею и создать рай зем-

ной»: в этой связи он предостерегал паству, 

отмечая, что те «станут сами господами, а 

вы, как холопы, будете на своих же наделах 

работать на них и проклинать свою долю»
26

. 

Епископ Тамбовский Иннокентий гово-

рил о необходимости убеждать крестьян вы-

бирать выборщиков так, «чтобы намеченное 

лицо было действительно достойным и как 

сын Церкви, и как верноподданный, крепко 
                                                                 

24 Новое время. 1907. 6 янв. 
25 Из периодической печати // Прибавления к 

Церковным ведомостям. 1907. № 3. С. 99. 
26 Там же. С. 100. 
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любящий и своего царя, и свою Родину»
27

. 

Гродненское Софийское братство противо-

поставляло православному населению запад-

ных губерний католиков и призывало к объ-

единению с целью избрать в Думу «людей 

готовых и способных бороться и отстаивать 

православные и русские интересы в крае, где 

иноверцы и инородцы проявили и продол-

жают проявлять необычайную сплоченность 

и энергию»
28

 (в западных губерниях право-

славное духовенство в целом рассматрива-

лось монархистами как проводник и защит-

ник русских интересов [6, с. 103-104]). 

Епископ Чигиринский Платон на откры-

тии областного съезда русских избирателей 

говорил о необходимости «здоровой работо-

способной Думы», отмечая, что первый ее 

долг – «потушить тот пожар, который истреб-

лял и истребляет наше народное достояние»
29

. 

Тем самым, по оценкам «Вестника Евро-

пы», священникам предстояло выступить в 

роли «политического советника и руководи-

теля населения», причем фактически с одной 

целью: нарушить соотношение сил между 

партиями и искусственно усилить Союз рус-

ского народа, деятельность которого, по 

оценкам обозревателей «Вестника», на деле 

шла вразрез со стремлениями народа
30

.  

Показательной для «Вестника Европы» в 

этом отношении была ситуация в Гродно, где 

накануне выборов в губернском избиратель-

ном собрании все уездные выборщики из 

православных были приглашены местным 

архиереем на совещание. Даже церковная 

печать не скрывала, что на этом совещании 

выборщиков убеждали не вступать в согла-

шения с евреями и голосовать только за рус-

ских и православных. Особо отмечалось, что 

«владыка поклонился присутствовавшим в 

землю»
31

. В «Вестнике Европы» подчеркива-
                                                                 

27 Из периодической печати // Прибавления к 

Церковным ведомостям. 1907. № 4. С. 154. 
28 Там же. № 4. С. 155. 
29 Из периодической печати // Прибавления к 

Церковным ведомостям. 1907. № 4. С. 155. 
30 Хроника. Внутреннее обозрение // Вестник Ев-

ропы. 1907. Кн. 1. С. 359-360. 
31 Хроника // Прибавление к Церковным ведомо-

стям. 1907. № 7. С. 313. 

лось, что этот жест произвел на крестьян 

очень мощное психологическое воздействие, 

поскольку они до этого привыкли видеть 

владыку лишь в торжественной обстановке и 

в богатом облачении, с подобающим сану 

достоинством, поэтому они согласились в 

итоге выполнить его просьбу, что, в свою 

очередь, редакцией журнала расценивалось 

как манипуляция
32

. 

В «Петербургском листке» резко крити-

ковались архиереи, которые поддерживали 

Союз русского народа. Острие критики, в 

первую очередь, было направлено против 

архиепископа Волынского Антония (Храпо-

вицкого) (благодаря его деятельности вокруг 

Почаевской лавры был сформирован один из 

крупнейших центров СРН [1, с. 313]), кото-

рый, по оценкам газеты, имел немало «боль-

ших и мелких грехов против общества и 

церкви». Отмечая, что он открыто заявлял о 

том, что он рассуждает «не как христианин, а 

как политик» в рамках своей деятельности в 

Государственном Совете, М. Федоров во-

прошал: «...будет ли подобный владыка 

пользоваться симпатиями паствы, когда в 

России водворится, наконец, правда и закон-

ность?». Также добавлялось, что значитель-

ная часть как паствы, так и духовенства от-

нюдь не поддерживает монархические дви-

жения, и тем самым солидарные с этим дви-

жением архиереи «остаются одинокими»
33

.  

В кадетской газете «Речь» А.В. Тыркова 

опубликовала статью «Пастырь», поводом 

для которой послужила речь о. Иоанна 

Кронштадтского о том, что очередной по-

гром в Кишеневе против евреев следует рас-

сматривать как форму народного суда и «бо-

жью кару за грехи». Отталкиваясь от этой ха-

рактеристики, Тыркова переходила к характе-

ристике большинства православных священ-

ников, которые благословляли «дубровинские 

знамена», тем самым, по ее оценкам, сильно 

отдаляясь от самого учения христианства, цен-

тральной составляющей которого она видела 

человечность и любовь, а никак не поддержку 
                                                                 

32 Из общественной хроники // Вестник Европы. 

1907. Кн. 3. С. 420-421. 
33 Петербургский листок. 1907. 4 янв. 
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«грехов правительства», разжигавшего, по ее 

мнению, национальный вопрос. Напротив, с 

точки зрения Тырковой, «церковные вожди» 

должны были поддерживать стремление к об-

новлению в России и защищать тех, кто в ней 

подвергался гонениям
34

. 

В «Новом времени» по этому поводу вы-

шло несколько статей протоиерея Ф.Н. Ор-

натского, который был председателем петер-

бургского Общества распространения рели-

гиозно-нравственного просвещения и редак-

тором ряда духовных журналов (на выборах 

во II Думу он был в списке октябристов по 

Нарвской части Санкт-Петербурга). В част-

ности, он упрекал кадетскую и близкую к 

ней печать в неверной трактовке встречи 2 

января 1907 г. митрополита Антония с бла-

гочинными округов Санкт-Петербурга (см. 

выше) и в распространении ложных утвер-

ждений о том, что духовенство принуждено 

к вступлению в конкретные партии. При 

этом, утверждая, что духовенство должно 

быть внепартийным, чтобы иметь возмож-

ность поддержать любых достойных канди-

датов, он четко заявлял свою позицию о гра-

ницах этой внепартийности: «Что касается 

крайних и двусмысленных партий, то каждое 

духовное лицо, достойно носящее рясу, по-

нимает, что ему не место в партиях с иезуит-

ской моралью, проповедующих насилие над 

чужой личностью и собственностью, ложью 

всякого рода добивающихся своих явно 

вредных для церкви и отечества целей»
35

. 

Кроме того, говоря о внепартийности 

духовенства, Орнатский не подразумевал 

отказ от сотрудничества с теми или иными 

партиями, напротив: «Что мы не пойдем в 

партиях как активные глашатаи их программ, 

это так, но за партиями нам идти придется, 

иначе наши голоса на выборах не будут 

иметь никакого значения»
36

. 

При этом острие критики Орнатского 

было направлено против кадет (в целом и 

общий настрой публикаций в «Новом време-

ни», посвященных думским выборам, носил 
                                                                 

34 Речь. 1906. 1 дек. 
35 Новое время. 1907. 8 янв. 
36 Новое время. 1907. 14 янв. 

ярко выраженный антикадетский характер). 

Они обвинялись в потворстве политическому 

террору и антигосударственным выступле-

ниям (в том числе и путем Выборгского воз-

звания), поэтому утверждалось, что среди 

духовенства они не получат поддержки. При 

этом подчеркивалось, что если бы у духовен-

ства была бы своя партия, то оно повело бы 

за собой свои приходы, то есть большую 

часть народа
37

 (по оценкам П.Н. Зырянова и 

О.Г. Малышевой, при отсутствии единой 

партии, Церковь в целом стремилась провес-

ти в Думу как можно больше своих предста-

вителей [3, с. 163; 9, с. 155-156]). 

Отметим, что в правомонархической сре-

де высказывались мнения о том, что в отдель-

ных губерниях православное духовенство не-

достаточно задействовало имеющиеся ресур-

сы для проведения своих кандидатов
38

. Как 

отмечает В.В. Цысь, зачастую священники не 

проявляли сплоченности на выборах [11,  

с. 38]. Правые видели в священниках не 

только союзников, но и потенциальных ли-

деров монархистов [4, с. 314]. Сразу после 

роспуска Первой Думы монархисты неодно-

кратно поднимали вопрос об изменении за-

кона о выборах. Вновь он был поднят на III 

съезде «Союза русских людей» в Киеве, ко-

торый проходил 2–7 октября 1906 г. Среди 

участников съезда были и священники, в ча-

стности, о. Иоанн Восторгов, представляв-

ший «Союз русского народа» и Русскую мо-

нархическую партию. Проекты, обсуждав-

шиеся на этом съезде, подразумевали в том 

числе и выделение православного духовенст-

ва в отдельный разряд избирателей, особую 

курию. В частности, бессарабский губернский 

предводитель дворянства П.Н. Крупенский и 

представитель Русского Собрания Б.В. Ни-

кольский выступали за установление для ду-

ховенства отдельной избирательной курии с 
                                                                 

37 Новое время. 1907. 10 янв. 
38 Выборы в I–IV Государственные думы Россий-

ской империи. Воспоминания современников. Мате-

риалы и документы / под общ. науч. ред. А.В. Иван-

ченко. М., 2008. С. 553. 
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двухстепенными выборами
39

. Еще один пред-

ставитель Русского Собрания, Н.А. Энгель-

гардт, и вовсе предлагал организовать выборы 

по церковным приходам
40

. Эти предложения 

не воплотились в законодательные изменения, 

однако они хорошо показывают, что правые 

видели в православных священниках своих 

союзников и проводников своих взглядов. 

Особое отношение к православию и ду-

ховенству не отменяло критику последнего 

со стороны правых. Так, 21 января 1907 г. в 

Москве состоялось очередное собрание чле-

нов Союза русского народа и Общества рус-

ских патриотов. «Московские ведомости», 

комментируя обсуждавшиеся на нем вопро-

сы, с сожалением констатировали, что «ду-

ховенство спит», в то время как крестьянам 

нужна активная разъяснительная работа во 

время  выборов:  «сельские  пастыри,  забыв  
                                                                 

39 Третий Всероссийский съезд русских людей в 

Киеве. Киев, 1906. С. 164-166. 
40 Третий Всероссийский съезд русских людей в 

Киеве. Киев, 1906. С. 171-172. 

про свои обязанности, ничего не говорят с 

церковной кафедры, что в сильной степени 

смущает простой народ»
41

.  

О том, какую роль для правых играло пра-

вославное духовенство на выборах, мы можем 

судить по доле священников в числе предло-

женных Московской управой Союза русского 

народа кандидатов в Москве: СРН было вы-

двинуто в 12 из 16 избирательных участков 26 

человек (2 диакона, 20 священников и 4 про-

тоиерея), что в общем числе кандидатов от 

СРН по данным участкам составляло, по на-

шим подсчетам, 22,6 %
42

 (эти цифры вполне 

соотносятся с данными Г.А. Ивакина, указав-

шего, что из лидеров правомонархических ор-

ганизаций порядка 1/5 являлись клириками 

Русской православной церкви [7, с. 129]). Кро-

ме того, православные священники возглавля-

ли ряд правомонархических организаций по 

всей России (табл. 1). 

Ближе к окончанию выборов уполномо-

ченных в правой печати особое воодушевле-

ние  вызывала  информация  о значительном  
                                                                 

41 Московские ведомости. 1907. 23 янв. 
42 Московские ведомости. 1907. 26 янв. 

 

 

Таблица 1  

Руководители провинциальных правых организаций из числа православных священников 

Table 1 

Heads of provincial right-wing organizations from among Orthodox priests 

 
Название организации Местность Руководитель 

Кирилло-Мефодиевское братство Бердичев (Киевская губ.) Свящ. Глеб Милический 

Отдел Союза русского народа Березина (Черниговская губ.) Свящ. Михаил Кленский 

Отдел Союза русского народа Вязьма (Смоленская губ.) Свящ. Иоанн Чаусов 

Отдел Союза русского народа Евпатория (Таврическая губ.) Свящ. Василий Богуславский 

Община старообрядцев Киев Свящ. Кирилл Киселев 

Отдел Союза русского народа Лапва (Минская губ.) Свящ. Максим Толкович 

Отдел Союза русского народа с. Луковники (Тверская губ.) Свящ. Алексей Уловников 

Отдел Союза русского народа с. Мазанка (Таврическая губ.) Свящ. Паркотин  

Отдел Союза русского народа Могилев Свящ. Щенснович 

Монархический союз «Белое знамя» Нижний Новгород Свящ. Николай Орловский 

Кружок патриотов Сергиев Посад (Московская губ.) Свящ. Николай Ястребов 

Отдел Союза русского народа Тирасполь (Херсонская губ.) Свящ. Михаил Вишевский 

Отдел «Союза приверженцев  

самодержавия» 
Тобольск 

Епископ Тобольский и Сибирский  

Антоний 

Отдел Союза русского народа с. Шувары (Пензенская губ.) Свящ. Петр Комаров 

 

Источник: составлено автором по данным: Русское слово. 1907. 6 янв. 

Source: constructed by the author according to: Russian word. 1907. January 6.  
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количестве представителей  православного 

духовенства в числе выборщиков в губерн-

ские избирательные собрания (по данным на 

середину января 1907 г. из 2212 уполномо-

ченных от мелких землевладельцев к лицам 

духовного звания принадлежали 1036). В 

этом усматривалась перемена взглядов изби-

рателей, особенно в условиях крепкой связи 

духовенства с «русским православным само-

державием»
43

.   

Всего во Вторую Думу было избрано  

13 представителей православного духовенст-

ва. Как уже ранее было нами указано, преоб-

ладали представители левых партий (4 кадета, 

3 трудовика, 1 прогрессист и 1 эсер). Правых 

было 4 священника (причем двое из них – ар-

хиереи) [5, с. 24]. Примечательно, что это 

обстоятельство для светской печати практи-

чески не стало предметом обсуждения. Фак-

тически единственными итоги выборов для 

духовенства прокомментировали только «Мо-

сковские ведомости». Для них большой побе-

дой стал выбор депутатом от Киева епископа 

Платона, в связи с чем отмечалось, что его 

выбор показал единение русского народа в 

стремлении одержать победу над «еврейско-

революционным блоком». Подчеркивался и 

сакральный характер этого избрания, по-

скольку Киев был «матерью городов рус-

ских» и местом, где начались русское право-

славие и Русская православная церковь
44

. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Участие православного духовенства в 

выборах во II Государственную думу стало 

значимым событием в общественно-полити- 

ческой жизни России. Оно активно освеща-

лось в светской печати, которая рассматри-

вала этот феномен сквозь призму политиче-

ских взглядов редакций. Так, кадетская и 

близкая к ней печать («Южная речь», «Речь», 

«Земская газета», «Русское слово», «Вестник 

Европы», «Петербургский листок», «Петер-

бургская газета») поддерживала либерально 

настроенных представителей духовенства, не-
                                                                 

43 Голос русского. 1907. 27 янв. 
44 Московские ведомости. 1907. 17 февр. 

гативно относилась к попыткам выделения от-

дельных избирательных съездов и склонения 

архиереями приходского духовенства к под-

держке Союза русского народа и других мо-

нархических движений. Резкое неприятие 

встречали репрессии в отношении тех священ-

ников, которые заявляли о своих левых взгля-

дах (в частности, архимандрита Михаила и  

о. Григория Петрова). Для октябристского 

«Голоса Москвы» священники выступали по-

тенциальными сторонниками прогресса, кото-

рые будут способствовать мирному обновле-

нию России. Социал-демократический «Вест-

ник жизни» видел в участии православного 

духовенства в выборах тактику правительства 

и Синода, направленную на противодействие 

революционным настроениям, а также стрем-

ление за счет священников увеличить долю 

консервативно настроенных депутатов в Думе. 

В правых и близких к ним изданиях не 

было единства по поводу того, должно ли ду-

ховенство участвовать в выборах вообще. В 

частности, эта проблема обсуждалась на стра-

ницах «Гражданина», «Русского дела» и зани-

мавшего промежуточное положение между 

октябристами и правыми «Нового времени» 

(оно было правее «Голоса Москвы»). При этом 

здесь следует учесть два обстоятельства. Во-

первых, у «Нового времени» в принципе не 

было единой позиции (так, против участия ду-

ховенства в выборах выступал только будущий 

создатель Всероссийского национального сою-

за М.О. Меньшиков). Во-вторых, мотивы у 

всех противников участия были разными и ус-

ловно сводились к следующим: необходимость 

беспартийного характера Церкви, риск потери 

авторитета в случае поражения на выборах и 

необходимость ограничения деятельности 

священников только сугубо церковными дела-

ми. Особая позиция была у «Московских ве-

домостей», которые выступали трансляторами 

идей Союза русского народа. Для них священ-

ники были важной частью правого движения, и 

именно поэтому за их недостаточную актив-

ность «Московские ведомости» их критикова-

ли. Соответственно, победа православного 

епископа на выборах в Киеве освещалась «Мо-

сковскими ведомостями» как сакральная, рас-
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сматриваясь как важный результат единения 

правых сил и как показатель популярности мо-

нархических идей в народе. Что касается «Но-

вого времени», то на его страницах осуждалось 

распространение левых идей среди духовенст-

ва, а заявления о внепартийном характере свя-

щенников носили условный характер, по-

скольку подразумевалось, что духовенство не 

может и не должно поддерживать любые не-

монархические политические силы. 
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От идеологического однообразия к тематическому многообразию.  
Некоторые рассуждения о современной историографии  

новой экономической политики  

Виктор Васильевич Никулин  
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Актуальность. Анализ современной историографии нэпа позволяет оценить состояние ис-
следований по данной научной тематике, выявить сильные и слабые стороны историогра-
фического процесса, определить перспективные направления исследований. Полагаем, что 
проведенный анализ в целом поможет актуализировать авторский научный поиск.  
Материалы и методы. В основе методологического подхода к анализу литературы ввиду 
наличия обширнейшей по количеству публикаций, что делает практически невозможным 
детальный историографический анализ, положен селективный метод, когда анализируются 
наиболее авторитетные публикации, оценки и выводы которых определили ракурс после-
дующих исследований. Второй метод – акцентирование внимания на специфические иссле-
довательские направления, которые отчетливо проявляются в современном историографи-
ческом процессе.  
Результаты исследования. Современная историография нэпа обширна как по тематиче-
скому разнообразию, так и степени изученности исследовательских вопросов. Процесс изу-
чения продолжается, нэповская тематика далеко не исчерпана и остается привлекательной 
для исследователей. Исследовательский процесс становится методологически многоплано-
вым, по источникам более многомерным, по содержанию междисциплинарным. Результа-
том современного историографического процесса можно считать формирование более ре-
альной позиции в оценке исторической модели нэпа со всеми ее элементами.  
Выводы. Результаты изучения позволяют дать реалистическую картину состояния совре-
менного историографического процесса, выявить новые методологические подходы к изу-
чению проблем нэпа, расширить тематическое многообразие и обратить внимание на 
имеющие проблемы в данном историографическом сегменте.  
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Importance. Analysis of modern historiography of the New Economic Policy makes it possible to 
assess the state of research on this science topic, identify the strengths and weaknesses of the 
historiographic process, and define promising areas of research. It is believed that the conducted 
analysis will help young researchers update their original scientific research. 
Materials and Methods. The methodological approach to the analysis of literature, due to the 
presence of a vast number of publications, which makes a detailed historiographic analysis almost 
impossible, is based on a selection method, when the most authoritative publications are analysed, 
the assessments and conclusions of which have determined the angle of subsequent research. The 
second method is to focus on specific research areas that are clearly manifested in the modern 
historiographic process. 
Results and Discussion. Modern historiography of the New Economic Policy is extensive both in 
thematic diversity and the degree of study of research issues. The study process continues; the 
New Economic Policy topics are far from exhausted and remain attractive to researchers. The re-
search process becomes methodologically multifaceted, more multidimensional in terms of 
sources, and interdisciplinary in content. The result of the modern historiographic process can be 
considered the development of a more realistic position in assessing the historical model of the New 
Economic Policy with all its elements. 
Conclusion. The results of the study make it possible to give a realistic picture of the state of the 
modern historiographic process, identify new methodological approaches to the study of the New 
Economic Policy problems, expand the thematic diversity and pay attention to the problems in this 
historiographic segment. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Современная историография нэпа на се-

годняшний день представлена обширным 
кругом разнообразной литературы, различ-
ной как по тематике, так по качественным 
характеристикам. По историческим меркам 
период нэпа был непродолжительным, 
меньше десяти лет, но нет другого периода 
советской истории, о котором было бы напи-
сано больше, чем о нэпе. Казалось бы, все 
вопросы решены, и проблема в исследова-
тельском плане закрыта. Но в том-то и со-
стоит особенность исследовательского про-
цесса, что он никогда не останавливается, 
открываются новые факты, совершенствует-
ся методология научных исследований, обо-
гащается исследовательский инструмента-
рий. И на сегодняшний день остается немало 
вопросов, еще не нашедших однозначного 
решения и требующих дальнейшего научно-
го поиска. Вся историографическая история 
нэпа свидетельствует о сложности многих 
вопросов и невозможности категорической 
однозначности в оценках многих аспектов 
нэпа. Сейчас крайне необходимо подвести 
определенные итоги изучения проблем нэпа 
и актуализировать исследовательский потен-
циал, что мы и попытаемся сделать.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Материальными источниками для изуче-

ния данной научной проблемы послужила 
совокупность публикаций, посвященных нэ-
повской тематике. Поскольку к настоящему 
времени сложилась настолько обширная ис-
ториография нэпа, что провести детальный 
историографический анализ невозможно, 
полагаем, что оптимальным методом в на-
шем случае является компактный обзор с 
акцентированием внимания на наиболее ав-
торитетных публикациях, которые задали 
тон, да и сейчас во многом задают тон со-
временному научному поиску, оценки и вы-
воды которых определили ракурс последую-
щих исследований.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
История современной историографии 

нэпа берет свое начало с конца 1980-х гг. Ее 
предшественниками можно считать появив-
шиеся в те годы в литературно-художест- 
венных и общественно-политических изда-
ниях ряд публикаций, в которых впервые 
ставится под сомнение советская версия 
причин перехода к нэпу и ее сущности. Со-
держательная сторона данных публикаций в 
научном плане была несущественной, они 
отличались разноречивым характером, пуб-
лицистической резкостью оценок и основы-
вались на давно известных в западной исто-
риографии теориях1. Своеобразной пере-
строечной хрестоматией стал ряд сборников 
статей, включавших в себя публикации по 
наиболее острым вопросам отечественной 
истории, экономической истории, историче-
ской социологии, социальной политике, вы-
звавшие широкий общественный интерес2. 
Публикации «перестроечного» периода стали 
тем импульсом, который привел к началу 
активного исследовательского процесса пе-
ресмотра старых догм и стереотипов в трак-
товках советской истории, в том числе и нэ-
па. Состояние истерической науки на рубеже 
1980–1990-х гг. было весьма затруднитель-
ным, если не критическим. Это состояние со-
размерно охарактеризовал историк В.А. Коз- 
лов, отметив, что в этот период история со-
                                                                 

1 Селюнин В. Истоки // Новый мир. 1988. № 5.  
С. 162-189; Лацис О. Нэп – цивилизационный аспект // 
Свободная мысль. 1991. № 18; Шмелев Г. Перед пово-
ротом // Суровая драма народа: ученые и публицисты о 
природе сталинизма. М.: Политиздат, 1989. С. 55-66; 
Сироткин В. От гражданской войны к гражданскому 
миру // Иного не дано. М.: Прогресс, 1988. С. 370-391; 
Клямкин И. Какая улица ведет к храму? // Новый мир. 
1987. № 11; Ханин Г.И. Почему и когда погиб нэп? // 
ЭКО. 1989. № 10. С. 66-83.  

2 Иного не дано. М.: Прогресс, 1988. 680 с.; По-
стижение: Социология. Социальная политика. Эконо-
мическая реформа. М.: Прогресс, 1989. 592 с.; Суровая 
драма народа: ученые и публицисты о природе стали-
низма. М.: Политиздат, 1989. 512 с.; Переписка на ис-
торические темы: диалог ведет читатель. М.: Политиз-
дат, 1989. 494 с.; Трудные вопросы истории: Поиски. 
Размышления. Новый взгляд на события и факты. М.: 
Политиздат, 1991. 272 с.  
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ветского общества «получила искусственное 
дыхание от общественной мысли в целом, но 
еще в полной мере не дышит своими собст-
венными легкими»3. Историографическая 
действительность была такова, что на тот 
период полностью отсутствовали научные 
работы, свободные от советского идеологи-
ческого синдрома, в совокупности с отсутст-
вием полноценной источниковой базы (рас-
секречивание архивных документов началось 
в 1992 г. и интенсивно продолжалось до се-
редины 2000-х гг.). Историческая действи-
тельность начиная с 1930-х и вплоть до сере-
дины 1980-х гг. подвергалась жесткой идео-
логической цензуре, и искажение реальной 
действительности приобрело настолько ир-
рациональный характер, что даже в 1920-е гг. 
«во многих вопросах мы писали правдивее, 
потому что потом не давал такой возможно-
сти культ личности»4. Эта характеристика 
состояния советской исторической науки, 
данная заместителем главного редактора 
журнала «Вопросы истории» Э.Н. Бурджало-
вым еще в 1956 г., справедлива с определен-
ными оговорками и для последующих лет.  

Постперестроечный период отмечен в 
историографии как время повсеместного ув-
лечения нэповской тематикой. В многочис-
ленных монографиях, диссертациях, статьях 
пытались найти ответы на возникающие во-
просы формирующейся в России рыночной 
модели экономики. Основное внимание со-
средотачивалось на поиске позитивных эле-
ментов нэпа и возможности их применения к 
российской действительности. Активность в 
исследовании нэпа постепенно начала сни-
жаться в начале 2000-х гг., когда форми-
рующаяся российская экономическая систе-
ма стала проявлять признаки устойчивости, и 
стало ясно, что в нэповских формах органи-
зации экономики и в методах ее государст-
венного регулирования по большому счету 

                                                                 
3 «Круглый стол» советских и американских исто-

риков // Вопросы истории. 1989. № 4. С. 101.  
4 Доклад Э.Н. Бурджалова о состоянии советской 

исторической науки и работе журнала «Вопросы исто-
рии» (19–20 июня 1956, г. Ленинград) // Вопросы исто-
рии. 1989. № 11. С. 125.  

найти что-либо реально приемлемое весьма 
затруднительно. К настоящему времени про-
блема нэпа перешла из формата повышенно-
го исследовательского внимания в формат 
одной из научно-исследовательских тем со-
ветского периода российской истории, кото-
рой последовательно занимаются представи-
тели различных научных направлений. Тема 
во многом утратила политизированный ха-
рактер, что, безусловно, является положи-
тельным явлением, поскольку в значитель-
ной степени способствует устранению из ис-
следований субъективности. Начало этому 
процессу положили публикации российских 
историков, которые взяли на себя инициати-
ву рассмотрения нэпа не с точки зрения 
идеологии, что было присуще советской ис-
ториографии, а с точки зрения объективного 
научного анализа5. 

Конечно, в первых публикациях еще за-
метно влияние советского историографиче-
ского наследия, что вполне понятно, процесс 
накопления исследовательского материала 
только начинался. Отсюда, в публикациях 
первой половины 1990-х гг. весьма заметна 
идеализация нэпа и ее результатов. Следст-
вием стало возникновение довольно спорно-
го суждения о нэпе как реальном альтерна-
тивном пути построения социализма. Одно-
временно созревала и другая точка зрения, 
основанная на реалистическом подходе к 
оценке нэпа. В ряде публикаций уже отчет-
ливо просматриваются идеи, которые впо-
следствии материализовались в современную 
концепцию нэпа: невозможность нэпа как 
альтернативного пути развития; отказ от нэ-
                                                                 

5 Данилов В.П., Дмитренко В.П., Лельчук В.С. Нэп 
и его судьба // Историки спорят: тринадцать бесед. М., 
1988; Данилов В.П. «Бухаринская альтернатива» // Бу-
харин: человек, политик, ученый. М., 1990; Гори- 
нов М.М., Цакунов С.В. Ленинская концепция нэпа: 
становление и развитие // Вопросы истории. 1990. № 4. 
С. 20-39; Лельчук В.С. Выбор путей и методов строи-
тельства социализма // Историки спорят: тринадцать 
бесед. М., 1988; Горинов М.М. Советская страна в кон-
це 20-х – начале 30-х годов // Вопросы истории. 1990. 
№ 11. С. 31-47; Павлюченков С.А. С чего начинался 
нэп? // Трудные вопросы истории: Поиски. Размышле-
ния. Новый взгляд на события и факты. М.: Политиз-
дат, 1991. С. 45-60. 
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па был неизбежен, поскольку присутствие 
частного капитала в экономике противоречи-
ло государственной мировоззренческой кон-
цепции; нэп не существовал как целостная, 
системная концепция, а представлял собой 
набор определенных средств и методов реа-
гирования на политические и экономические 
проблемы. Наконец, был сформулирован 
четкий исследовательский посыл – сущест-
вующие научные проблемы в рамках сло-
жившихся исследовательских подходов ре-
шить невозможно. Конструктивным иссле-
довательский процесс может быть только 
при изучении всего комплекса факторов, оп-
ределявших мотивы действий власти и непо-
средственным образом влиявших на состоя-
ние общественного здоровья [1].  

Идеи, определившие в основных чертах 
новую философию нэпа, положили начало 
периоду активного изучения нэпа с новых 
мировоззренческих и методологических по-
зиций, которые отчетливо обозначились с 
середины 1990-х гг. и прослеживаются до 
середины 2000-х гг. Хотя, по нашему мне-
нию, историографические периоды – доста-
точно условная категория по причине 
аморфности критериев, определяющих их 
качественные характеристики. Условно мы 
выделяем период с середины 1990-х до сере-
дины 2000-х гг., поскольку он характерен 
количественным, качественным ростом ис-
следований, а также диверсификацией нэ-
повской тематики. Количественный и каче-
ственный рост проявлялся в увеличении ко-
личества опубликованных монографий и 
серьезных статей, которые содержали аргу-
ментированные гипотезы, обоснованные вы-
воды и ставились проблемные вопросы. Ди-
версификация выражалась в расширении те-
матики исследований, в орбиту исследований 
вовлекаются все новые сюжеты. Отличи-
тельная черта этого периода – изучение со-
держательно-практических сторон нэпа с по-
зиции социально-политической истории, вы-
явление реальных проявлений в политиче-
ской, экономической, социальной, юридиче-
ской, бытовой сферах. Это время оконча-
тельного освобождения науки от идеологи-

ческих догм прошлого на основе накопления 
исторического знания и вовлечения в науч-
ный оборот новых источников, выработки 
современных методологических подходов к 
изучению исторических проблем. Итогом 
можно считать появление ряда публикаций6, 
в которых в концентрированном виде сфор-
мулированы основные достижения данного 
исследовательского периода [2–5]. 

Еще один период, опять же условно, оп-
ределяется нами с середины 2000-х гг. до 
настоящего времени. Ажиотаж спал, иссле-
дования перешли в режим повседневности, 
если не считать 100-летнего юбилея нэпа, 
отмеченного всплеском внимания к нэпов-
ской тематике. Прошли юбилейные конфе-
ренции, круглые столы, на которых были 
подведены определенные научные итоги7. В 
повседневном режиме продолжают выходить 
монографии, проводятся конференции, за-
щищаются диссертации, активно разрабаты-
вается региональная тематика. В данном ас-
пекте необходимо отдельно сказать об ис-
следованиях историков Центрально-Черно- 
земного региона, которые вносят свой вклад 
в изучение проблем нэпа, в частности, в изу-
чение проблемы взаимоотношений государ-
ства и крестьянства в рамках реализации нэ-
па. Историками региона проделана значи-
тельная работа по исследованию различных 
сторон нэповской действительности. Значи-
мость работ региональных исследователей 
                                                                 

6 Дмитренко В.П. Советская модель социализма // 
Россия в XX веке: историки мира спорят. М., 1994.  
C. 533-547; Цакунов С.В. В лабиринте доктрины: из 
опыта разработки экономического курса страны в 
1920-е гг. М., 1994. 186 с.; Павлюченков С.А. Крестьян-
ский Брест, или предыстория большевистского нэпа. 
М., 1996. 298 с. 

7 Новая экономическая политика и социалистиче-
ские практики XXI в. (к 100-летию нэпа): Междунар. 
науч. конф. М., 2021; К 100-летию введения новой эко-
номической политики в Советской России: Междунар. 
науч. конф. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2021; Ве-
ликие экономисты и великие реформы. Новая эконо-
мическая политика для новой России (к 100-летию 
нэпа и Госплана): 10 Междунар. науч.-практ. конф. М.: 
Фин. ун-т при Правительстве РФ, 2021; 100 лет новой 
экономической политике и социалистический рынок: 
история и современность: науч. конф. М.: Ин-т эконо-
мики Рос. акад. наук, 2021. 
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измеряется, прежде всего, тем, что в них рас-
сматриваются вопросы реализации новой 
экономической политики на материалах ре-
гиона, в которых в концентрированном виде 
проявлялись характерные черты взаимоот-
ношений государства и крестьян. Централь-
ное Черноземье – это исконный земледельче-
ский район, в котором изначально присутст-
вовали традиционные для российского зем-
ледельческого уклада условия жизни и про-
изводственной деятельности. К тому же от-
носительная близость региона к центру вла-
сти, столице и его значимость как продо-
вольственного государственного ресурса га-
рантировали повышенное внимание власти и 
тщательность проведения в жизнь решений 
центра в ходе проведения различных кампа-
ний. Другие земледельческие районы (Се-
верный Кавказ, Сибирь, Украина) имели в 
этом аспекте свою региональную специфику 
(удаленность от центра, особенность соци-
ально-экономического уклада, своеобразная 
социальная структура и т. п.), дававшие им 
преимущества, конечно, достаточно услов-
ные в плане проведения более специфиче-
ской аграрной политики.  

Тематика нэпа является традиционной 
для ученых Центрального Черноземья, и если 
говорить об истоках современного полхода к 
ее пониманию и специфике протекания в ре-
гионе, то их следует все-таки отнести к со-
ветскому периоду, к 60–70 гг. прошлого сто-
летия. Да, работы этого периода следовали 
жесткой идеологической схеме, другое было 
просто невозможно. Основное внимание со-
средоточивалось на анализе узловых про-
блем советской историографии – восстанов-
ление промышленности, индустриализация и 
коллективизация сельского хозяйства8. Рабо-
                                                                 

8 Логунов В.И. КПСС – организатор восстановле-
ния народного хозяйства Центрального Черноземья. 
1921–1927 гг. Воронеж, 1970. 294 с.; Полунина Л.B. 
Переход к новой экономической политике в деревне 
Центрального Черноземья (1921–1923 гг.): дис. ... канд. 
ист. наук. М., 1967. 315 с.; Есиков С.А. Деятельность 
Коммунистической партии по регулированию социаль-
но-экономических процессов в деревне в 1921–1925 гг.: 
по материалам Центрального Черноземья: дис. … канд. 
ист. наук. Л., 1985. 243 с.; Шарова П.Н. Коллективиза-

ты именно в эти годы исследования стали 
приобретать более разноплановый характер и 
представлены были диссертациями, моно-
графиями и статьями со свойственной для 
того периода историко-партийной темати-
кой. Подобная историческая конфигурация 
являлась типичной для советской историо-
графии и основалась на трактовке нэпа ис-
ключительно как экономической политики. 
Все остальные нэповские элементы если не 
игнорировались полностью, то рассматрива-
лись фрагментарно и узко сюжетно. Иссле-
довательский процесс шел, накапливались 
факты, начали формироваться основы пе-
риодизации нэпа, проявляться новые тема-
тические и сюжетные направления, утвер-
ждался понятийный аппарат, которым поль-
зуются до сих пор, выявляются специфиче-
ские особенности региона и процессов, про-
текавших в нем.  

Процесс интенсивного изучения процес-
сов, происходивших в Центральном Чернозе-
мье в 1920-е гг. на новой источниковой и ме-
тодологической основе, начался в 1990-е гг. 
На сегодняшний день работы исследователей 
охватывают значительный комплекс вопро-
сов, связанных с реализацией новой эконо-
мической политики в регионе. Самую пред-
ставительную группу составляют работы9, в 
которых освещаются проблемы, связанные с 
процессами, происходившими в черноземной 
деревне [6; 7]. Это и понятно, учитывая аг-
рарную специфику Центрального Чернозе-
мья. Именно здесь отношения крестьянства и 
власти достигли предельной остроты, что 
вылилось в конечном итоге в крестьянскую 
войну, оказавшую значительное влияние на 
решение о переходе к нэпу. Как следствие 
повышенный интерес к тамбовскому восста-
                                                                                
ция сельского хозяйства в Центрально-Черноземной 
области. 1928–1932 гг. М., 1963. 288 с.  

9 Скрыпников А.В. Российская деревня в условиях 
нэпа: тенденции и противоречия социально-экономи- 
ческого и политического развития: на материалах об-
ластей Центрального Черноземья: дис. … д-ра ист. 
наук. М., 2009. 437 с.; Гончарова И.В. Крестьянство 
Центрально-Черноземной области в условиях подго-
товки и проведения коллективизации в 1928–1932 гг.: 
дис. … д-ра ист. наук. М., 2015. 522 с. 
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нию, которому посвящены многочисленные 
публикации самого разнообразного характе-
ра, в том числе и сборники документов и ма-
териалов [8–10]. Публикации, основанные на 
ставшем доступным источниковом материа-
ле, привели к радикальному пересмотру со-
ветской версии причин восстания и его по-
следствий.  

С середины 1990 гг. заметным становит-
ся проявление нового качества регионально-
го историографического процесса – расши-
рение тематики исследований, что являлось 
отражением общей тенденции расширения 
тематического многообразия исследований и 
углубления теоретических обобщений. Объ-
ектом изучения региональных исследовате-
лей становятся новые сюжеты и стороны нэ-
повской действительности [11; 12], которые 
ранее вообще не являлись предметом иссле-
довательского внимания или рассматрива-
лись в минимальной степени10. Тем не менее, 
отметим, что эта тенденция на фоне обще-
российского историографического процесса 
проявляется в меньшей степени, и именно 
здесь имеются достаточно значительные ис-
следовательские возможности, прежде всего, 
для молодых ученых. При этом необходимо 
обратить внимание на замедленность темпа 
протекания многих нэповских социально-
экономических процессов в Центральном 
Черноземье, что предопределяло наличие 
конкретной региональной специфики реали-
зации нэповских новаций в различных соци-
ально-экономических сферах. Такой подход, 
по нашему мнению, усилит потенциал ре-
гиональной исторической науки в изучении 
проблем нэпа. Тенденции и проблемы, ха-
рактерные для региональной историографии 

                                                                 
10 Загоровский П.В. Социально-политическая ис-

тория Центрально-Черноземной области, 1928–1934. 
Воронеж, 1995. 148 с.; Никулин В.В. Социально-
политические аспекты новой экономической политики 
в Центральном Черноземье, 1921–1929 гг.: дис. … д-ра 
ист. наук. Тамбов, 1998. 473 с.; Бахтин В.В. Частное 
предпринимательство в Воронежской губернии в годы 
нэпа: дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2002. 363 с.; 
Фарберова О.Е. История кооперативного движения в 
Центральном Черноземье: октябрь 1917–1934 г.: дис. ... 
канд. ист. наук. Воронеж, 2007. 188 с. 

нэпа, по своей сути идентичны общим про-
блемам отечественной историографии, по-
этому рассмотрим их в общероссийском 
контексте.  

Сущность эволюции современного исто-
риографического процесса состоит, прежде 
всего, в более широком использовании инте-
грального метода изучения новой экономи-
ческой политики, под которым понимается 
изучение нэпа как целостной социально-
экономической модели развития страны на 
определенном историческом этапе, совокуп-
ность всех ее проявлений в социально-
экономической и общественной жизни. Этот 
процесс сопряжен с дальнейшим осмыслени-
ем сущности «нэповской модели», ее воздей-
ствия на социально-экономические процес-
сы, происходившие в советской России. Ос-
тается актуальной задача изучения динамики 
нэпа и ее проявлений на различных этапах 
реализации, реакции властей на изменение 
экономической конъюнктуры и воздействие 
волевых действий на поведение различных 
социальных групп и индивидов. Необходимо 
продолжить изучение явлений нэпа на ре-
гиональном уровне, что значительно расши-
ряет исследовательскую базу и позволяет 
более глубоко осмыслить причины и послед-
ствия экономико-социальных явлений на 
общероссийском уровне. При этом требуется 
повышение качества региональных научных 
исследований, обратив внимание в первую 
очередь на их теоретико-методологическую 
сторону. В кандидатских диссертациях и 
статьях на региональную тему еще имеются 
работы, значительная доля содержания кото-
рых составляет бессистемный перечень при-
меров агрессивных действий властей в хле-
бозаготовках и коллективизации без доста-
точного теоретического обобщения. Еще од-
ним существенным недостатком, по нашему 
мнению, является недостаточное акцентиро-
вание внимания на выявлении наиболее ти-
пичных, то есть взаимосвязанных явлений 
одного порядка, характерных для данного 
региона. Именно они детерминируют регио-
нальную специфику, составляя сущность ре-
гиональных исследований. Отсутствие чет-
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кого предмета исследования не позволяет 
прийти к обобщениям и сказывается на дока-
зательной аргументированности авторских 
выводов. Одновременно отметим, что регио-
нальные исследования – это неотъемлемая и 
существенная часть общего исследователь-
ского процесса, они значительно увеличива-
ют научный потенциал, способствуют фор-
мированию новых направлений в изучении 
нэпа как исторического явления.  

Начиная с середины 1990-х гг. в отечест-
венной историографии нэпа выделились и 
продолжают развиваться несколько специ-
фических исследовательских направлений. 
Одним из таких направлений является рас-
смотрение роли частного предприниматель-
ства в экономической модели нэпа на фоне 
общеэкономической ситуации. Исследовате-
ли анализируют социально-экономические 
условия хозяйственной деятельности частни-
ка в различных сферах экономики [13], фор-
мы и методы его работы, роль и место част-
ного предпринимательства в экономике 
страны и отдельных регионов [14], экономи-
ческой конъюнктуре11.  

В качестве самостоятельного направле-
ния сформировалась проблематика развития 
кооперативного движения, которому предна-
значалась роль экономической альтернативы 
частнику на рынке, а в идеологическом плане 
как основного элемента борьбы социализма 
против капитализма. Ученые анализируют 
хозяйственную, общественно-политическую 
сферы деятельности кооперации [15–17],  
выявляются негативные аспекты такого уча-
стия, когда кооперативы (лжекооперативы) 
камуфлировали частнопредпринимательскую 

                                                                 
11 Орлов И.Б. Новая экономическая политика: го-

сударственное управление и социально-экономические 
проблемы, 1921–1928 гг.: дис. … д-ра ист. наук. М., 
2000. 365 с.; Белов С.Б. Проблемы функционирования 
частного капитала в период нэпа: к методологии во-
проса: возможности социологического подхода // Фак-
торы становления социального облика молодого рос-
сийского предпринимателя: материалы Междунар. 
науч.-метод. конф. Н. Новгород, 1995. C. 294-298; Суво-
рова Л.Н. Нэповская многоукладная экономика: между 
государством и рынком. М.: АИРО-XXI, 2013. 303 с. 

деятельность12. В данном направлении име-
ется достаточный диапазон перспективных 
для исследователей проблем, в частности, 
следует обратить внимание на уточнение ро-
ли кооперации в экономике, характера и 
масштабов ее деятельности, в какой степени 
государственная опека содействовала или 
мешала стать кооперации альтернативой ча-
стнику. Интересна проблема использования 
частным капиталом кооперации в своих ин-
тересах и противодействия государства этим 
попыткам.  

Активно востребованной остается тема 
частного торгового предпринимательства. 
Основной ракурс исследований сосредоточен 
вокруг вопросов становления и эволюции 
торгового предпринимательства в 1920-е гг., 
его взаимоотношения с государственными 
структурами. Исследователи обращают вни-
мание на то, что в данном сегменте нэпов-
ской экономики наблюдалось наибольшее 
количество правонарушений, и он был объ-
ектом особо тщательного контроля со сторо-
ны государства. Одновременно это была та 
область экономики, в которой могла себя 
проявить наиболее экономически активная 
часть населения. Широко представлена тема-
тика и в региональном аспекте [18–21]. Тем 
не менее, открытыми остаются проблемы 
динамики частного предпринимательства, 
последствий для экономики зигзагов госу-
дарственной политики в отношении частни-
ка, испытывавшего административное давле-
ние со стороны государства. Сформирова-
лась и основная идея – лозунг «Свобода тор-
говли», провозглашенный в качестве одной 
из основ нэпа, подвергался постоянным кор-
рекциям, причиной которых во многом были 
идеологические стереотипы, и в конечном 
итоге так и не был реализован в полном эко-
номическом смысле. Между тем частная тор-
                                                                 

12 Иванов А.В. Российская кооперация в первой 
четверти XX века: по материалам Сибирского и Даль-
невосточного регионов): дис. … д-ра ист. наук. М., 
2009. 518 с.; Кочкарова З.Р. Эволюция отечественной 
кооперации и ее социально-экономическая трансфор-
мация в условиях модернизации российского общест-
ва: на материалах Дона, Кубани и Ставрополья: дис. … 
д-ра ист. наук. Владикавказ, 2011. 520 с. 
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говля была тем хозяйственным инструмен-
том, с помощью которого минимизировались 
негативные последствия принимаемых ре-
шений, приводивших в период нэпа к регу-
лярным «трудностям». Перспективны с ис-
следовательской и с познавательной точек 
зрения судьба бывших нэпманов, какое ме-
сто они нашли в советском обществе, как со-
ветская торговля заменила частника и в какой 
степени этот процесс проходил эволюционно 
или обеспечивался внеэкономическим вмеша-
тельством государства, последствия удаления 
частной торговли из экономической жизни.  

Отчетливо обозначалась конфигурация 
еще одной частной области исследований – 
специфика хлебозаготовительных кампаний 
1920-х гг. и участие частника в торговле хле-
бом, его роль в снабжении населения продо-
вольствием [22; 23]. Состояние хлебного 
рынка и роль частной торговли хлебом во 
многом определяли отношение государства к 
частнику и мотивировали конкретные дейст-
вия властей в отношении в целом к частному 
сектору экономики. В данной категории ра-
бот еще незначительное количество исследо-
ваний, и они носят в основном региональный 
характер [24; 25]. Проблема рассматривается 
в основном в контексте изучения хлебного 
рынка и хода хлебозаготовительных кампаний 
в различных регионах. Ощущается потреб-
ность в работах, в которых бы системному 
анализу были подвергнуты государственные 
регулятивные меры в отношении частной тор-
говли хлебом и значение частной торговли 
хлебом для снабжения населения продоволь-
ствием, особенно в кризисные периоды.  

Значительным количеством профессио-
нальных работ представлена и социальная 
история, предметом изучения которой явля-
ется положение индивида, например, частни-
ка в нэповском социуме. Социальные сюже-
ты известны и советской историографии, но 
в постсоветский период ракурс исследований 
значительно трансформировался. Советская 
трактовка исходила исключительно из нали-
чия жесткой борьбы социалистических эле-
ментов против капиталистических в период 
нэпа, и именно данный фактор определял 

поведение и положение различных социаль-
ных групп. Данная трактовка в современных 
условиях потеряла всякий научный смысл. 
Сейчас социальная история рассматривается 
с новой методологической позиции – нэпов-
ское общество как отражение фактически 
существовавшей многоукладной экономики, 
уклады которой представляли собой различ-
ные по своим жизненным устремлениям и 
ценностям общественные группы. Внимание 
исследователей концентрируется на изуче-
нии сложной нэповской социальной структу-
ры, которая складывалась под влиянием со-
циально-экономических процессов, происхо-
дивших в нэповском обществе. Появившийся 
слой предпринимателей, так называемых 
«нэпманов», их образ жизни вызвал жесткое 
идеологическое противодействие со стороны 
государства, рассматривавшего данный со-
циальный слой и его менталитет как угрозу 
складывающемся советскому образу жизни, а 
в стратегическом плане как прямая опасность 
«капиталистического перерождения». Посте-
пенно все больше траектория изучения соци-
альных сюжетов нэповской истории пере-
ключается на изучение повседневного пове-
дения, уклада жизни и общественного мен-
талитета нэповских социальных групп13, в 
частности тех же самых «нэпманов» [26–29]. 
Новой сюжетной линией стали вопросы 
снабжения [30], питания и потребления насе-
ления. При всей достаточно высокой интен-
сивности исследований в данной сфере оста-
ется еще немало вопросов и проблем, тре-
бующих дальнейшего научного осмысления. 
В целом эту группу вопросов можно опреде-
лить как проблему адаптивного поведения 
различных социальных групп в нэповской 
среде, в том числе и формы приспособления 
и противодействия различных социальных 
групп экономическому и идеологическому 
воздействию на них государства.  

                                                                 
13 Жуков Ю.Н. Оборотная сторона нэпа. Экономи-

ка и политическая борьба в СССР. 1923–1925 годы. М., 
2019. 384 с.; Смирнова Т.М. «Бывшие люди» в соци-
альной структуре и повседневной жизни советского 
общества: 1917–1936 гг.: дис. … д-ра ист. наук. М., 
2009. 300 с. 
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С 2000-х гг. проблематика нэпа активно 
рассматривается и в историко-правом изме-
рении. В нашем случае нас интересуют про-
блематика не сугубо правовая, содержанием 
которой является правовой анализ норматив-
ных актов периода нэпа, а работы, в которых 
анализируется процесс юридического обес-
печения политических, экономических меро-
приятий, проводимых в 1920-е гг., заклю-
чавшийся не только в их законодательном 
обеспечении, но и в прямом участии юриди-
ческих органов в проведении государствен-
ных акций. Такого рода работы соразмерны с 
классическими историческими исследова-
ниями, поскольку рассматривают тот же ис-
торический процесс только с точки зрения 
влияния правового фактора на ход тех или 
иных явлений. В этом контексте справедливо 
утверждение, что «история любого государ-
ства, разных народов слагается из множества 
форм, проявлений, обстоятельств, но стерж-
невой нитью исторического многообразия 
всегда остается характер и формы взаимоот-
ношений власти и народа. И атрибутивной 
чертой взаимодействия указанных двух сил 
любой социальной реальности оказывается 
отношение к закону. Его почитание и соблю-
дение, равнодушие и дистанцирование от 
него, полное игнорирование и открытое пре-
зрение – такие позиции могут определять, в 
конечном счете, и формы гражданской ак-
тивности как отдельной личности, так и со-
циальной группы» [31]. 

Понятно, что главными институтами, ко-
торые определяли жизнь советского общест-
ва, были партийно-государственный аппарат 
и господствующая идеология. Тем не менее, 
правовые средства являлись одним из эле-
ментов системы управления обществом, в 
значительной степени влияли на социальный 
климат и поведение социальных групп. К 
тому же органы юстиции проявляли опреде-
ленную инициативность в принятии реше-
ний, направленных на регулирование тех или 
иных явлений, происходивших в нэповской 
системе. Юридическая сторона нэповской 
действительно становится реальным элемен-
том историографии нэпа [32–36], что свиде-

тельствует о формировании в исследователь-
ской среде понимания того факта, что изуче-
ние юридического аспекта нэпа в значитель-
ной степени способствует объективной ре-
конструкции исторического процесса14.  

В настоящее время мы можем констати-
ровать формирование в историко-правой ис-
ториографии доминирующих позиций о роли 
правого фактора в системе нэпа, которые 
сводятся к ряду практических обобщений. 
Многоукладность нэповской экономики вы-
звала необходимость правового регулирова-
ния разнообразных форм хозяйствования от 
государственных до частных, которая была 
законодательно закреплена в комплексе за-
конодательных актов. Созданная в период 
нэпа правовая система в целом обеспечивала 
функционирование нэповской смешанной 
экономической системы. Концепция социа-
листической законности, провозглашенная 
правовой основой нэпа, не представляла со-
бой целостную правовую конструкцию, она 
была ограничена строгими идеологическими 
идеологемами, была подвержена сильному 
воздействию со стороны партийно-госу- 
дарственного аппарата, что создавало нема-
лые проблемы для функционирования всей 
экономической системы нэпа. В этом аспекте 
историографии нэпа требуется дальнейшее 
уточнение и детализация правоприменитель-
ной практики в отношении различных соци-
альных слоев. Необходимо продолжить на 
основе современного источникового базиса 
изучение роли и значения правового фактора 
в конструировании практической модели нэ-
па в целом и в частности в правовой мате-
риализации политического курса в отноше-
нии частного капитала.  

Необходимо подчеркнуть, что в общем 
процессе изучения нэпа на основе междис-
циплинарного подхода ощущается наличие 
достаточно существенных методологических 
проблем. Главным затруднением является 
диссонанс в междисциплинарных исследова-
                                                                 

14 Олейник Н.Н. Правовое регулирование частного 
промышленного предпринимательства в годы нэпа 
(1921–1930) // История государства и права. 2001. № 5. 
С. 29-33. 
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ниях, что ведет к снижению исследователь-
ского потенциала. Понятно, что у каждой 
науки есть свой предмет и метод. Но, тем не 
менее, объединение усилий в направлении 
более активного использования исследова-
тельских результатов друг друга необходимо 
и целесообразно. Оптимальным исследова-
тельским методом может служить междис-
циплинарный подход, в основе которого ле-
жит использование результатов исследова-
ний смежных наук. Например, в историче-
ских исследованиях, используя общеприня-
тую историческую методологию, с другой – 
историко-правовую, что позволяет рассмат-
ривать конкретные социально-экономичес- 
кие события и политических решения на фо-
не их правового обеспечения, регулятивного 
воздействия на реализацию политико-
экономической линии, что позволяет выяв-
лять их причинно-следственную связь и их 
адекватность реальным условиям, степень их 
влияния на субъекты экономической дея-
тельности. При использовании междисцип-
линарного методологического подхода, на 
наш взгляд, соразмерно повышается научная 
объективность исследований.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Историография нэпа обширна как по те-

матическому разнообразию, так и степени 
изученности проблем, но процесс изучения 

продолжается, нэповская тематика далеко не 
исчерпана и остается привлекательной для 
исследователей, поскольку сама новая эко-
номическая политика и сам период 1920-х гг. 
содержат массу проявлений и оттенков, 
своеобразных и нестандартных событий, не 
имевших аналогов в советской истории. Ис-
следовательский процесс становится методо-
логически многоплановым, по источникам 
более многомерным, по содержанию меж-
дисциплинарным.  

Результатом современного историогра-
фического процесса можно считать форми-
рование более реальной позиции в оценке 
исторической модели нэпа со всеми ее эле-
ментами. Положительным результатом мож-
но считать и увеличение региональных ис-
следований. Это закономерно и обоснованно, 
поскольку изучение региональных аспектов 
нэпа позволяет изучить частности и особен-
ности реализации нэпа в разных регионах, 
имевшие порой весьма заметные отличия. 
Позитивным результатом можно считать и 
расширение междисциплинарных исследова-
ний, что позволяет выявить симптоматичные 
явления и события, характеризующие новую 
экономическую политику с различных сто-
рон – экономики, права, идеологии, социоло-
гии, что, в конечном итоге, позволяет актуа-
лизировать научно-исследовательский по-
тенциал.  
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Демографический облик поколения «революционного перелома»  
российской деревни первой половины 1920-х гг. 
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Актуальность. Исследован демографический портрет крестьянства первой половины 1920-х гг. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного изучения российского 
крестьянства поколения «революционного перелома» (родившихся на рубеже XIX–XX веков). 
Цель – дать развернутую демографическую характеристику указанной возрастной когорты 
сельского социума в период масштабных социально-политических потрясений.  
Материалы и методы. В целях определения факторов, влиявших на модель демографиче-
ского поведения крестьян, проанализированы статистические сборники по Воронежской, 
Орловской, Курской и Тамбовской губерниям. Для данных источников характерно наличие 
объективных данных по населению с минимальными идеологическими искажениями. Сде-
лан акцент на основных демографических показателях: рождаемость, смертность, брач-
ность, естественный прирост населения. Использован широкий пласт материалов, основан-
ных на переписях, опросах, специальных исследованиях и наблюдениях. Также рассмотре-
ны труды видных этнографов 1920-х гг. 
Результаты исследования. Проанализированы особенности демографического поведения 
поколения «революционного перелома» периода новой экономической политики. Изучено 
влияние войн и революций на семейное поведение крестьян. Рассмотрены особенности за-
ключения браков и совершения разводов. Исследована специфика компенсаторной рождае-
мости после череды войн. Установлены основные причины смертности крестьян поколения 
«революционного перелома». Также определены факторы увеличения продолжительности 
жизни и снижения уровня смертности деревенского населения.  
Выводы. На основании широкого круга источников сделан вывод о противоречивости мо-
дели демографического поведения крестьян данного поколения, в котором сочетались эле-
менты традиционализма и модернистские черты. 
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Demographic profile of the “revolutionary turning point” generation  
of the Russian village in the first half of the 1920s 
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Importance. The demographic portrait of peasantry in the first half of the 1920s is examined. The 
relevance of the study is due to the need for a comprehensive study of the Russian peasantry of the 
“revolutionary turning point” generation (born at the turn of the 19th and 20th centuries). The pur-
pose of the research is to provide a detailed demographic description of the specified age cohort of 
rural society during a period of large-scale socio-political upheavals. 
Materials and Methods. The authors focus on the main demographic indicators: birth rate, mor-
tality, marriage rate, and natural population growth. In order to determine the factors that influ-
enced the model of demographic behaviour of peasants, statistical collections for the Voronezh, 
Oryol, Kursk, and Tambov provinces are analysed. These sources are characterised by the pres-
ence of objective data on the population with minimal ideological distortions. The paper uses a 
wide range of materials based on censuses, surveys, special studies, and observations. The works 
of prominent ethnographers of the 1920s are also considered. 
Results and Discussion. The authors have analysed the demographic behaviour of the “revolu-
tionary turning point” generation during the new economic policy period. The influence of wars 
and revolutions on the family behaviour of peasants is studied. The features of marriage and di-
vorce are considered. The specifics of compensatory birth rate after a series of wars are examined. 
The main causes of mortality among peasants of the “revolutionary turning point” generation are 
established. The factors increasing life expectancy and decreasing the mortality rate of the rural 
population have also been determined. 
Conclusion. Based on a wide range of sources, the conclusion is made about the contradictory 
model of demographic behaviour of peasants of this generation, which combined elements of tra-
ditionalism and modernist features. 
Keywords: peasantry, generations, demographic portrait, birth rate, mortality, literacy rate, natural 
increase 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В последнее время внимание историков 

привлекает поколенческая история крестьян-
ского социума. Советские исследователи по 
идеологическим причинам концентрировали 
внимание на классово-экономической характе-
ристике российского крестьянства первой тре-
ти XX века. Только с конца 1980-х гг. историки 
получили возможность объективного изучения 
демографических и поколенческих особенно-
стей периода революционных потрясений. Де-
мографические процессы внутри крестьянства 
в 1920-е гг. являлись предметом исследования 
С.А. Есикова [1], Д.В. Давыдова [2], В.Б. Жи-
ромской [3], В.А. Исупова [4], Р.Е. Рома- 
нова [5] и др. Несмотря на обилие работ по 
данной теме, на наш взгляд, поколенческий 
аспект истории крестьянства является недос-
таточно исследованным. Стоит согласиться с 
одним из основателей крестьяноведения  
Т. Шаниным, который отмечал, что «без по-
коленческой истории, учета особого влияния 
поколений и влияния поколенчества на наше 
понимание истории и на историю нельзя по-
нять многое из происходящего» [6, с. 11]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Объектом исследования выбрано поко-

ление «революционного перелома», к кото-
рому историки относят родившихся прибли-
зительно в 1890-е гг. [7–10]. Люди, появив-
шиеся на свет в этот период, являлись веду-
щей возрастной когортой поколения «рево-
люционного перелома», которое сформирова-
лось под влиянием общественно-политических 
потрясений первой трети XX века. Современ-
ные социологи по-разному определяют 
«длину» поколения [11, с. 28], учитывая спе-
цифику темы, мы остановились на времен-
ном промежутке в 10–15 лет. Представители 

данного поколения приняли активное уча-
стие в судьбоносных для страны событиях 
1905–1930 гг. Цель исследования – дать раз-
вернутую демографическую характеристику 
указанной возрастной когорты в первой по-
ловине 1920-х гг. 

Общепринятого научного определения 
понятия «демографический портрет» не су-
ществует. В данном исследовании под ним 
понимаем совокупность таких демографиче-
ских характеристик, как рождаемость, 
смертность, брачность. Данные критерии по-
зволяют исследовать поколенческую дина-
мику российской деревни. 

Территориальные рамки исследования 
включают в основном губернии Центрального 
Черноземья: Воронежскую, Орловскую, Кур-
скую и Тамбовскую. Эти губернии являлись 
типичными аграрными регионами, что позво-
ляет экстраполировать полученные выводы на 
всю территорию Европейской части страны. 

Источником для исследования стали ста-
тистические сборники, изданные в период нэпа 
по народонаселению Центрального Чернозе-
мья. В 1920-е гг. губернские статистические 
бюро выпустили значительное количество 
ценных социально-демографических сборни-
ков. Ученые использовали материалы пере-
писей, опросов, специальных исследований и 
наблюдений в экономической, социальной и 
культурной сферах. Несмотря на некоторую 
идеологическую цензуру, эти сборники дают 
объективную картину жизни советской де-
ревни и города. Составители продолжали тра-
диции земской статистики и активно пользо-
вались её материалами. С конца 1920-х гг. 
объективные данные по народонаселению 
становятся недоступными для исследовате-
лей, поэтому изучение демографии фактиче-
ски прекратилось. 

Базовым источником для ученых явля-
лась Всероссийская сельскохозяйственная 
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перепись 1920 г., которая позволяет оценить 
демографическое состояние крестьянства в 
конце Гражданской войны. Стоит заметить, 
что статистика той поры дает не всегда точ-
ные сведения из-за тяжелейшего социально-
го кризиса. Так, значительное количество 
мужского населения не было учтено по при-
чине мобилизации в РККА. Более точные 
данные о народонаселении были получены в 
ходе переписи 1926 г.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
На демографическое состояние россий-

ского крестьянства начала XX века глубо-
чайшее влияние оказали факторы экзогенно-
го порядка. Прежде всего, это кровопролит-
ные войны (Первая мировая и Гражданская) 
и кардинальные политические и социально-
экономические потрясения и кризисы (рево-
люции 1905–1907 гг. и 1917 г.). В.Б. Жиром-
ская утверждает, основываясь на данных пе-
реписи населения 1926 г., что больше всего в 
войнах пострадала возрастная категория от 
25 до 29 лет [12, с. 47]. Люди этой возраст- 
ной когорты родилась в 1897–1901 гг. Можно 
сделать вывод, что мужская часть поколения 
«революционного перелома» пострадала в 
войнах сильнее других. Кроме того, тяжелыми 
оказались потери от голода 1921–1922 гг. Все 
эти факторы оказали деформирующее влия-
ние на состояние поколения эпохи «револю-
ционного перелома». В этих условиях насе-
ление страны вступает в длительный процесс 
демографического перехода, под которым 
ученые подразумевают переход от традици-
онного к современному типу воспроизводст-
ва населения [12, с. 10].  

К 1920 г. сельское население Центрально-
Черноземного региона составляло 90,7 %1. В 
августе 1920 г., когда проводилась перепись 
населения, крестьянам поколения «револю-

                                                                 
1 Статистический сборник Орловской губернии, 

1924–1926 гг. / РСФСР, Стат. отд. Орлов. губисполко-
ма. Орел: Орловский губстатотдел, Вып. 1: Террито-
рия. Население. Народное здравоохранение. Правона-
рушения. Народное просвещение. Городское хозяйст-
во, 1927. С. 20. 

ционного перелома» было приблизительно от 
20 до 30 лет. Степень грамотности взрослого 
населения позволяет оценить образователь-
ный уровень всего социума. В Тамбовской 
губернии образованных крестьян изучаемой 
выборки в возрасте 20–24 года было 71,9 %, 
в 25–29 лет – 70,9 %2. Уровень грамотности 
среди сельского населения Курской губернии 
мужского пола составлял 70,2 %, а женского 
пола – всего 25,1 %3. В то же время среди 
поколения 30–39-летних образованных было 
соответственно 39,3 и 4,5 %4. Более высокий 
уровень грамотности мужчин объясняется 
возросшей мобильностью населения, которая 
способствовала получению образования. 
Следует отметить резко усилившееся социо-
культурное влияние города на рубеже веков, 
особенно на молодое поколение крестьян. 
Крестьяне поколения «революционного пере-
лома» к началу 1920-х гг. демонстрировали 
постепенный отход от традиционализма. Тем 
не менее, женщины во многом оставались под 
влиянием патриархального быта деревни, что 
не способствовало повышению грамотности.  

Перепись 1920 г. зафиксировала иска-
женную войнами и революцией половозра-
стную структуру населения. В Воронежской 
губернии среди изучаемого поколения (20–
29 лет) преобладание женщин над мужчина-
ми составляло 8 %. В старшем поколении 
перекос в сторону женщин был заметно ниже 
2,3 %. В целом по Центральному Чернозе-
мью на 1000 мужчин приходилось 1112 
женщин5. 

Причина подобного явления кроется в 
мобилизации и высоких потерях на фронтах 
Первой мировой и Гражданской войнах. 

   

                                                                 
2 Статистический справочник по Тамбовской гу-

бернии. Издание Тамбовского горисполкома. Тамбов: 
Пролетарский светоч, 1925. С. 31. 

3 Статистический сборник по Курской губернии. 
Курск: Курское губстатбюро и Губплан (Труды Кур-
ского губернского статистического бюро), Вып. 2: На-
селение по переписи 1920 года, 1926. С. 15. 

4 Там же. С. 16. 
5 Статистический сборник Орловской губернии, 

1924–1926 гг. / РСФСР, Стат. отд. Орлов. губисполко-
ма. С. 20. 



Ипполитов В.А., Безгин В.Б. 
Vladimir A. Ippolitov, Vladimir B. Bezgin 

 

1462 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. Т. 29. № 5. С. 1458-1470 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2024, vol. 29, no. 5, pp. 1458-1470 

 

Таблица 1 
Браки по возрасту и семейному состоянию брачующихся за 1925 г. в Воронежской губернии 

Table 1 
Marriages by age and marital status of intending spouses in 1925 in Voronezh gubernia 

 
Возраст  
женихов 

Семейное состояние женихов Возраст  
невест 

Семейное состояние невест 
Холост Вдовец Разведен Итого Девица Вдова Разведена Итого 

20–24 года 9692 362 918 10972 20–24 года 9149 360 912 10421 
25–29 лет 2309 528 537 3374 25–29 лет 1230 816 613 2659 
30–34 года 497 418 301 1216 30–34 года 174 547 239 960 
35–39 лет 179 396 173 748 35–39 лет 58 398 119 575 

 
Источник: рассчитано и составлено авторами на основе: Население и хозяйство Воронежской губернии: сводный 

стат. сб. / сост. Воронеж. губстатбюро; под ред. и с введ. Ив. К. Воронова. Воронеж: Воронеж. тип.-лит., 1927. Вып. 2. С. 28. 
Source: calculated and compiled by the authors based on: Iv. consolidated statistical collection “Population and economy of 

Voronezh gubernia”. Сompiled by the Voronezh Gubernia statistical bureau; edited and introduced by  
Iv. K. Voronov. Voronezh, Voronezh typological-literary press, 1927, issue 2, p. 28. 

 
 
В начале 1920-х гг. исследуемая возраст- 

ная когорта насчитывала 11,1 % от всего 
сельского населения Воронежской 
губернии6. Аналогичный показатель по Там-
бовской губернии в 1920 г. составлял 11 %7. 
Совпадение показателей по двум губерниям 
позволяет экстраполировать эти данные на 
всю территорию Центрального Черноземья.  

Материалы Курского губернского стати-
стического бюро за 1923–1924 гг. позволяют 
проследить демографическое поведение кре-
стьян поколения «революционного перело-
ма». По данным этнографов, коэффициент 
брачности населения в 1920–1924 гг. равнял-
ся 11,9, а в довоенный период 1899–1913 г. – 
8,488. Подобный рост объясняется компенса-
торной рождаемостью после череды войн с 
огромными демографическими потерями. 
Важнейшим фактором была демобилизация 
Красной армии, которая привела к возвраще-
нию мужского населения. В 1920 г. 63,9 % 

                                                                 
6 Население и хозяйство Воронежской губернии: 

сводный статистический сборник / сост. Воронеж. губ-
статбюро; под ред. и с введ. Ив. К. Воронова. Воронеж: 
Воронеж. тип.-лит., Вып. 1, 1925. С. 5. 

7 Статистический справочник по Тамбовской гу-
бернии за 1926 год. Тамбов: Пролетарский светоч, 
1926. С. 12. 

8 Статистический сборник по Курской губернии. 
Курск: Курское губстатбюро и Губплан, 1926–1927. 
(Труды Курского губернского статистического бюро), 
Вып. 1: Естественное движение населения, 1926. С. 7. 

сельского населения Воронежской губернии 
состояло в браке9. В то же время в когда-то 
патриархальной деревне довольно частым 
явлением становятся добрачные половые от-
ношения [13, с. 96]. 

В Орловской губернии максимальная 
брачность населения приходилась на 1921, 
1922 и 1923 гг. Причиной являлось создание 
семей мобилизованными, вернувшимися с 
войны10. Максимум браков среди крестьян 
губернии в 1920–1926 гг. приходился на но-
ябрь и февраль. Именно эти месяцы были 
наиболее удобны для создания семьи, учиты-
вая уборку урожая и организацию праздно-
вания. Минимум браков заключалось в пери-
од церковных постов. Здесь, как видим, на 
выбор времени создания семьи продолжали 
влиять православные традиции. 

К 1920 г. подавляющее большинство 
крестьян поколения «революционного пере-
лома» состояла в браке. В Воронежской гу-
бернии в возрастной группе 20–25 лет в бра-
ке состояло 70 %, в 25–30 лет – 82,9 %. Хо-
лостые мужчины и девицы составляли соот-
ветственно – 21,9 и 7 %. Вдовых насчитыва-
лось в 20–25 лет 3 % и в 25–29 лет – 5,3 %10.  

                                                                 
9 Население и хозяйство Воронежской губернии: 

сводный статистический сборник / сост. Воронеж. Губ-
статбюро. Вып. 1. С. 14. 

10 Население и хозяйство Воронежской губернии: 
сводный статистический сборник. Вып. 1. С. 14. 
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Таблица 2 
Распределение разводящихся по возрастным группам за 1925 г. в Воронежской губернии 

Table 2 
Distribution of divorcees by age group in 1925 in Voronezh gubernia 

 

Возраст 
мужа 

В каком браке состоял 
Возраст 

жены 

В каком браке состояла 
В 

первом 
браке 

Во 
втором 
браке 

В 
третьем 
браке 

Итого 
В 

первом 
браке 

Во 
втором 
браке 

В 
третьем 
браке 

Итого 

20–24 года 1151 97 1 1249 20–24 года 1170 133 2 1305 
25–29 лет 577 100 1 681 25–29 лет 501 141 3 645 
30–34 года 236 76 – 321 30–34 года 167 105 1 273 
35–39 лет 143 75 5 223 35–39 лет 102 68 3 173 

 
Источник: рассчитано и составлено авторами на основе: Население и хозяйство Воронежской губернии: сводный 

стат. сб. Вып. 2. С. 29. 
Source: calculated and compiled by the authors based on consolidated statistical collection “Population and economy of Voro-

nezh gubernia”. Issue 2, p. 29. 
 
 
В сельской местности продолжала суще-

ствовать традиция раннего создания семьи. В 
1923 г. по Курской губернии процент всту-
павших в брак мужчин возраста 25–29 лет 
составлял 16,8 %, 30–34 года – 5,76. Для 
сравнения: среди представителей «младше-
го» поколения 20–24 лет процент брачую-
щихся составлял 47,23 %11. Возраст вступле-
ния в брак крестьянок традиционно был суще-
ственно ниже. В 1923 г. женщины этого поко-
ления в основном были уже замужем. В воз-
расте 25–29 лет доля селянок, вышедших за-
муж, составляла 10,28 %, в 30–34 года – 3,6 %. 
В то же время среди 18–24-летних этот показа-
тель составлял 73,1 %12. По данным табл. 1, в 
1925 г. основная масса крестьян вступала в 
брак в возрасте до 25 лет. Большинство вдов и 
вдовцов изучаемого поколения вступали в брак 
повторно в возрасте 25–29 лет.  

Годы войн и революционных потрясений 
внесли изменения в соотношение возрастов 
брачующихся крестьян. Если в 1898–1902 гг. 
в Курской губернии число браков, где жених 
был старше невесты, составляло 70,8 %, то в 
1923–1924 гг. – уже 45,84 %. Соответствен-
но, в годы нэпа количество браков одногодок 
                                                                 

11 Статистический сборник по Курской губернии. 
Курск: Курское губстатбюро и Губплан, 1926–1927. 
Вып. 1. С. 14. 

12 Там же. С. 15.  

составляло 39,5 %, а в 1898–1902 гг. – 11 %13. 
Тенденция сближения возрастов брачую-
щихся, вероятно, связана с модернизацион-
ным воздействием города на деревню.  

В дореволюционное время расторжение 
брака было связано с большими трудностя-
ми, поэтому встречалось редко. Политика 
советской власти в семейных отношениях уп-
ростила этот процесс, а число разводов резко 
увеличилось. Особенно важной была замена 
церковного брака гражданским в 1918 г. В 
первой половине 1920-х гг. наблюдалась 
тенденция увеличения числа разводов в Ев-
ропейской части России: в 1920 г. – 19 тысяч, 
а в 1922 г. – 32 тысячи [14, с. 152]. 

В 1923 г. в Тамбовской губернии (вклю-
чая города), разводы составляли 11,8 % к 
общему количеству браков14. В деревне, где 
процесс ломки патриархальных отношений 
шел медленнее, разводов было меньше. На-
пример, в Курской губернии в 1924 г. на 1000 
браков в деревне насчитывалось 63,9 разво-
да, а в городе – 72,215. Наибольшее количест-
                                                                 

13 Статистический сборник по Курской губернии. 
Курск: Курское губстатбюро и Губплан, 1926–1927. 
Вып. 1. С. 19. 

14 Статистический справочник по Тамбовской гу-
бернии. Издание Тамбовского горисполкома. С. 35. 

15 Статистический сборник по Курской губернии. 
Курск: Курское губстатбюро и Губплан, 1926–1927. 
Вып. 1. С. 21. 
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во расторжений брака падало на зимний пе-
риод. В 1925 г. в Воронежской губернии ос-
новная масса разводящихся приходилась на 
молодежь 20–24 лет (табл. 2). Старшие воз-
растные группы были сильнее привержены 
патриархальным семейным традициям. По-
вторные разводы оставались в деревне редко-
стью. Количество крестьян, разводившихся во 
второй раз, было более чем в 2–5 раз мень-
шим. Статистика зафиксировала лишь еди-
ничные случаи третьего расторжения брака. 

В Воронежской губернии среди крестьян 
20–25-летнего возраста разведенных насчиты-
валось – 0,6 %, среди 25–29-летних – 0,6 %. В 
более старшем возрасте доля разводов была 
еще ниже: 30–39 лет – 0,4 %, 40–49 лет –  
0,2 %16. 

В Орловской губернии в 1920 г. отмечен 
довольно высокий процент браков вдовцов с 
вдовами 20,3 % и холостых с вдовами 7,7 %17. 
Здесь, видимо, сыграло важную роль обстоя-
тельство, что за время войны значительное ко-
личество вдов сумели создать экономически 
крепкие хозяйства. Возвратившиеся с войны 
крестьяне могли поправить с помощью такого 
брака свое имущественное положение. Эконо-
мический фактор оказывал решающее воздей-
ствие на выбор партнера для создания семьи. 

В целом по стране уровень рождаемости 
в деревне времен нэпа уступал дореволюци-
онным показателям. Например, по данным 
статистики, рождаемость в Курской губер-
нии после окончания Гражданской войны 
была ниже уровня начала XX века. Так, рож-
даемость в 1908–1913 гг. на 1000 человек 
составляла 45,87, а в 1922–1923 гг. – 42,4418. 
Снижение уровня рождаемости было вызва-
но хозяйственным упадком и оттоком муж-
ского населения по причине мобилизации. 
По сравнению с концом XIX века (52,52 на 
1000 человек в 1882–1891 гг.) снижение ро-
                                                                 

16 Население и хозяйство Воронежской губернии: 
сводный статистический сборник. Вып. 1. С. 14. 

17 Статистический сборник Орловской губернии, 
1924–1926 гг. / РСФСР, Стат. отд. Орлов. Губисполко-
ма. С. 51. 

18 Статистический сборник по Курской губернии. 
Курск: Курское губстатбюро и Губплан, 1926–1927. 
Вып. 1. С. 24. 

ждаемости становится все более заметным. 
Этот демографический переход пока еще 
только обозначился, но сложная ситуация в 
стране делала его неизбежным.  

В Орловской губернии уровень рождаемо-
сти 1913 г. был достигнут только в 1925 г.19. В 
Воронежской губернии естественный при-
рост населения в первой половине 1920-х гг. 
превысил довоенные показатели. В 1902–
1911 гг. количество жителей региона увели-
чивалась в год на 1,4 %. К 1924 г. аналогич-
ный показатель составлял почти вдвое боль-
ше – 2,6 %20. Причиной подобного роста бы-
ло увеличение рождаемости после Граждан-
ской войны. 

Пик рождаемости в период нэпа прихо-
дится на 1925 год. В Орловской губернии в 
этом году на 1000 сельских жителей рожда-
ется 49,7 ребенка. Примечательно, что этот 
показатель превысил данные за 1913 год на 
10,5 %21. Но уже в 1926 г. количество рожде-
ний сильно сокращается. Работники Орлов-
ского губернского статистического отдела 
связывали это с увеличением числа абортов. 
Только по официальным данным по отноше-
нию к 1924 г. в 1926 г. искусственных пре-
кращений зачатий стало на 75 % больше22.  

В середине 1920-х гг. аборт в деревне пе-
рестал считаться чем-то необычным. В основ-
ном процедура проводилась самым прими-
тивным образом – путем прокалывания матки 
или употребления хинина [13, с. 98]. Нередко 
«услуги» подпольных «аборт-махеров» вели к 
смерти пациентки. В письме в редакцию 
«Крестьянской газеты» от 12 ноября 1925 г. 
автор приводил следующий эпизод. «В  
с. Павловке Знаменской волости Тамбовско-
го уезда молодая крестьянка Григорьева 
Александра забеременела, но родить не же-
лала, потому что она не была замужем. Она 
                                                                 

19 Статистический сборник Орловской губернии, 
1924–1926 гг. / РСФСР, Стат. отд. Орлов. Губисполко-
ма. С. 52. 

20 Население и хозяйство Воронежской губернии: 
сводный статистический сборник. Вып. 1. С. 18. 

21 Статистический сборник Орловской губернии, 
1924–1926 гг. / РСФСР, Стат. отд. Орлов. Губисполко-
ма. С. 42. 

22 Там же. С. 43. 
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пошла в другое село Никольское к бабке, ко-
торая сделала ей искусственный выкидыш. 
За что и взяла с нее носильные вещи на сум-
му 20 рублей. В результате аборта она забо-
лела и умерла в возрасте 22 лет. Ведется 
следствие»23. Даже в условиях легализации 
абортов и борьбы с религиозными предрас-
судками факты плодоизгнания продолжали 
оставаться в селе явлением редким. По дан-
ным за 1925 г. (10 губерний), число полных 
абортов на 1000 населения в городах состав-
ляло 9,1, а в сельской местности – 0,5. Сле-
дует также учесть, что из 100 абортов в сель-
ской местности собственно на крестьянок 
приходилось лишь 49,6 %24. 

Показательны мотивы медицинских 
абортов. По данным Наркомздрава РСФСР за 
1925 г., 33 % пациенток свое обращение за 
разрешением на аборт объясняли материаль-
ной нуждой, 32 % – причиной многодетности, 
а 20 % – желанием скрыть беременность25. По-
следняя причина объяснялась боязнью худой 
молвы. Число крестьянок, сделавших аборт с 
целью скрыть беременность, было вдвое 
больше, чем работниц, и втрое, чем служа-
щих [17, с. 975]. 

Одним из последствий отхода от патри-
архальных семейных ценностей стал рост 
рождений от незарегистрированных браков. 
Только за 1923–1924 гг. во всех уездах Кур-
ской области доля незаконнорожденных де-
тей на 1000 человек увеличилась на 5–10 %26. 
Всего по губернии в 1924 г. их было 18,4 %. 
В 1909–1910 гг. этот показатель составлял 
всего 6,71 %. Город существенно опережал 
деревню: там без регистрации в 1924 г. рож-
далось 77,52 ребенка на 1000 человек. В 
сельской местности – только 16,42. В приго-
родах и поселках городского типа этот пока-
затель лишь незначительно превышал сель-
                                                                 

23 ГА РФ (Государственный архив Российской 
Федерации). Ф. 396. Оп. 3. Д. 6. Л. 17. 

24 Аборты в 1925 году. М.: Изд-во ЦСУ СССР, 
1927. С. 54. 

25 Там же. С. 25. 
26 Статистический сборник по Курской губернии. 

Курск: Курское губстатбюро и Губплан, 1926–1927. 
Вып. 1. С. 24. 

ские 18,8727. Влияние «городских нравов» в 
этой местности еще слабо проявлялось. Рост 
количества рожденных детей в незарегист-
рированных отношениях объяснялся уравне-
нием в личных и имущественных правах с 
детьми, появившимися в браке. Налицо так-
же общая модернизация семейно-брачных 
отношений в послереволюционный период.  

В начале 1920-х гг. несколько снизился 
такой важнейший демографический показа-
тель, как смертность населения. В Курской 
губернии на 1000 человек в 1882–1891 гг. уми-
рало 37,45. По данным советской статистики, 
аналогичный показатель в 1920–1924 гг. со-
ставлял 24,428. Снижение смертности про-
изошло за счет повышения уровня медицин-
ского обслуживания и санитарной грамотно-
сти населения. Но низкий уровень здраво-
охранения в деревне приводил к более высо-
кой смертности, чем в городах. В 1924 г. го-
рожан на 1000 душ умирало в год 17,04 че-
ловека, а земледельцев – 21,0429.  

В период нэпа смертность населения за-
висела во многом от сезонных заболеваний. 
В Орловской губернии наибольшее количе-
ство смертей в январе–феврале приходилось 
на разные виды тифа. Летом умирали пре-
имущественно от дизентерии, а осенью – от 
гриппа30. Меньше всего умирало людей в сен-
тябре–ноябре, что являлось следствием хоро-
шего питания в начале реализации урожая. 

Смертность среди крестьян поколения 
«революционного перелома» Курской гу-
бернии на 1000 человек в 1923 г. в возрасте 
20–29 лет составляла 58,65. В когорте 30–39 
лет смертность была 46,5431. Данные пока-
затели являются средними по сравнению с 
другими возрастами. Так, в 1–4 года умира-
ло 193,28, в 70 лет и выше – 64,8832. В 1925 г. 
                                                                 

27 Там же. С. 28. 
28 Там же. С. 15. 
29 Там же. С. 38. 
30 Статистический сборник Орловской губернии, 

1924–1926 гг. / РСФСР, Стат. отд. Орлов. Губисполко-
ма. С. 44. 

31 Статистический сборник по Курской губернии. 
Курск: Курское губстатбюро и Губплан, 1926–1927. 
Вып. 1. С. 39. 

32 Там же. С. 39. 
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по Воронежской губернии смертность отно-
сительно общего числа умерших крестьян 
среди 25–29-летних составляла 2,3 %, 30–
39-летних – 3,1 %33. Самыми распростра-
ненными причинами смерти людей среднего 
возраста были тиф, туберкулез, воспаление 
легких (табл. 3). 

В Орловской губернии, по данным ста-
тистики, люди среднего возраста (20–30 лет) 
умирали преимущественно от чахотки (ту-
беркулез) – 30,1 %. Также крестьяне этого 
возраста были подвержены случайным 
внешним причинам (войны и т. д.) – 11,3 %. 
В этот же период впервые появлялись слу-
чаи смерти от рака и других злокачествен-
ных новообразований34. Низкий уровень 
развития системы здравоохранения в сель-
ской местности приводил к тому, что боль-
шинство учтенных случаев попадали в кате-
горию скончавшихся от неустановленной 
болезни. Уровень самоубийств в деревне 
был невысок – 0,4–0,9 % всех смертей. Низ-
кий уровень суицида был обусловлен высо-
кой степенью религиозности крестьян. 

Отношение к младшим членам семьи в 
крестьянских семьях нельзя назвать особен-
но теплым. В 1920-е гг., как и в старину, их 
использовали в основном для технических 
целей – подать или сделать что-то. В.А. Му-
рин приводил свои наблюдения о быте в де-
ревне Можайского уезда, где каждый взрос-
лый обязательно применял рукоприкладство 
к детям. Объяснение таких поступков было 
стандартное: «Так, не подвертывайся под 
руку!» [13, с. 17]. 

В годы нэпа меняется характер взаимо-
отношений между членами крестьянских се-
мей. До 1917 г. порка детей считалась обыч-
ным и даже необходимым воспитательным 
приемом. К 1926 г., по наблюдениям этно-
графов, порок почти не было, хотя «крепкие» 
ссоры довольно часты [13, с. 12]. Молодежь 
активно   конфликтовала  с  родителями   по 

 

                                                                 
33 Население и хозяйство Воронежской губернии: 

сводный статистический сборник. Вып. 2. С. 21. 
34 Статистический сборник Орловской губернии, 

1924–1926 гг. / РСФСР, Стат. отд. Орлов. Губисполко-
ма. С. 57. 

Таблица 3  
Умершие по возрастным группам  

и главным причинам смерти  
в сельской местности  

Воронежской губернии за 1925 г. 
Table 3 

Died by age groups and main causes  
of death in rural areas of Voronezh gubernia  

in 1925 
 

Название болезни 
Возрастные группы 

20–24 
года 

25–39 
лет 

30–39 
лет 

Тиф неопределенной формы 129 77 105 
Брюшной тиф 27 31 32 
Сибирская язва 20 20 23 
Бугорчатка легких (тубер-
кулез) 

511 476 578 

Сифилис 6 7 9 
Болезни сердца 26 32 65 
Воспаление легких 93 90 129 
Болезни желудка 11 21 38 
Болезни мочевых органов 16 26 40 
Болезни беременных и по-
сле родов 

75 59 101 

Смерть от внешних причин 72 37 42 
Самоубийство 17 14 9 
Внезапная смерть и неука-
занные болезни 

615 541 764 

Внезапная смерть и неука-
занные болезни 

615 541 764 

Всего 1804 1610 2219 
 
Источник: рассчитано и составлено авторами на ос-

нове: Население и хозяйство Воронежской губернии: 
сводный стат. сб. Вып. 2. С. 26-27. 

Source: calculated and compiled by the authors based on 
consolidated statistical collection “Population and economy of 
Voronezh gubernia”, issue 2, p. 26-27. 

 
 

поводу денег, одежды, религии и политиче-
ских убеждений. Множество подобных фак-
тов свидетельствовали о наличии межпоко-
ленческого разлома в деревне. По данным 
этнографа, на вопрос о взаимоотношениях с 
родителями большинство молодых людей 
отвечали: «Родители сами по себе, а я сам по 
себе» [13, с. 12]. 

Важнейшим фактором, определяющим 
качество и продолжительность жизни, явля-
ется питание. В 1920 г., до введения нэпа, 
питание горожан было лучше, чем в деревне. 
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Рис. 1. Состав пищи городского и сельского 

населения (количество грамм на одного взрослого 
едока в октябре 1924 г.)  

Fig. 1. Nutritional composition of urban and ru-
ral populations (gram per adult in October 1924) 

 
Источник: построено авторами по: Население и хо-

зяйство Воронежской губернии: сводный стат. сб. Вып. 1. 
С. 64. 

Source: constructed by the authors based on consolidated 
statistical collection “Population and economy of Voronezh 
gubernia”, issue 1, p. 66. 

 
 

Согласно данным этнографа А.М. Большако-
ва, в 1920 г. крестьяне Горицкой волости 
Тверской губернии в среднем в день потреб-
ляли 1903 граммов пищи: белков – 74, жиров – 
33, углеводов – 473 [15, с. 168]. Крайне низ-
кий уровень питания был обусловлен хозяй-
ственной разрухой в стране в годы Граждан-
ской войны. Сельчане употребляли в основ-
ном растительную пищу, что объясняет пре-
обладание углеводов. После 1921 г. ситуация 
меняется, крестьяне начинают потреблять 
больше продуктов. Сравнение питания воро-
нежского городского и сельского населения в 
середине 1920-х гг. представлено на рис. 1  
и 2. Неурожай 1924–1925 гг. привел к сни-
жению потребления углеводов и жиров в де-
ревне. При этом наличие в пище углеводов в 

деревне оставалось большим, чем в городе. 
Пик продовольственных затруднений прихо-
дился на май–июнь 1925 г. 

Рассмотрение двух важнейших демогра-
фических показателей – рождаемости и 
смертности – позволяет оценить уровень ес-
тественного прироста населения. В 1920 г. 
естественный прирост населения в Курской 
губернии снизился на 30,5 % по сравнению с 
1913 г. В Тамбовской губернии в этом году 
естественный прирост населения был отри-
цательным –0,8 (на 1000 человек). Восста-
новление нормальных темпов увеличения 
численности социума началось с 1921 г. В 
1923 г. естественный прирост населения уез-
дов без городов в Тамбовской губернии в 
расчете на 1000 человек составил 21,235.  

К 1924 г. в Курской губернии компенса-
торная рождаемость позволила превзойти 
довоенный прирост на 24,3 %36. В Воронеж-
ской  губернии в 1924 г.  прирост  населения 

 
 

 
 
Рис. 2. Состав пищи городского и сельского 

населения (количество грамм на одного взрослого 
едока в феврале 1925 г.)  

Fig. 2. Nutritional composition of urban and ru-
ral populations (gram per adult in February 1925) 

 
Источник: построено авторами по: Население и хо-

зяйство Воронежской губернии: сводный стат. сб. Вып. 1. 
С. 64. 

Source: constructed by the authors based on consolidated 
statistical collection “Population and economy of Voronezh 
gubernia”, issue 1, p. 66. 

 

                                                                 
35 Статистический справочник по Тамбовской гу-

бернии. Издание Тамбовского горисполкома. С. 35. 
36 Статистический сборник по Курской губернии. 

Курск: Курское губстатбюро и Губплан, 1926–1927. 
Вып. 1. С. 60. 
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из расчета на 1000 человек составил 26 %, от-
носительно общего количества населения – 2,6 
%37. Помимо высокой рождаемости, сущест-
венную роль в росте населения сыграло по-
нижение уровня смертности. 

Рост рождаемости естественным образом 
ухудшал ситуацию аграрного перенаселения. 
В 1897 г. плотность населения Воронежской 
губернии составляла 40,2 человека на квад-
ратный километр, а в 1925 г. 50,238. Сравне-
ние населения Орловской губернии по пере-
писям 1897 г. и 1926 г. показало рост населе-
ния на 22 %40. Следовательно, мировая и 
Гражданская войны только замедлили нарас-
тание процесса аграрного перенаселения. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Крестьяне поколения «революционного 

перелома» оказались самой пострадавшей 
возрастной когортой в результате Первой 
мировой и Гражданской войн. Тяжелые по-
тери на фронтах привели к преобладанию 
женщин над мужчинами. В то же время по-
сле периода революционных потрясений и 
войн крестьяне данного поколения демонст-
рируют компенсаторный уровень рождаемо-
сти и брачности. Но довоенные показатели 
рождаемости в деревне так и не были дос-
тигнуты.  

Модернизирующее влияние города про-
явилось в увеличении числа грамотных кре-
стьян, в основном мужского пола. Наблюда-
                                                                 

37 Составлено авторами по: Население и хозяйство 
Воронежской губернии: сводный статистический сбор-
ник. Вып. 1. С. 17. 

38 Там же. С. 1. 

лись симптомы кризиса патриархальной се-
мьи: сближение возраста брачующихся, рост 
числа разводов и повторных вступлений в 
брак, незарегистрированные отношения. На-
чинается процесс перехода к нуклеарной се-
мье. В то же время в 1920-е гг. крестьянская 
семья на данном этапе модернизации демон-
стрировала традиционно высокую устойчи-
вость. На демографическое поведение еще 
заметно влияние религии.  

В мирных условиях первой половины 
1920-х гг. в крестьянском социуме начинают 
проявляться признаки демографического пе-
рехода: снижение смертности, медленное 
уменьшение количества членов семьи и ко-
личества детей, увеличение числа разводов. 
На рост естественного прироста населения не 
в последнюю роль повлияло улучшение ка-
чества питания.  

Крестьянский социум в целом и поко-
ление «революционного перелома» еще 
оставалось в рамках традиционного демо-
графического поведения. Но катаклизмы 
начала XX века ускорили тренд на модер-
низацию семейно-брачных отношений. 
Модель семейного поведения поколения 
«революционного перелома» была полна 
противоречий: патриархальные традиции 
сочетались с чертами демографического 
перехода. Немаловажную роль в кризисе 
традиционной деревни играли и межпоко-
ленческие конфликты39. 
                                                                 

39 Статистический сборник Орловской губернии, 
1924–1926 гг. / РСФСР, Стат. отд. Орлов. Губисполко-
ма. С. 18. 

Список источников 

1. Есиков С.А. Крестьянское хозяйство Тамбовской губернии в годы нэпа (1921–1928 гг.). Тамбов: Изд-
во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 126 с. https://elibrary.ru/qqemsn 

2. Давыдов Д.В. Крестьянство ТАССР в условиях нэпа: историко-демографическая характеристика. 
Казань: Казан. гос. ун-т, 2010. 227 с. https://elibrary.ru/qpuzoj 

3. Жиромская В.Б. Демографическая характеристика экономически активного населения РСФСР в 
1920-е гг. – середине 1930-х гг. // Общество: философия, история. Культура. 2018. № 4. С. 66-70. 
https://doi.org/10.24158/fik.2018.4.14, https://elibrary.ru/yvqvrx 

4. Исупов В.А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине ХХ века: ист.-
демогр. очерки. Новосибирск: Сиб. хронограф, 2000. 244 с. https://elibrary.ru/tzvtfp 



Демографический облик поколения «революционного перелома» … 
Demographic profile of the “revolutionary turning point” … 

 
Отечественная история 
National History 1469 
 

5. Романов Р.Е. «Дети нэпа»: юные труженики сибирского тыла как экономико-демографический фе-
номен (1920-е – первая половина 1940-х гг.) // Историко-экономические исследования. 2017. Т. 18.  
№ 1. С. 127-151. https://doi.org/10.17150/2308-2588.2017.18(1).127-151, https://elibrary.ru/yjvzov 

6. Шанин Т. История поколений и поколенческая история // Человек. Сообщество. Управление. 2005. 
№ 3. С. 6-25. https://elibrary.ru/olbgbq 

7. Безгин В.Б. Крестьянские дети и подростки в аграрных выступлениях 1905–1907 годов // Крестьяноведе-
ние. 2023. Т. 8. № 3. С. 63-77. https://doi.org/10.22394/2500-1809-2023-8-3-63-77, https://elibrary.ru/fjgxjm 

8. Ипполитов В.А. Революция 1905–1907 гг. в воспоминаниях крестьян Тамбовской губернии // Вест-
ник архивиста. 2023. № 3. С. 726-738. https://doi.org/10.28995/2073-0101-2023-3-726-738, 
https://elibrary.ru/naivdg 

9. Вязинкин А.Ю., Якимов К.А. Крестьянский традиционализм в годы «революционного перелома» // 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27. № 5. С. 1296-1303. 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-5-1296-1303, https://elibrary.ru/carsng 

10. Слезин А.А. Межпоколенческий разлом российской деревни: влияние «антирелигиозного наступле-
ния» коммунистической молодежи на рубеже 1920–1930-х годов // Научный диалог. 2023. Т. 12. № 3. 
С. 446-477. https://doi.org/10.24224/2227-1295-2023-12-3-446-477, https://elibrary.ru/qfjfcd 

11. Пушина Л.Ю. Поколение как социокультурная общность // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2011. № 3 (23). С. 28-34. https://elibrary.ru/phdcqv 

12. Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX веке. М.: Кучково 
поле, 2012. 320 с. https://elibrary.ru/rvbgrh 

13. Мурин В.А. Быт и нравы деревенской молодежи. М.: Новая Москва, 1926. 158 с. 
14. Население России в ХХ веке: Ист. очерки: в 3 т. / отв. ред. Ю.А. Поляков. М., 2000. Т. 1. 463 с. 
15. Большаков А.М. Деревня: 1917–1927. М.: Работник просвещения, 1927. 472 с.  
16. Безгин В.Б. Детоубийство и плодоизгнание в русской деревне (1880–1920-е гг.) // Право и политика. 

2010. № 5. С. 972-977. https://elibrary.ru/lwqprp 

References 

1. Esikov S.A. (2004). Krest’yanskoe khozyaistvo Tambovskoi gubernii v gody nehpa (1921–1928 gg.). Tam-
bov, Tambov State Technical University Publ., 126 p. (In Russ.) https://elibrary.ru/qqemsn 

2. Davydov D.V. (2010). Krest’yanstvo TASSR v usloviyakh nehpa: istoriko-demograficheskaya kharakter-
istika. Kazan, Kazan National Research Technological University Publ., 227 p. (In Russ.) 
https://elibrary.ru/qpuzoj 

3. Zhiromskaya V.B. (2018). Demographic characteristics of the gainfully employed population of the RSFSR 
in the 1920s – mid-1930s. Obshchestvo: filosofiya, istoriya. Kul’tura = Society: Philosophy, History, Cul-
ture, no. 4, pp. 66-70. (In Russ.) https://doi.org/10.24158/fik.2018.4.14, https://elibrary.ru/yvqvrx 

4. Isupov V.A. (2000). Demograficheskie katastrofy i krizisy v Rossii v pervoi polovine XX veka. Novosibirsk, 
Sibirskii khronograf Publ., 244 p. (In Russ.) https://elibrary.ru/tzvtfp 

5. Romanov R.E. (2017). “Children of nep”: young workers of the Siberian rear as an economic and demographic 
phenomenon (1920s – first half of the 1940s). Istoriko-ehkonomicheskie issledovaniya = Journal of Economic 
History & History of Economics, vol. 18, no. 1, pp. 127-151. (In Russ.) https://doi.org/10.17150/2308-
2588.2017.18(1).127-151, https://elibrary.ru/yjvzov 

6. Shanin T. (2005). Istoriya pokolenii i pokolencheskaya istoriya. Chelovek. Soobshchestvo. Upravlenie,  
no. 3, pp. 6-25. (In Russ.) https://elibrary.ru/olbgbq 

7. Bezgin V.B. (2023). Peasant children and adolescents in the agrarian protests of 1905–1907. Krest’yanovedenie = 
Russian Peasant Studies, vol. 8, no. 3, pp. 63-77. (In Russ.) https://doi.org/10.22394/2500-1809-2023-8-3-63-
77, https://elibrary.ru/fjgxjm 

8. Ippolitov V.A. (2023). The revolution of 1905–1907 in the Tambov Gubernia peasants’ memoirs. Vestnik 
arkhivista = Herald of an Archivist, no. 3, pp. 726-738. (In Russ.) https://doi.org/10.28995/2073-0101-
2023-3-726-738, https://elibrary.ru/naivdg 

9. Vyazinkin A.Yu., Yakimov K.A. (2022). Peasant traditionalism during the era of the “revolutionary turning 
point”. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Se-



Ипполитов В.А., Безгин В.Б. 
Vladimir A. Ippolitov, Vladimir B. Bezgin 

 

1470 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. Т. 29. № 5. С. 1458-1470 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2024, vol. 29, no. 5, pp. 1458-1470 

 

ries: Humanities, vol. 27, no. 5, pp. 1296-1303. (In Russ.) https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-5-
1296-1303, https://elibrary.ru/carsng 

10. Slezin A.A. (2023). Intergenerational rift in Russian village: impact of “anti-religious offensive” of commu-
nist youth at turn of the 1920–1930s. Nauchnyi Dialog, vol. 12, no. 3, pp. 446-477. (In Russ.) 
https://doi.org/10.24224/2227-1295-2023-12-3-446-477, https://elibrary.ru/qfjfcd 

11. Pushina L.Yu. (2011). Generation as socio-cultural community. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. 
N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsial’nye nauki = Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Nov-
gorod. Series: Social Sciences, no. 3 (23), pp. 28-34. (In Russ.) https://elibrary.ru/phdcqv 

12. Zhiromskaya V.B. (2012). Osnovnye tendentsii demograficheskogo razvitiya Rossii v XX veke. Moscow, 
Kuchkovo pole Publ., 320 p. (In Russ.) https://elibrary.ru/rvbgrh 

13. Murin V.A. (1926). Byt i nravy derevenskoi molodezhi. Moscow, Novaya Moskva Publ., 158 p. (In Russ.)  
14. Polyakov Yu.A. (executive ed.) (2000). Naselenie Rossii v XX veke: Istoricheskie ocherki v 3 t. Moscow,  

t. 1, 463 p. (In Russ.)  
15. Bol’shakov A.M. (1927). Derevnya: 1917–1927. Moscow, Rabotnik prosvetleniya Publ., 472 p. (In Russ.) 
16. Bezgin V.B. (2010). Detoubiistvo i plodoizgnanie v russkoi derevne (1880–1920-e gg.). Pravo i politika = 

Law and Politics, no. 5, pp. 972-977. (In Russ.) https://elibrary.ru/lwqprp 
 
 

Информация об авторах  Information about the authors 
   
Ипполитов Владимир Александрович, кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник науч-
но-исследовательской лаборатории «Коммуникацион-
ные аспекты исторического и социально-экономи- 
ческого развития общества», Тамбовский государст-
венный технический университет, г. Тамбов, Россий-
ская Федерация. 

https://orcid.org/0000-0001-9327-3865 
Scopus ID: 58616569100 
vladimir.ippolitov@mail.ru 

 Vladimir A. Ippolitov, Cand. Sci. (History), Senior 
Research Scholar of Science Research Laboratory “Com-
munication aspects of historical and socio-economic devel-
opment of society”, Tambov State Technical University, 
Tambov, Russian Federation.  

https://orcid.org/0000-0001-9327-3865 
Scopus ID: 58616569100 
vladimir.ippolitov@mail.ru 

   
Безгин Владимир Борисович, доктор историче-

ских наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории «Коммуника-
ционные аспекты исторического и социально-эконо- 
мического развития общества», Тамбовский государст-
венный технический университет, г. Тамбов, Россий-
ская Федерация. 

https://orcid.org/0000-0002-7074-6823 
vladyka62@mail.ru 

 Vladimir B. Bezgin, Dr. Sci. (History), Professor, 
Leading Research Scholar of Science Research Laboratory 
“Communication aspects of historical and socio-economic 
development of society”, Tambov State Technical Univer-
sity, Tambov, Russian Federation.  

https://orcid.org/0000-0002-7074-6823 
vladyka62@mail.ru 

   
Поступила в редакцию 18.07.2024 
Получена после доработки 06.09.2024 
Принята к публикации 17.10.2024 

 Received 18.07.2024 
Revised 06.09.2024 
Accepted 17.10.2024 

 
 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58616569100
mailto:vladimir.ippolitov@mail.ru
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58616569100
mailto:vladimir.ippolitov@mail.ru
mailto:vladyka62@mail.ru
mailto:vladyka62@mail.ru


 
 

 

 Николашин В.П., Рубан Н.Б., Юхачев С.П., 2024 1471 
 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 
Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities 

Print ISSN 1810-0201,  Online ISSN 2782-5825  
https://vestsutmb.elpub.ru 

 
 
 

Научная статья 
УДК 94(47).084.3 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1471-1481   

  

Развитие взаимоотношений «образцовых коммун»  
и крестьянства на примере коммуны «Ира» (имени В.И. Ленина)  

Тамбовской губернии в 1920-е гг. 

Вадим Павлович Николашин1 *, Наталья Борисовна Рубан2 ,  
Сергей Петрович Юхачев1  

1ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»  
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33  

2ТОГБУ «Государственный архив Тамбовской области»  
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская, 107  

*Адрес для переписки: nikolashin.vadim@yandex.ru 

Актуальность. Проведен анализ хозяйственных и социальных связей крестьян с «образцо-
выми коммунами» на примере коммуны «Ира», располагавшейся в Кирсановском уезде 
Тамбовской губернии. Цель исследования – проанализировать особенности взаимоотноше-
ния крестьянства с коллективными хозяйствами, которые пользовались наибольшей под-
держкой со стороны советской власти в деревне, включая передовые и наиболее экономи-
чески эффективные. Актуальность изучения поднятой проблематики опирается на важность 
использования уникального практического опыта деятельности «образцовых коммун» пе-
риода нэпа в современных реалиях.  
Материалы и методы. Использовались как опубликованные, так и неопубликованные ис-
точники. Наиболее ценные исторические источники представлены материалами из фондов 
Государственного архива Тамбовской области и Государственного архива общественно-
политической истории Тамбовской области. Для этого были применены как общенаучные 
методы, так и специальные методы исторического исследования.  
Результаты исследования. На конкретных примерах продемонстрировано влияние «об-
разцовой» коммуны «Ира» на окружающее ее население. Выделены основные формы ком-
муникации: от экскурсий на показательные поля до бесед и кинопоказов в клубе. На кон-
кретных примерах продемонстрировано культурное влияние коллективного хозяйства на 
крестьян. 
Выводы. Выделено значение «образцовых коммун» периода новой экономической полити-
ки в поступательной социально-экономической трансформации традиционной деревни, при 
внесении новаций в устоявшиеся нормы и практики крестьянства. На примере коммуны 
«Ира» выявлено ее влияние на деревню в социокультурной среде, хозяйственной сфере.  
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The development of relations between “model communes”  
and the peasantry using the example of the “Ira” commune  

(named after V.I. Lenin)  
in the Tambov Gubernia in the 1920s 
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Importance. The analysis of farm and social relations of peasants with “model communes” on the 
example of the “Ira” commune, situated in the Kirsanov county of Tambov Gubernia, is carried 
out. The purpose of the study is to analyse the attributes of relations of peasantry and collective 
farms that used to gain the most of the Soviet government’s support in the village, including the 
most advanced and economically efficient. The relevance of studying the highlighted issue relies 
on the importance of using the unique practical experience of “model communes” activity. 
Materials and Methods. The study uses published and unpublished research, including the most 
valuable historical sources and materials in the funds of the State Archive of the Tambov Region 
and the State Archive of Social and Political History of the Tambov Region. For this purpose, gen-
eral scientific methods and special methods of historical research have been used. 
Results and Discussion. The influence of the “Ira” “model commune” on its population is demon-
strated with concrete examples. The main forms of communication are highlighted, from field trips 
to demonstration fields to talks and movie screenings in the clubhouse. The research uses exam-
ples to show how collective farming culturally affects the peasants. 
Conclusion. The role of “model communes” of new economic period in a traditional village’s 
progressive socio-economic transformation in innovating established peasant norms and practices 
is highlighted. On the example of the “Ira” commune it’s sociocultural and farm influence is re-
vealed.  
Keywords: Lenin Commune, peasantry, Tambov Gubernia, collective farm, village, settlement, 
new economic policy 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
На локальном примере «образцовой» 

коммуны «Ира» (с 1924 г. – имени В.И. Ле-
нина), располагавшейся в Кирсановском уез-
де Тамбовской губернии, коллективом ис-
следователей проанализирован опыт ее взаи-
модействия с местным крестьянством в пе-
риод новой экономической политики. Данное 
коллективное хозяйство сыграло важную роль 
в процессе адаптации жителей окружающих 
деревень к социокультурным, аграрным, об-
щественно-политическим новациям.  

Углубленное исследование этого исто-
рического опыта способно привнести вклад в 
осмысление современных аграрных преобра-
зований. Крупные аграрные предприятия 
XXI века, несмотря на их высокую рыноч-
ную ориентированность, все же генетически 
связаны с советскими и коллективными хо-
зяйствами, так как именно в последних нача-
ли активно, массово развиваться сельскохо-
зяйственная специализация, концентрация 
производства.  

Ввиду этого отметим актуальность изу-
чения проблем модернизации, преобразова-
ния социально-экономических институтов в 
деревне, анализ их преимуществ и недостат-
ков с целью применения их на практике. 
Особую роль здесь может сыграть уникаль-
ный практический опыт деятельности кол-
лективных хозяйств в целом и «образцовых 
коммун» в частности в период нэпа. И может 
быть применим в современных реалиях. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Для проведения исследования были при-

влечены как опубликованные, так и неопуб-
ликованные источники. Наиболее ценные 
исторические источники представлены мате-
риалами фондов Государственного архива 

Тамбовской области (Ф. Р-5065. Ордена 
«Знака Почета» колхоз имени В.И. Ленина 
Кирсановского района Тамбовской области) 
и Государственного архива общественно-
политической истории Тамбовской области 
(ГАСПИТО. Ф. П-931. Парторганизация при 
коммуне им. Ленина Кирсановского района). 
Деятельности изучаемого коллективного хо-
зяйства посвящены сборники документов1. 
Ряд мобилизованных для проведения иссле-
дования материалов впервые вводятся в на-
учный оборот. 

В большинстве исторических работ объ-
ектом исследования являются группировки 
коммун и артелей [1–3], мы же обратились к 
их изучению на микроуровне, на примере 
одного коллективного хозяйства. Это позво-
ляет более глубоко проанализировать иссле-
дуемую проблематику. Кроме того, историо-
графия деятельности коммуны «Ира» пред-
ставлена достаточно широко. Как в совре-
менной научной литературе2, так и в 

                                                                 
1 Ленинским курсом: (Сборник документов по ис-

тории ордена «Знак Почета» колхоза им. В.И. Ленина 
Кирсанов. района Тамб. обл.). Воронеж, 1970. 342 с.; 
Ленинским курсом – к новым победам: (Сборник до-
кументов по истории ордена «Знак Почета» колхоза 
им. В.И. Ленина Кирсановского района Тамб. обл.). 
Воронеж, 1965. 303 с.; Очерки истории Тамбовской 
организации КПСС. Воронеж, 1970. 479 с. 

2 Гребенкина Д.Г., Трифонов Ю.Н. Американские 
ленинцы, или Ирская коммуна – образцовое хозяйство 
на Тамбовщине // Тамбов в прошлом, настоящем и 
будущем: материалы XXIII Всерос. науч. конф., по-
свящ. 85-летию Тамбовской области. Тамбов, 2022.  
С. 25-30; Выгузов А.А. Американские коммуны в Там-
бовской губернии: особенности развития коллективных 
хозяйств – «маяков» в традиционной деревне 1920-х гг. 
// Проблемы и тенденции развития социокультурного 
пространства России: история и современность: мате-
риалы 10 Междунар. науч.-практ. конф. / под ред.  
Т.И. Рябовой. Брянск, 2023. С. 8-12; Данилова Е.Н. Уста-
новка на создание образцовых хозяйств в доколхозной 
деревне и эксперименты по ее реализации // Экономиче-
ская история: ежегодник. 2010. Т. 2010. С. 298-316; и др. 
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советской3 имеется целый ряд работ, где от-
мечаются ее экономические и культурные 
достижения и дается характеристика как 
«образцового» хозяйства. Ряд рассматривае-
мых в историографии аспектов посвящен 
проблемам развития коммуны, анализу ее 
хозяйственных и социальных связей с окру-
жающим крестьянством.  

Тема влияния «образцовых коммун» на 
традиционную деревню в 1920-е гг. остается 
малоизученной, но находит отражение в ряде 
исследований [2; 4]. 

Мобилизованные архивные материалы и 
вторичные источники позволяют дать ответ 
на ключевые вопросы, поднятые в исследо-
вании. Для этого нами применены как обще-
научные методы, так и специальные методы 
исторического исследования. В частности, 
использованы историко-динамический, исто-
рико-генетический, историко-системный ме-
тоды и ряд других. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
После прихода к власти большевики 

приложили значимые усилия для укрепления 
своих позиций в деревне. Особая ставка была 
сделана на формирование социалистических 
производственных отношений в деревне пу-
тем создания здесь коллективных и советских 
хозяйств. При этом высшей формой коллек-
тивного строительства стали коммуны.  

Согласно теоретическим построениям 
большевиков именно коммуны, наряду с ар-
телями и товариществами по совместной об-
работке земли, должны были стать приме-
ром, «образцом» для традиционной деревни, 
продемонстрировать перспективные направ-
ления развития как в агроэкономической, так 
                                                                 

3 Малышев Д. Коммуна имени Ленина (Кирсанов-
ский район, Тамбовского округа). Воронеж: Коммуна, 
1929. 30 с.; Морозов Г.Д. Ленинская коммуна. М., 1929. 
95 с.; Кривошеин С. Колхоз им. Ленина: монография об 
участнике Всес. с.-х. выставки – Колхозе им. Ленина 
Кирсанов. р-на Тамбов. обл. Тамбов, 1939. 32 с.; Бол- 
гов А.В. Опыт стахановцев колхоза: С.-х. артель им. 
Ленина. Кирсанов. р-н Тамбов. обл. М., 1939. 64 с.; 
Сергеева З.А. Детский сад колхоза им. Ленина. М., 
1941. 39 с.   

и социокультурной сферах. В дальнейшем на 
их базе должно было развернуться более ши-
рокое коллективное движение, опиравшееся 
на широкую поддержку крестьянских масс.  

На практике в рамках новой экономиче-
ской политики планы по социалистическому 
обустройству деревни реализовать удалось 
лишь отчасти. На пути большевистской аг-
рарной политики стояли инерционность и 
традиционализм деревни. Ярким проявлени-
ем крестьянского негативизма по отношению 
к коммунам и артелям стали события, раз-
вернувшиеся в Тамбовской губернии в ходе 
крестьянского восстания. Многие коллектив-
ные хозяйства были разгромлены [5, с. 468]. 
К тому же большинство коммун и артелей по 
уровню агрикультуры мало отличались от 
окружающего их крестьянства. 

В годы Гражданской войны советской 
властью стало меньше внимания уделяться 
вопросам колхозного строительства. Но с 
началом нэпа большевики вновь приступили 
к активному поиску наиболее привлекатель-
ной для деревни модели «коллективных об-
разцово-показательных хозяйств» [4, с. 305]. 

В период нэпа коллективные хозяйства 
продолжили свое развитие. Ряд из них на 
практике начали демонстрировать преиму-
щества коллективных форм организации 
сельскохозяйственного производства. А так-
же осуществлять функции просвещения, ока-
зывать культурное влияние на крестьянство. 
Особое положение занимали коллективные 
хозяйства, созданные реэмигрантами [6,  
с. 1178]. 

Первые шаги коммунарам давались не-
легко. Отсутствие на первом этапе их разви-
тия реального опыта хозяйственной деятель-
ности у организаторов оборачивалось тем, 
что в приоритете оказывались не столько 
экономические, а политические задачи. Чле-
ны коммун должны были влиять на кресть-
янское мировоззрение, формировать лояль-
ность к новым проектам власти в деревне [2, 
с. 106], но при этом не имея значимых, при-
знаваемых жителями деревни достижений. 
В дальнейшем опыт приобретался, но функ-
ции по демонстрации советских ценностей, 
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агропропаганды также сохраняли свою ак-
туальность.  

Особое место в продвижении советских 
ценностей в деревне отводилось «образцо-
вым коммунам», «витринам» коллективиза-
ции. Для их организации и государством, и 
членами коллективных хозяйств мобилизо-
вывались значительные финансовые средст-
ва, техника и т. д. Но, зачастую, как отмеча-
ют И.В. Гончарова и Г.С. Чувардин, «они 
были успешны на определенном отрезке 
времени» [2, с. 113]. На этом фоне выбранная 
в качестве объекта исследования коммуна 
«Ира», которая располагалась в Кирсанов-
ском уезде Тамбовской губернии, является 
одной из тех, что на протяжении длительного 
времени демонстрировала высокие произ-
водственные показатели, а также достижения 
в сфере социокультурного влияния на кре-
стьянство.  

О готовности активно развиваться в дан-
ном направлении сообщали сами кирсанов-
ские коммунары. В докладе 1-й сельскохо-
зяйственной коммуны имени И.В. Ленина в 
1925 г. отмечалось, что это коллективное хо-
зяйство «совершенно не преследует цели на-
живы собственности, или личного обогаще-
ния, но исключительно задалось целью вос-
становления доставшегося ей разоренного 
хозяйства в культурное доходное состояние, 
чем [способно] доказать окружающему насе-
лению преимущество коллективного труда 
перед единоличным, и наглядным примером 
убеждать крестьянство в том, что построение 
общества, спаянного в одну солидарную и 
дисциплинированную организацию, имеет 
все преимущества и возможности достиже-
ний… [по сравнению с] единичным спосо-
бом ведения хозяйства»4. Также коммунары 
считали «своей прямой обязанностью широ-
кое участие в политико-просветительской, 
кооперативной и общественной работе среди 
местного населения5. 

С октября 1922 г. по август 1925 г. в Рос-
сию из США прибыло четырнадцать сель-
                                                                 

4 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-
ласти). Ф. Р-5065. Оп. 1. Д. 3. Л. 21.  

5 ГАТО. Ф. Р-5065. Оп. 1. Д. 3. Л. 21.  

скохозяйственных коммун, состоявших в ос-
новном из реэмигрантов. Три из них по 
предложению председателя СНК В.И. Лени-
на в ноябре 1922 г. президиум ВЦИК были 
признаны «образцовыми» – пермское хозяй-
ство «Тойкино», первая нью-йоркская ком-
муна («Ира») в Тамбовской губернии и пер-
вая канадская коммуна «Мигаево» в Одес-
ской губернии6. Предполагалось, что комму-
на «Ира» также станет примером культурно-
го ведения хозяйства для крестьянства, нач-
нет привлекать современную технику, капи-
талы, превратится в «островок социализма» в 
черноземной деревне. 

В первый год существования коммуны 
местные крестьяне критически оценивали ее 
деятельность. Но, видимо, отсутствие откры-
того конфликта привело к постепенному 
стиранию между ними социального барьера. 
Зачастую предметом противостояния кол-
лективных хозяйств и общинами выступала 
земля. Наилучшие наделы, «лакомые кусоч-
ки», которые передавались колхозам7, 
обычно находились в зоне интереса мест-
ных крестьян.  

Коммуна «Ира» была организована на 
земле бывшего имения Оболенского и Рей-
терн, а позже здесь действовало советское 
хозяйство. При образовании она получила 
достаточно большой земельный надел пло-
щадью 1020 десятин, но находившиеся в 
бывшей усадьбе хозяйственные постройки, 
здания были разрушены8. Видимо, местное 
население не претендовало на эти ресурсы, и 
тем самым коммунары бесконфликтно нача-
ли выстраивать свои взаимоотношения с ме-
стными земледельцами. 

Недоверие к коллективному хозяйству в 
первое время выражалось в отношении мест-
                                                                 

6 Николашин В.П. Особенности развития «амери-
канских» коммун в Советской России 1920-х гг. (на 
примере Тамбовской губернии) и «аграрное сотрудни-
чество» // Чичеринские чтения. СССР на мировой аре-
не: самоидентификация и восприятие: материалы Ме-
ждунар. науч. конф. Тамбов, 2022. С. 37. 

7 Гончарова И.В. Коллективные хозяйства Цен-
трального Черноземья в 1920-е гг. // Экономическая 
история: ежегодник. 2008. С. 227. 

8 ГАТО. Ф. Р-5065. Оп. 1. Д. 3. Л. 6.  
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ных жителей к коммунаркам. Они смотрели 
на них со страхом, называли «анчутками, 
беседовали с ними очень осторожно, а когда 
они уходили, старались место, где сидели, 
смыть святой водичкой…»9. Но открытость 
реэмигрантов привела к тому, что через не-
которое время крестьяне начали с охотой 
приходить в коммуну для ознакомления с ее 
достижениями.  

Необходимо отметить, что достаточно 
высокий уровень землеобеспеченности ком-
муны «Ира» вызывал вопросы со стороны 
представителей других коллективных хо-
зяйств. На это представители местных орга-
нов власти говорили: «…у них по зяби ржи-
ща все вспаханы, а у вас ничего»10.  

Члены коммуны постепенно завоевывали 
авторитет в деревне. Крестьяне относились с 
предубеждением к организациям, которые 
формировались на коммунистических началах. 
Вызывал недоверие и наемный труд, приме-
нявшийся в коммуне11. Но вскоре ситуация 
стала меняться. Уже 25 февраля 1923 г. на 
съезде сельскохозяйственных коммун Кир-
сановского уезда отмечалось, что «отноше-
ние окружающего населения к коммуне 
очень хорошее»12. И уточнялось, что после 
коммунаров нуждающимся были розданы 
привезенные семена. Таким образом, важную 
роль в установлении контактов с местными 
жителями сыграла безвозмездная помощь. 

Поступательно коллективное хозяйство 
превратилось в место притяжения окружаю-
щего крестьянства13. Летом сюда стали часто 
проходили экскурсии, зимой проводились 
беседы с крестьянами. Было много и других 
форм взаимодействия коммунаров с деревен-
скими жителями.  

                                                                 
9 ГАТО. Ф. Р-5065. Оп. 1. Д. 39. Л. 38.  
10 Выгузов А.А. Американские коммуны в Тамбов-

ской губернии: особенности развития коллективных 
хозяйств – «маяков» в традиционной деревне 1920-х гг. 
С. 10-11. 

11 ГАТО. Ф. Р-5065. Оп. 1. Д. 3. Л. 7об.  
12 Выгузов А.А. Американские коммуны в Тамбов-

ской губернии: особенности развития коллективных 
хозяйств – «маяков» в традиционной деревне 1920-х гг. 
С. 10. 

13 Там же. 

Достаточно емко об этом сообщается в 
докладе о деятельности 1-й сельскохозяйст-
венной коммуны имени Ленина, подготов-
ленном в 1925 г. В нем утверждается, что за 
сравнительно краткий период своего сущест-
вования коллективное хозяйство «полного 
авторитета среди окружающего населения 
завоевать еще не смогло»14. Далее в докладе 
приводится перечень мероприятий, в рамках 
которых коммунары вели работу с деревней. 
Это участие в организации кооперативных 
товариществ в с. Екатериновка, коллективно-
го хозяйства из граждан с. Елисеевки и др. 
Также формами взаимодействия стала орга-
низация в коммуне показательного участка, 
случных пунктов с целью качественного 
улучшения крестьянского животноводства, 
выдача в пользование местных жителей 
сельскохозяйственного инвентаря, участие 
членов коммуны в сельсоветах и комитетах 
взаимопомощи, организация плодового пи-
томника для распространения посадочного 
материала среди населения, руководство и 
организация пунктов по ликвидации безгра-
мотности в окружающих селениях. Также 
коммунары вели просветительскую работу 
среди женщин, оказывали активную эконо-
мическую помощь населению, выражавшую-
ся в отпуске нуждающемуся населению про-
дукции и кормов для скота через комитеты 
взаимопомощи. Например, в 1925 г. комму-
ной безвозмездно выдано около 500 пудов 
хлеба. Кроме того, в коммуне в этот период 
проводились для местного населения вечера, 
спектакли, имевшие «большое культурно-
просветительское значение»15, торжествен-
ные дни.  

Экскурсии, организовывавшиеся в ком-
муне, «все более и более увеличивали сооб-
щение жителей деревни с целью ознакомле-
ния… с хозяйством и внутренним устройст-
вом… коммунальной жизни»16. Также при-
знаком роста авторитета коммуны в кресть-
янской среде стали постоянные обращения 
местных жителей с просьбой прислать агро-
                                                                 

14 ГАТО. Ф. Р-5065. Оп. 1. Д. 3. Л. 7об.  
15 Там же. 
16 Там же. Л. 8. 
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нома для выяснения тех или иных хозяйст-
венных вопросов, с просьбой о помощи в ор-
ганизации кооперативных товариществ»17. В 
завершении отмечается, что все эти меры 
привели к постепенному росту влияния ком-
муны и на молодежь, которая «служила фун-
даментом построения будущего общества на 
социалистических началах»18. 

Приведенные факты подтверждаются и 
другими документами. В отчете первой сель-
скохозяйственной коммуны из Америки 
имени И.В. Ленина за период с 1 марта  
1924 г. по 1 марта 1925 г. выделяется, что в 
действующей при коммуне ячейке РЛКСМ 
шесть человек были представлены не члена-
ми коммуны при общей ее численности в 24 
человека. А в отряде юных пионеров из 64 
членов 37 детей были жителями окружаю-
щих сел19. Это подтверждало мнение комму-
наров о том, что крестьянская молодежь так-
же стала проникаться советскими ценностями 
и более лояльно относиться к коллективному 
хозяйству. 

Коммунары за пределами хозяйства ор-
ганизовывали первомайские и октябрьские 
демонстрации «при стечении граждан из ок-
ружающих сел»20, проводили антирелигиоз-
ное Рождество в присутствии 400 человек из 
соседних населенных пунктов. Организовы-
вали кампанию Международной организации 
помощи борцам революции в четырех селе-
ниях (включая Освянку, Екатериновку, 
Красный Серп), агитационную кампанию 
«Долой неграмотность». Участвовали в от-
крытии во многих соседних населенных 
пунктах низших школ грамотности под ру-
ководством ликвидпункта коллективного 
хозяйства, вели кампанию Ленинской недели 
в восьми селениях и т. д.21  

За помощью в коллективное хозяйство 
жители окрестных населенных пунктов об-
ращались периодически. Например, 21 нояб-
ря 1926 г. в коммуну имени В.И. Ленина на-

                                                                 
17 ГАТО. Ф. Р-5065. Оп. 1. Д. 3. Л. 8. 
18 Там же. 
19 Там же. Л. 37-37об. 
20 Там же. Л. 37об. 
21 Там же. 

правил заявление гражданин Родион Михай-
лович Милехин из села Елисеевки Оржев-
ской волости. Он просил оказать поддержку, 
так как пострадал от стихийного бедствия. У 
него сгорела рига, в которой находились все 
корма для скотины и зерно22. 

Окружающему коммуну крестьянству, 
согласно данным справки Кирсановского 
уездного комитета РКП(б) «Маяки Кирса-
новского уезда Тамбовской губернии» от 
1923 г., периодически безвозмездно переда-
вался хлеб, семенной материал, осуществ-
лялся бесплатный ремонт сельскохозяйст-
венных орудий труда, также бесплатно ока-
зывались услуги по пилке леса (особенно для 
погорельцев). Наряду экономической под-
держкой, у крестьян уважение вызывал вы-
сокий уровень организации сельскохозяйст-
венного производства в коммуне. И на этом 
фоне отмечался рост численности коммуна-
ров, в том числе из местных крестьян23. 

В 1927 г. другой крестьянин, Иван Ани-
симович Микунов, писал в ячейку ВКП(б) 
коммуны о том, что 1924 г. у него было снято 
помещение под школку. За что из коллек-
тивного хозяйства было выделено топливо, а 
также безвозмездно предоставлено два воза 
ржаной соломы. В 1925 г. ему же коммуна 
помогла в нарезке досок по очень низкой це-
не. В 1927 г., не имея бороны, он же обра-
тился в коммуну имени В.И. Ленина с прось-
бой помочь в данном вопросе и нашел 
поддержку24.  

Также И.А. Микунов выделял, что часто 
бывал в коммуне, всматривался в жизнь 
коммуны и ему все здесь нравилось. Он от-
мечал состояние племенного скота, особен-
ности обработки сельскохозяйственных уго-
дий, высева семян травы. «Я полагаю, что 
проходя мимо ваших полей каждый крестья-
нин, как я, – отмечал Микунов, – скажет как 
                                                                 

22 ГАТО. Ф. Р-5065. Оп. 1. Д. 17. Л. 103. 
23 Выгузов А.А. Американские коммуны в Тамбов-

ской губернии: особенности развития коллективных 
хозяйств – «маяков» в традиционной деревне 1920-х гг. 
С. 10. 

24 ГАСПИТО (Государственный архив общест-
венно-политической истории Тамбовской области).  
Ф. П-931. Оп. 1. Д. 6а. Л. 101об. 
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хороши ваши поля и луга и невольно выры-
вается слово: чего деревня этого не делает, 
где же найти лучшего примера как комму-
на»25. Наблюдательный крестьянин расска-
зывал и о беседах коммунаров с местными 
жителями в зимний период по темам обра-
ботки корнеплодов и травосеяния. И это да-
вало результаты в виде повышенных урожаев 
уже через два года. Также И.А. Микунову 
удалось получить из коммуны качественный 
посадочный материал картофеля, что также 
привело к обильному урожаю. Аналогичные 
результаты дали испытания с посадкой кор-
мовой свеклы, которая ранее росла только в 
питомнике коммуны. В 1926 г. Иван Аниси-
мович получил уже 20 корней хороших сор-
тов яблони, из которых впоследствии ни 
один корень не пропал. А в 1927 г. на район-
ной сельскохозяйственной выставке он пред-
ставил свои аграрные достижения в культи-
вировании свеклы и картофеля26 и за это был 
премирован плужком ценой в 25 рублей27. 

Еще один житель соседствовавшего с 
коммуной населенного пункта также отмечал 
достижения этого коллективного хозяйства. 
20 октября 1927 г. Василий Лонович из де-
ревни Екатериновки писал в ячейку ВКП(б) 
коммуны имени В.И. Ленина: «…бывая у вас 
в коммуне мне все нравится… племенной 
скот… обработка полей и также нравится 
ваш молодой питомник плодовых деревьев… 
Я [с] любопытством, вернее с любовью 
смотрю на ваши поля и луга как они удовле-
творительны»28. 1926 г. он получил из кол-
лективного хозяйства 15 корней молодых 
яблонь, которые показали свою жизнеспо-
собность. Также местный житель остался 
удовлетворен поросенком английской поро-
ды, приобретенном в коммуне. Василий Ло-
нович обращал внимание на то, что его дети 
бесплатно пользовались местной библиоте-
кой, ходили в народный дом. И отмечал: 
«Благодаря вам… каждый крестьянин при-

                                                                 
25 ГАСПИТО. Ф. П-931. Оп. 1. Д. 6а. Л. 101. 
26 Там же. 
27 Там же. Л. 101об. 
28 Там же. Л. 100. 

нялся… [менять] свою трехполку на много-
полье»29.  

Даже в условиях тяжелого экономиче-
ского положения коммуна имени В.И. Лени-
на оказывала бесплатную помощь бедным 
крестьянам30. Однако местные жители такую 
помощь не всегда оценивали должным обра-
зом, и даже «смотрели как на кулаков»31. 

Отчасти степень доверия членов коллек-
тивного хозяйства к местному населению 
отражена в материалах, адресованных руко-
водству страны. В 1925 г. коммунары попы-
тались переехать из Тамбовской губернии в 
регион с более мягким и привычном для ре-
эмигрантов климатом. В докладе 1-й сель-
скохозяйственной коммуны из Америки 
имени В.И. Ленина сообщалось, что из-за 
ухудшения здоровья они просили органы 
советской власти переселить их южнее, на 
Украину с правом вывоза живого и мертвого 
инвентаря, привезенного из США и приобре-
тенного в России. Но при этом готовы были 
передать местному населению оборудован-
ные жилые и хозяйственные постройки, жи-
вой и мертвый инвентарь, полученный от 
государства при организации хозяйства, от-
ремонтированные сельскохозяйственные 
машины и т. д. Коммунары предлагали перед 
своим возможным отъездом организовать 
коллективное хозяйство из местных граждан. 
Для этого готовы были выделить несколько 
человек для помощи в этом вопросе. Основа-
нием возможности организации новой ком-
муны служили, по информации коммунаров, 
«поданные многочисленные заявления от 
местных граждан о желании вступления их в 
коммуну на правах членов ее и те первичные 
кооперативные организации, образовавшиеся 
под руководством коммуны, с которыми ус-
тановлена теснейшая связь. Совет [коммуны] 
предполагал, что… удастся оставить после 
себя достойных преемников, которые вполне 
сумеют продолжать развитие начатого ком-

                                                                 
29 Там же. 
30 ГАСПИТО. Ф. П-837. Оп. 1. Д. 958. Л. 9. 
31 Там же. Л. 10об. 
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муной дела по созданию коллективного хо-
зяйства на уже заложенных основах…»32. 

Накануне перехода к политике «сплош-
ной коллективизации», коммуна имени  
В.И. Ленина по-прежнему являлась «витри-
ной социалистического быта». Это укрепля-
ло взаимоотношения местного населения и 
коммунаров. Но сохранялись и некоторые 
трудности. Об этом сообщалось в протоколе 
№ 17 внеочередного открытого собрания 
ячейки ВКП(б) при коммуне имени В.И. Ле-
нина 3 июля 1929 г. В заключительном слове 
секретарь партийной ячейки Ф.М. Баскаков 
обратился к теме влияния коммуны на мест-
ное население. Он отвечал Ильсохову, кото-
рый ранее в своем выступлении отметил не-
достаточные результаты по работе с дерев-
ней по сравнению с другими коммунами. 
Баскаков объяснял такое положение тем, что 
район, где располагалась коммуна имени 
В.И. Ленина, состоял из достаточно отсталых 
сел с неграмотным населением. Но при этом 
партийная ячейка коммуны содействовала в 
селе Екатериновка образованию школы, по-
могла во внедрении сотовых семян населе-
нию, выделив до 2000 рублей весной 1928 г. 
и до 400 пудов семян. В 1929 г. коммунары 
помогали населению вспашкой под зябь, 
вспашкой раннего пара и т. д.33 В своем вы-
ступлении Ф.М. Баскаков сообщал, что ком-
муна вела политпросветительскую работу в 
деревне. Особым вниманием у крестьян 
пользовался оборудованный в коллективном 
хозяйстве киноклуб. Он за два года деятель-
ности получил убыток более 700 рублей. Это 
свидетельствовало о том, что коммуна дей-
ствовала не ради наживы. Продавая билеты 
на сеансы по низким ценам в 5–15 копеек, 
коллективное хозяйство давало возможность 
приходить в кино бедноте34. 

Таким образом, коммуна не имела воз-
можности коренным образом преобразовать 
соцокультурный облик местной деревни. Для 
этого не было в наличии необходимого ко-
личества ресурсов. Даже к концу 1920-х гг., 
                                                                 

32 ГАТО. Ф. Р-5065. Оп. 1. Д. 3. С. 26. 
33 ГАСПИТО. Ф. П-931. Оп. 1. Д. 6а. Л. 34. 
34 Там же. Л. 34об. 

после нескольких лет деятельности комму-
ны, в близлежащих селах заметны были 
лишь частичные социокультурные измене-
ния. Однако и такие трансформации оказы-
вали значимое влияние на внедрение нова-
ций в деревне. Особенно это было важно для 
молодежи, которой предстояло вскоре ак-
тивно включаться в советскую действитель-
ность. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Научные результаты проведенного ис-

следования позволяют отметить значение 
«образцовых коммун» периода нэпа в посту-
пательной социально-экономической транс-
формации традиционной деревни, привнесе-
нии новаций в устоявшиеся нормы и практи-
ки крестьянства. Несмотря на то, что коллек-
тивные хозяйства была малопривлекательны 
для традиционных сельских жителей, все же 
«новый быт», современные подходы к веде-
нию аграрного производства начали прони-
кать в реалии деревни. И важную роль здесь 
могли играть успешные практики, которые 
развивали в форме очевидных для крестьян 
достижений в коммунах и артелях.  

Коммуна «Ира» возникала как под влия-
нием революционного энтузиазма, так и 
прагматических шагов советского прави-
тельства и реэмигрантов. Последние согла-
сились на Родине развивать экономику и, 
при этом, продемонстрировать жителям де-
ревни преимущества коллективных форм 
ведения сельского хозяйства, применения 
современных технологий обработки почв  
и т. д. Коммунарам удалось достичь опреде-
ленных результатов как в хозяйственной 
сфере, так и в демонстрации социокультур-
ных новаций, подтвердив статус «образцовой 
коммуны». 

Коллективное хозяйство участвовало в 
организации кооперативных товариществ, в 
деятельности комитетов взаимопомощи и 
сельских советов, предоставляла в пользова-
ние крестьянам сельскохозяйственный ин-
вентарь, организовало плодовый питомник 
для распространения посадочного материала 
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среди населения, организовало пункты по 
ликвидации безграмотности населения, про-
водило беседы с крестьянами по агрономи-
ческим вопросам сельского хозяйства, выда-
вало беднейшим слоям деревни хлеба и т. д. 

Важнейшим признаком укрепления хо-
зяйственных и социальных связей коммуна-
ров с крестьянским окружением стали их 
письма, отзывы, просьбы, которые нашли 
отражение в данном исследовании. Но при 
этом нужно отметить (и это признавали сами 
коммунары), что только часть местных жи-

телей стремились к такому взаимодействию. 
При этом особое место в популяризации 
коммунарами колхозного движения и совет-
ских ценностей уделялось молодежи. 

Несмотря на то, что анализ был проведен 
с привлечением первичных источников толь-
ко о деятельности коммуны «Ира» (имени 
В.И. Ленина) Тамбовской губернии, эти вы-
воды могут быть применимы и к ряду других 
подобных коллективных хозяйств Централь-
ной России, где ведущую роль в изучаемый 
период играли общинные традиции.  
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Актуальность. Ключевой темой в истории России является аграрный вопрос, в центре ко-
торого в XX столетии находится коллективизация. В конце XX – первой четвери XXI века 
вопрос трансформации аграрной сферы стал центром общественного и научного дискурса 
после введения в научный оборот новых исторических источников. Цель исследования – 
анализ и систематизация современных исследовательских подходов к изучению процесса 
коллективизации в Советском Союзе в конце 1920-х – 1930-х гг. в контексте процессов мо-
дернизации.  
Материалы и методы. Использован междисциплинарный методологический подход: про-
анализированы работы историков, социологов и культурологов по проблемам коллективи-
зации и модернизации. В изучении историографии применялись методы – сравнительный и 
структурного анализа.  
Результаты исследования. Изучены публикации историков с конца 1980-х до 2020-х гг. о 
«великом переломе» в жизни российской деревни. На основе комплексного подхода к про-
блеме коллективизации акцентировано внимание на многогранности и взаимосвязях раз-
личных научных взглядов; показано, что коллективизация – это не только локальный исто-
рический феномен, но и часть более широкого, глобального процесса модернизации России.  
Выводы. Аграрный вопрос в российской истории и историографии – многогранная тема, 
важная для понимания экономических, социальных и культурных процессов России. В 
постперестроечный период оценки «Великого перелома» изменились: сначала он осуждал-
ся, но позже стали признавать объективные причины создания колхозной системы. В но-
вейшей историографии исследователи начали рассматривать коллективизацию в контексте 
модернизации России, подчеркивая преемственность дореволюционного и послереволюци-
онного периодов. 
Ключевые слова: крестьянство, коллективизация, историография, деревня, модернизация, 
советская власть, аграрный вопрос 
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Importance. The key issue in Russia’s history has always been the agrarian question, which took 
the form of the collectivization of peasant agriculture in the 1930s. Late in the 20th and the first 
quarter of the 21st centuries, when a lot of new archive sources were involved in open circulation, 
the issue of transforming agrarian relations became the core of public and scholarly discourse. The 
purpose of the study is to analyse and systematise modern research approaches to the study of the 
collectivization process in the Soviet Union in the late 1920s–1930s in the context of moderniza-
tion processes. 
Materials and Methods. An interdisciplinary methodological approach is used in the research: 
the works of historians, sociologists, and cultural scientists on the problems of collectivization and 
modernization are analyzed. Methods of comparative and structural analysis are used in the study 
of historiography. 
Results and Discussion. The publications of historians from the late 1980s to the 2020s devoted 
to “the great break” in the life of the Russian village are studied. Based on a comprehensive ap-
proach to the problem of collectivization, the versatility and interrelationships of various scientific 
views are highlighted; the research demonstrates that collectivization is not merely a local histori-
cal phenomenon but is a part of a broader, global process of modernization of Russia. 
Conclusion. The agrarian issue of Russian history and historiography is a multifaceted topic es-
sential for understanding the economic, social, and cultural processes of Russia. In the post-
Perestroika period, “the great break” has been re-evaluated. At first, it was heavily criticised, but 
later the objective reasons for the creation of the collective farm system were recognised. In mod-
ern historiography, collectivization is considered in the context of modernization of Russia, em-
phasizing the continuity of the pre-revolutionary and post-revolutionary periods. 
Keywords: peasantry, collectivization, historiography, village, modernization, Soviet government, 
the agrarian question 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Аграрный вопрос представляет собой 

ключевую тему как в истории России, так и в 
ее историографии. В конце XX – первой чет-
верти XXI века он претерпел значительные 
изменения, став важнейшим аспектом соци-
ально-экономического и политического раз-
вития, а также центром общественного дис-
курса. 

В XX веке аграрный вопрос снова вышел 
на передний план, особенно в контексте кол-
лективизации 1930-х гг. Эта тема привлекала 
внимание как советских, так и зарубежных 
исследователей. Коллективизация как один 
из ключевых процессов советской аграрной 
политики в 1920-е – 1930-е гг. продолжает 
оставаться объектом интенсивного и много-
гранного научного исследования. В центре 
внимания современных историков находятся 
не только экономические и политические 
аспекты этой кампании, но и ее социальные, 
культурные и психологические последствия 
для советского общества. Такие исследова-
тельские интересы требуют применения 
междисциплинарных методологических под-
ходов, что ведет к глубокому пониманию 
коллективизации в контексте процессов мо-
дернизации. 

Модернизационные теории, первона-
чально разработанные в рамках социологии и 
экономической истории, предлагают богатый 
арсенал аналитических инструментов для 
изучения коллективизации. Восприятие кол-
лективизации как части глобального процес-
са модернизации позволяет осветить взаимо-
связи между технологическим прогрессом, 
институциональными изменениями и соци-
альными трансформациями. Современные 
подходы к изучению данной проблематики 
включают и такой, как сравнение советского 
опыта с практикой аграрной модернизации 

других стран, что способствует выявлению 
общих и частных черт этого явления. 

Анализ ключевых исследований, посвя-
щенных коллективизации, позволяет выявить 
методологическое разнообразие и аналити-
ческие рамки, которые используются учены-
ми для изучения этого сложного и много-
слойного процесса. Особое внимание уделя-
ется взаимодействию государственной сис-
темы и аграрного сообщества, динамике со-
противления и компромисса, а также долго-
срочным последствиям коллективизации для 
развития советского общества. Целью иссле-
дования является анализ и систематизация 
современных исследовательских подходов к 
изучению процесса коллективизации в Со-
ветском Союзе (конец 1920-х – 1930-е гг.) в 
контексте процессов модернизации.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Оценивается современный методологи-

ческий инструментарий, используемый в ис-
следованиях коллективизации, и анализиру-
ется, как изменились исторические интер-
претации процесса коллективизации в по-
следние десятилетия в свете новых источни-
ков и теоретических подходов. Для этого 
изучаются публикации историков с конца 
1980-х по настоящий момент о «великом пе-
реломе» в жизни российской деревни. В ра-
боте используется междисциплинарный ме-
тодологический подход: анализируются ра-
боты из смежных отраслей научного знания, 
касающиеся темы коллективизации и модер-
низации как в рамках российской, так и меж-
дународной историографии. Для сравнитель-
ного анализа оценки коллективизации на 
разных этапах развития исторического зна-
ния использовался сравнительный метод. 
Метод структурного анализа применялся для 
понимания взаимодействия социальных, 
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экономических и политических факторов, 
влияющих на социалистическую трансфор-
мацию российской деревни и ее последствия 
в рамках теорий модернизации.  

Эти материалы и методы предоставляют 
основательную базу для глубокого исследо-
вания процессов коллективизации в контек-
сте модернизации, позволяя не только понять 
исторические реалии, но и оценить их влия-
ние на современное общество. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Новый импульс аграрным исследовани-

ям придал «архивный бум» на излете пере-
стройки, введение в научный оборот новых 
рассекреченных документов, которые спо-
собствовали изменению научной картины 
коллективизации как аграрной революции 
XX века.  

Реакцией исследовательского сообщест-
ва стала проблема поиска альтернатив ста-
линской коллективизации. Историки ретро-
спективно анализировали возможности со-
хранения или «переформирования» новой 
экономической политики [1; 2]. Крупный 
советский историк-аграрник В.П. Данилов, 
специалист по социально-экономической ис-
тории советской деревни в постперестроеч-
ный период историографии, обращается к 
ленинскому кооперативному плану как ва-
рианту переформатирования нэпа и обраща-
ет внимание на бухаринскую альтернативу 
[3]. Он выдвинул концепцию поступатель-
ного развития крестьянского хозяйства на 
базе нэпа.  

Несмотря на то, что до начала 1990-х гг. 
историки анализировали коллективизацию в 
рамках социалистического выбора, они уже 
тогда рефлексировали по поводу социальных 
и экономических последствий социалистиче-
ских преобразований деревни [4].  

Начинается изучение процесса раскула-
чивания как составляющей процесса раскре-
стьянивания [5]. От общих проблем коллек-
тивизации исследователи обращаются к ее 
отдельным аспектам, в том числе к регио-
нальным особенностям проведения [6–8]. 

В постсоветской историографии не толь-
ко переосмысливаются процессы аграрной 
истории, но и вырабатываются новые мето-
дологические подходы. Интерес исследова-
телей в начале XXI века к данной проблема-
тике был вызван публикацией сборников ис-
торических документов из ранее засекречен-
ных фондов, таких как «Как ломали нэп», 
«Трагедия советской деревни. Коллективиза-
ция и раскулачивание. 1927–1939», «Совет-
ская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 
1918–1939»1, «Совершенно секретно»: Лу-
бянка – Сталину о положении в стране 
(1922–1934 гг.) и др. [9–11].  

Введение в научный оборот огромного 
количества документов как центральных, так 
и местных архивов обнаружило несоответст-
вие многих устоявшихся исторических кон-
цепций исторической реальности. Сформи-
ровалась потребность в обобщающих 
работах2, которые охватывают весь массив 
опубликованных документов без преувели-
чений и умолчаний [12; 13]. 

Архивная революция привела к более 
глубокому и всестороннему анализу собы-
тий, произошедших на рубеже 1930-х гг. 
[14]. В начале 1990-х гг. в научном сообще-
стве коллективизация трактовалась как мас-
штабная акция, направленная на уничтоже-
ние крестьянства и инициированная Стали-
ным. Через 10 лет в историографии наблюда-
ется рост интереса к объективным и субъек-
тивным факторам создания колхозной сис-
темы [15]. В этом контексте стоит упомянуть 
концепцию «аграрного перехода» Г.Е. Корни-
лова [16] и дискуссионную теорию капитали-
зации, разработанную М.А. Безниным и  

                                                                 
1 Как ломали нэп. Стенограмма пленумов ЦК 

ВКП(б). 1928–1929: в 5 т. М., 2000; Советская деревня 
глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и 
материалы: в 4 т. М., 2000; Трагедия советской дерев-
ни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. 
Документы и материалы: в 5 т. Т. 1. Май 1927 – ноябрь 
1929 / под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М., 
1999. 

2 Бабашкин В.В. История России. Крестьянская 
революция 1902–1935 гг.: закономерности и особенно-
сти отечественной модернизации. СПб.: Лань, 2024. 
204 c. 
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Т.М. Димони [17]. Исследователи считают 
коллективизацию необходимым этапом в раз-
вития аграрной структуры России, несмотря 
на различное понимание сути данного фено-
мена.  

Одним из ключевых направлений в ис-
ториографии стало изучение аграрной исто-
рии России в более широком историческом 
контексте. Анализ процессов реформирова-
ния аграрного сектора в России первой поло-
вины ХХ века приводит исследователей к 
необходимости осмысления проблемы мо-
дернизации. 

Понятие «модернизация» в современном 
научном дискурсе многоаспектно и междис-
циплинарно, оно находится на стыке истории, 
социологии, политологии, политической эко-
номии и культурологии. Социолог А.Г. Виш- 
невский ввел в научный оборот концепцию 
консервативной модернизации [18]. Иденти-
фицируя ее как «консервативную» и «инст-
рументальную», он подчеркивает два глав-
ных аспекта: опора на имеющиеся устои 
(«консервативная») и зависимость от научно-
технологических зарубежных решений («ин-
струментальная») [19].  

В.А. Бондарев отмечает фрагментарный 
характер советской модернизации. Она по-
высила образовательный и культурный уров-
ни населения, ускорила социальную мобиль-
ность и внедрение технических новаций. 
Однако эти модернизационные преобразо-
вания были неполными и непоследователь-
ными. Ученый считает коллективизацию 
(«социалистическое переустройство дерев-
ни») ярким выражением фрагментарной мо-
дернизации [20].  

Н.Л. Рогалина рассматривает коллекти-
визацию в контексте аграрных преобразова-
ний двадцатого столетия как этатизацию и 
системную реформу, суть которой заключа-
лась в перераспределения (редистрибуции) 
того, что было создано фактически бесплат-
ным трудом колхозников [21].  

Ю.А. Васильев разделяет понятия «ста-
линская модернизация» и «советская модерни-
зация». Советскую модернизацию он считает 
более глубокой, продолжительной и весьма 

противоречивой. Например, борьба с пережит-
ками прошлого шла на фоне реконструкции 
элементов традиционного общества [22].  

Вывод о том, что для закрепления поли-
тических и экономических преобразований 
необходимо изменение системы ценностей и 
повседневной жизни крестьянства, положен 
в основу концепции социокультурной мо-
дернизации. В ней обосновывается связь ме-
жду процессами модернизации и формиро-
ванием новой культурной среды, необходи-
мой для поддержания современных социаль-
ных практик [23]. 

Рассмотрение коллективизации в кон-
тексте культурной революции позволяет ана-
лизировать деформацию моделей поведения 
и особенности формирования образа буду-
щего в крестьянской среде, а также специфи-
ку антирелигиозной кампании. «Социокуль-
турное измерение» социалистического пре-
образования деревни позволяет глубже изу-
чить сложные отношения власти и сельского 
социума, например, конструирование «кула-
чества», фаворитизацию бедноты, внедрение 
индустриальных принципов организации 
труда и т. д. 

В научном поле исследования коллекти-
визации концепция социокультурной модер-
низации перекликается с институциональ-
ным подходом. Его сторонники рассматри-
вают институты как систему устоявшихся в 
обществе формальных и неформальных 
норм, структурирующих политические, эко-
номические и социальные взаимодействия. В 
контексте данного исследования целесооб-
разно использовать следующее определение: 
«Социальные нормы выступают в качестве 
обусловленного социальной практикой со-
циокультурного инструмента регулирования 
отношений в конкретно-исторических усло-
виях жизни общества» [24, с. 58]. Исследова-
тели считают, что нормы формируются в 
культуре, а институт выступает как «норма, 
реализуемая в повседневной практике, по-
стоянно повторяющаяся, стабильная и отно-
сительно устойчивая в рамках общественных 
отношений, которые регулируются соответ-
ствующим социальным институтом». Таким 
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образом, «институт – это своего рода инсти-
туционализированная культурная норма» 
[25, с. 6]. 

Согласно данному подходу, реформиро-
вание закономерно начинается именно с ин-
ституциональной среды [26–28]. Реформа 
приверженцами институционального подхо-
да позиционируется как «целенаправленное 
изменение институтов, предполагающее при-
сутствие в экономической системе агентов, 
которые разрабатывают и реализуют план 
трансформации» [29, с. 7]. Исходя из данного 
определения, коллективизация выступает 
системной реформой, в которой партийные 
работники выступают агентами трансформа-
ции экономической системы.  

Институциональную теорию коллекти-
визации дополняет региональный подход, 
который учитывает многообразие сельских 
территорий России, определявшее местную 
специфику проведения государственных 
кампаний. Обращение исследовательского 
внимания к региональным особенностям 
способствовало появлению эндогенной тео-
рии развития, которая изучает способность 
местных сообществ адаптироваться к обще-
государственным изменениям, приспосабли-
вая их под себя [30]. 

Модернизационные теории вызывают 
полемику среди исследователей. По мнению 
В.П. Попова, называющего коллективизацию 
«запланированной трагедией», «до сих пор 
отсутствует концепция, объясняющая фено-
мен коллективизации, а преобладающие в 
науке подходы, рассматривающие ее через 
призму модернизационного подхода, также 
не объясняют ни хода, ни результатов, ни 
последствий коллективизации» [31, с. 67]. 
Исследователь считает, что это препятствует 
научному осмыслению аграрной истории 
России: «Определение коллективизации как 
модернизационного процесса… противоре-
чит тому очевидному факту, что с точки зре-
ния социального развития села это был не 
скачок вперед, а падение в пропасть, из ко-
торой крестьянству так и не удалось вы-
браться» [31, с. 67]. 

Вместе с тем разные подходы, представ-
ленные в рамках теории модернизации, не 
находятся в противоречии, а наоборот, до-
полняют друг друга. Концепция фрагментар-
ной модернизации не отрицает важность 
консервативных элементов и зависимости от 
традиционных ресурсов. Признание куль-
турно-идеологического контекста как одного 
из ключевых аспектов фрагментарной мо-
дернизации вполне соответствует теории со-
циокультурной модернизации. Социокуль-
турная модернизация вписывается в контекст 
институционального подхода. Это важно для 
осмысления «великого перелома» как глубо-
кой комплексной трансформации как произ-
водственных отношений, так и самого кре-
стьянства. 

Выдающийся современный российский 
исследователь В.В. Кондрашин, осмысливая 
особенности дискурса коллективизации, счи-
тает, что она «не может рассматриваться вне 
проблемы общей индустриальной модерни-
зации России, хронологические рамки кото-
рой выходят далеко за пределы «сталинского 
периода» [32]. Он предлагает изучать фено-
мен коллективизации в контексте российской 
модернизации, «в неразрывной связи хода 
аграрных реформ в дореволюционной и со-
ветской России с задачами и индустриализа-
ции, а также в контексте всех судьбоносных 
событий политической истории страны» [32]. 
Историк подчеркивает роль объективных 
факторов развития аграрного сектора в на-
правлении создания крупного сельскохозяй-
ственного производства таких, например, как 
природно-географические условия. Коллек-
тивизация как процесс создания крупного 
коллективного хозяйства – закономерное яв-
ление, она есть «прямой продукт индустри-
альной модернизации страны». Колхозный 
строй решил важные государственные зада-
чи. В первую очередь, была создана модель 
агарной экономики, приспособленная для 
военного времени, что в дальнейшем под-
твердила Великая Отечественная война. Но 
со своей главной задачей – продовольствен-
ное обеспечение – коллективизация не спра-
вилась, более того, она повлияла на ментали-
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тет бывших крестьян, демотивировав их от-
ношение к земледельческому труду. Вывод 
В.В. Кондрашина о том, что «раскрестьяни-
вание» деревни привело к «окрестьянивнию» 
городов свидетельствует о том, что исследо-
ватель выходит на проблему новейшей соци-
альной истории России, анализирует глубин-
ные проблемы взаимоотношения колхозников 
и власти в постперестроечный период [33].  

Отличительной особенностью современ-
ного этапа социогуманитарного знания в 
изучении крупных трансформаций общест-
венной и экономической, помимо междисци-
плинарности, является комплексность [34]. 
Для исследователей конца 1980–1990 гг. ха-
рактерно восприятие коллективизации как 
резкого поворота от нэпа, разрыва социаль-
но-экономической линии партии 1920-х гг. 

И.С. Кузнецов считает важнейшей чер-
той современной историографии «великого 
перелома» некий «методологический плюра-
лизм, отсутствие «единственно верной» или 
общепринятой концепции «коллективиза-
ции» [35, с. 177]. По мнению исследователя, 
оценки аграрных событий российской исто-
рии претерпели значительные изменения от 
«величайшей трагедии российского кресть-
янства, порожденной тоталитаризмом» – в 
постперестроечный период, до рассматри-
вающих «советский строй» как исторически 
закономерный, прогрессивный, обусловлен-
ный цивилизационной спецификой России» 
[35, с. 178].  

В научном дискурсе аграрной проблема-
тики первой четверти XXI века изучается 
преемственность социально-экономических 
и культурных институтов, базирующаяся на 
соотношении формальных и неформальных 
практик в крестьянской среде [36]. Одним из 
трендов историографии коллективизации 
является региональное изучение ее отдель-
ных аспектов, например, изучение сопротив-
ления крестьянства в Центрально-Чернозем- 
ной области В.Б. Безгиным и В.П. Никола-
шиным [37].  

В современном исследовательском поле 
акцентируется внимание на комплексном 
подходе, аграрный вопрос рассматривается 

не только как экономический, но и как соци-
альный и культурный феномен. Множество 
исследований фокусируется на роли кресть-
янской культуры, традиций и идентичности в 
контексте изменений, произошедших в аг-
рарной системе [38].  

В качестве примера можно привести 
учебное пособие В.В. Бабашкина, опублико-
ванное в 2024 г., автор которого, следуя сло-
жившимся историографическим трендам, 
стремится к комплексному освещению кре-
стьянской проблематики, делая следующий 
шаг в научном обобщении. Уже в самом на-
звании этого издания содержится некий вы-
зов по отношению к устоявшимся хроноло-
гическим рамкам: «Крестьянская революция 
в России 1902–1935 гг.: закономерности и 
особенности отечественной модернизации». 
Исследователь рассматривает крестьянскую 
революцию как сложный волнообразный 
процесс, который начинается в 1902 г. «в 
Полтавской и Харьковской губерниях и цеп-
ной реакцией переходит практически на всю 
территорию гигантской империи». Следую-
щими вехами «социальной бури» выступают 
традиционные революционные события 
1905–1907 и 1917 гг. Далее следует не менее 
бурный и напряженный «с точки зрения 
борьбы крестьян с властью за землю и за 
право хозяйствовать на ней по собственному 
разумению» 1921 г., ознаменовавший начало 
нэпа. Фактически это – попытка популяриза-
ции того теоретического подхода к рассмот-
рению революционных событий приблизи-
тельно первой трети ХХ века, который был 
заявлен в монографии, изданной в 2011 г. [13]. 

По мнению В.В. Бабашкина, 1922 г. яв-
ляется завершением первого большого, два-
дцатилетнего этапа российской революции и 
одновременно началом второго этапа. Вто-
рой этап крестьянской революции был обу-
словлен процессом модернизации, характер 
которой в огромной мере определялся тем, 
что можно обозначить как «крестьянствен-
ность» страны, а также всей логикой пред-
шествующих эволюционных и революцион-
ных процессов в сфере внутриобщинных от-
ношений и отношений крестьян с внешним 
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для общины миром. Для раскрытия этой ло-
гики автор использует концепцию цикличе-
ской мобильности российского крестьянства. 
Как вариант модернизации аграрно-крестьян- 
ского общества исследователь рассматривает 
коллективизацию – центральное, с его точки 
зрения, событие ХХ столетия в российской 
истории. Однако и в данном аспекте мы ви-
дим авторский подход, не ограничивающий 
коллективизацию 1930–1932 гг., на которые 
пришелся основной этап натиска большеви-
ков на деревню. Автор анализирует сложную 
систему противостояния крестьянства и го-
сударства до 1935 г., когда появился Пример-
ный устав сельскохозяйственной артели и, 
таким образом, были «обозначены условия 
компромисса в отношениях между крестьян-
ством и государственной властью» [12, с. 68].  

Таким образом, в работе представлена и 
научно обоснована авторская концепция 
«крестьянской революции». Она представля-
ет собой новый методологический подход к 
изучению аграрного вопроса в отечественной 
историографии. В.В. Бабашкин считает себя 
последователем научной школы английского 
специалиста по аграрной и политической ис-
тории России в ХХ веке Теодора Шанина, 
впервые в исторической науке поставившего 
вопрос о крестьянской революции в России 
[39]. Но Т. Шанин, опубликовав в середине 
1980-х гг. на английском языке двухтомную 
монографию «Россия на рубеже веков», пер-
воначально придерживался достаточно тра-
диционной хронологии революции в нашей 
стране: 1905–1907 гг.3 Однако материалы 
второго тома явно потребовали от исследо-
вателя выхода за эти временные рамки: в 
России революционные события развивают-
ся как-то непривычно для алгоритмов запад-
ного мышления в парадигмах теории про-
гресса, непохоже на то, как по идее должна 
происходить революция в классическом по-
нимании этого историко-философского тер-
мина. Все это отразило даже название второ-
го тома монографии Т. Шанина «Революция 
                                                                 

3 Shanin T. Russia is a “developing society”: in 2 
vols. Vol. 1. The Roots of Otherness: Russia’s Turn of 
Century. New Haven: Yale University Press, 1986. 292 p. 

как момент истины: природа российской не-
похожести» (“The Roots of Otherness”). По-
этому реальное содержание глав и парагра-
фов этой книги существенно вырывается за 
рамки заявленной в названии хронологии. 

Трудно переоценить значение для разви-
тия российской исторической науки того 
факта, что в 1990-е гг. Т. Шанин становится 
вместе со своим русским коллегой и другом 
В.П. Даниловым организатором и руководи-
телем научного проекта «Крестьянская рево-
люция в России 1902–1922 гг.». В рамках 
этого проекта осуществляется перевод на 
русский язык ряда наиболее значительных 
исследований английского историка (или, 
как он сам себя по-русски позиционировал, 
исторического социолога). В частности, вы-
ходит монография о крестьянской револю-
ции в России «Революция как момент исти-
ны: Россия 1905–1907 – 1917–1922 гг.» [39].  

При работе над подготовкой этой книги 
к изданию обнаруживается ряд смысловых 
совпадений с тем, что писали и продолжают 
писать некоторые российские историки – 
прежде всего, историки-аграрники – о бур-
ных революционных событиях той поры. 
При этом на протяжении всех 1990-х гг. про-
должает свою регулярную деятельность тео-
ретический семинар «Современные концеп-
ции аграрного развития», научное руковод- 
ство которым осуществляют Т. Шанин с  
В.П. Даниловым. На его заседаниях велись 
острые дискуссии и о характере тех истори-
ческих событий, которые с полным правом 
могли бы быть отнесены к крестьянской ре-
волюции в нашей стране, и о периодизации 
этой революции. Постоянным участником 
этого семинара был В.В. Бабашкин, подгото-
вив к научному изданию материалы всех его 
заседаний. 

Исследователь вступает в полемику с 
другими исследователями, не соглашаясь с 
тем, что начало нэповской поры ознаменова-
ло завершение крестьянской революции в 
России. Напротив, он пытается обосновать, 
что те условия, в которых оказалась кресть-
янская община в нашей стране в годы нэпа, с 
неизбежностью подготовили необходимые 
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предпосылки экономического, политическо-
го, идеологического и даже социально-
психологического характера для революци-
онного перехода векового общинного уклада 
в сельскохозяйственном производстве нашей 
страны в колхозно-совхозный строй. 

В.В. Бабашкин показывает эволюцию 
исследовательских подходов и суть общест-
венно-политических споров вокруг крестьян-
ства как важнейший фактор эволюции со-
временной российской действительности в 
идейно-культурной сфере нашего общест-
венного бытия. Аграрный подход к анализу 
российских революционных событий как 
ключевой вопрос истории и очень болезнен-
ный в социальном плане вопрос российской, 
равно как и зарубежной, историографии (не 
случайно за коллективизацию многие исто-
рики обозначали словосочетанием «трагедия 
российской деревни») вызывает в исследова-
тельской среде ожесточенные споры разных 
научных школ. Главная линия противостоя-
ния, по мнению автора, проходит между «на-
учно-коммунистической схемой» как гос-
подствующей в идеологическом пространст-
ве советской исторической науки и совре-
менной либерально-рыночной схемой рос-
сийской истории ХХ века, претендующей на 
роль новой государственной идеологии, со-
гласно которой до 1917 г. наша страна есте-
ственным образом развивалась в правильном 
западном направлении, а затем это развитие 
было искусственно прервано большевиками 
во главе с Лениным. При этом, либерально-
рыночная конструкция (равно как и ее пред-
шественница) неадекватно отражает истори-
ческую действительность: «по-прежнему 
приходится утаивать и затушевывать огром-
ное количество исторических фактов, припи-
сывать большинству населения России – кре-
стьянству – ментальные свойства, на самом 
деле для него не характерные, как, например, 
стремление к ведению индивидуального ча-
стного хозяйства товарно-рыночной ориен-
тации, фермерского типа» [12; 13]. 

Однако для ученого важно не противо-
поставить схемы, а, напротив, подчеркнуть 
их идейно-теоретическое единство, как это 

делал в своих исследованиях Т. Шанин.  
В.В. Бабашкин ищет варианты не противо-
стояния, а взаимодополнения и взаимообо-
гащения либерального и коммунистического 
подходов, «допуская взаимоотрицание лишь 
в той мере, в какой разные стороны изучае-
мой действительности отрицают друг друга» 
[12; 13]. 

Следующим важным моментом исследо-
вания является обобщенный ретроспектив-
ный взгляд на российское крестьянство без 
традиционного противопоставления на исто-
рию до и после 1917 г. Историк называет эту 
грань «ребром жесткости государственной 
идеологии», без которой «разваливается ло-
гическая схема нашей истории, и последняя 
предстает во всей своей сложности, непо-
стижимости и многообразии» [12].  

На место данного идеологического кли-
ше В.В. Бабашкин предлагает авторскую 
схему для обобщения и интерпретации важ-
нейших событий отечественной истории на 
протяжении первой трети ХХ века. «Главное 
в этой схеме – акцент на то, что такое кре-
стьянство как таковое и российское кресть-
янство эпохи модернизации как громадное 
большинство населения страны» [12]. При 
этом крестьянство предстает как актор рево-
люции и социальная общность, для изучения 
которой исследователь предлагает с особым 
вниманием учитывать особенности ментали-
тета, экономического и политического пове-
дения, а также динамику демографической 
ситуации в российской деревне.  

Благодаря такому методологическому 
подходу к изучению крестьянства появляется 
возможность изменить представление «о фа-
тальном разломе, связанном с приходом к 
власти большевиков, и перенести основное 
внимание с того, что разделяет разные этапы 
исторического пути России в ХХ века, на то, 
что их объединяет» [12; 13]. Поиск преемст-
венности аграрного развития до и после  
1930 г. является одним из ключевых трендов 
современной историографии коллективиза-
ции.  
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ВЫВОДЫ 
 
Аграрный вопрос в российской истории 

и историографии является многослойной и 
многогранной темой. Он нуждается в иссле-
довании для понимания не только экономи-
ческих изменений, но и социальных и куль-
турных процессов, которые сформировали 
Россию как государство.  

Оценки сущности и последствий «Вели-
кого перелома» подверглись кардинальным 
изменениям в постперестроечный период. 
Огромную роль в этом сыграл ввод в науч-
ный оборот новый исторический источников. 
Но с конца 1980-х до начала 2020-х гг. исто-
риографические позиции значительно эво-
люционировали. От первоначального резко 
осуждающего тона в отношении агарной 
трансформации в конце, признания ошибки и 
трагедии власти, к выявлению объективных 
факторов создания колхозной системы как 
этапа развития аграрной структуры России. 
Эта более спокойная и эмоционально отстра-
ненная исследовательская позиция привела к 
изучению коллективизации в широком исто-
рическом контексте. В начале 2000-х гг. ис-
следователи рассматривали коллективиза-
цию как аспект советской модернизации, для 
новейших исследований характерно стрем-
ление рассматривать эту политику как часть 
политики модернизации России, подчеркивая 
преемственность дореволюционного и по-
слереволюционного периодов.  

Современные подходы к изучению кол-
лективизации в контексте модернизацион-
ных теорий предлагают глубокое понимание 
в политико-экономических процессах, про-
ходивших в Советском Союзе. Исследования 
показывают, что коллективизация, несмотря 
на множественные негативные последствия, 
включая репрессии и разрушение традици-

онных аграрных укладов, также была частью 
более широкого процесса индустриализации 
и модернизации национальной экономики. 

Анализируя динамику коллективизации 
через призму модернизационных теорий, 
становится очевидным, что этот процесс спо-
собствовал радикальной трансформации 
сельского хозяйства и всего социально-
экономического устройства страны. Некото-
рые исследователи подчеркивают позитив-
ные аспекты, такие как технологическое об-
новление и организационные изменения, ко-
торые потенциально способствовали эконо-
мическому росту в долгосрочной перспекти-
ве. Другие же акцентируют внимание на 
принудительном характере и человеческих 
жертвах, что вызывает важные вопросы о 
цене таких преобразований. 

Современные методы исследования, 
включая междисциплинарные подходы и ис-
пользование различных источников данных, 
позволяют более объективно и многопланово 
оценить коллективизацию. Они способству-
ют не только реконструкции исторических 
фактов, но и пониманию механизмов и по-
следствий процессов модернизации для раз-
личных слоев населения. 

Изучение коллективизации через модер-
низационные теории помогает более глубоко 
понять сложные трансформационные про-
цессы, происходившие в СССР в первой по-
ловине XX века, и может служить важным 
уроком для анализа современных модерни-
зационных процессов. Исследования в этой 
области продолжают оставаться актуальны-
ми, поскольку они не только позволяют пе-
реоценить исторический опыт, но и дают 
ключи к пониманию современных социаль-
ных и экономических вызовов в глобальном 
контексте.  
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Актуальность. Изучение истории экономико-демографического развития китайской про-
винции Ляонин позволяет проследить истоки современных проблем, связанных с миграци-
ей китайского населения в восточные и юго-восточные провинции и сокращением рождае-
мости во всем Китае. Для экономико-демографического развития провинции Ляонин после 
основания КНР в 1949 г. до начала политики «реформ и открытости» в 1978 г. характерны 
процессы хозяйственного освоения и формирования индустриальной инфраструктуры. Це-
лью исследования является рассмотрение истории экономико-демографического развития 
провинции Ляонин в условиях формирования и функционирования северо-восточной про-
мышленной базы Китая с 1954 по 1978 г. 
Материалы и методы. Использованы материалы переписей населения КНР за 1953 г., 1964 г.; 
пятилетние планы (1953–1957, 1958–1962, 1966–1970, 1971–1975, 1976–1980); статистиче-
ский сборник по промышленному развитию китайских провинций с 1949 по 1989 г., стати-
стические сборники провинции Ляонин. Основными методами исследования при подготов-
ке статьи являлись историко-генетический и статистический. 
Результаты исследования. В процессе рассмотрения истории экономико-демографи-
ческого развития провинции Ляонин с 1954 по 1978 г. было выделено несколько этапов:  
1) 1953–1957 гг. – экономико-демографическое развитие провинции Ляонин в годы реали-
зации первого пятилетнего плана; 2) 1958–1966 гг. – развитие в сложных условиях про-
мышленных преобразований; 3) 1966–1978 гг. – развитие в годы «Культурной революции» 
и перехода к политике «реформ и открытости». 
Выводы. Время формирования Ляонина как важной промышленной базы Китая с 1953 по 
1957 г. оказало влияние на усиление экономического потенциала провинции и рост числен-
ности ее населения за счет миграционного притока молодых квалифицированных кадров со 
всего Китая в Ляонин. Беспрецедентный рост сталелитейных предприятий, а также три года 
стихийных бедствий (1959, 1960, 1961 гг.) отразились на сокращении рождаемости и сни-
жении естественного прироста населения провинции Ляонин в 1958–1966 гг. В период 
«Культурной революции» развитие Ляонина сопровождалось уменьшением доли металлур-
гической промышленности и усилением машиностроения. Темпы технологического инду-
стриального обновления снижались, а количество прибывающих квалифицированных ра-
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ботников в Ляонин сократилось. Эти процессы и введение политики планирования семьи в 
Китае отразились на снижении рождаемости и естественного прироста населения провинции. 
Ключевые слова: историческая демография, история Китая, провинция Ляонин, промыш-
ленная база, миграция населения, снижение рождаемости, Лян Сиюн 
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Importance. Studying the Chinese province of Liaoning’s economic and demographic develop-
ment history allows us to trace the origin of current problems related to the migration of the Chi-
nese population to the eastern and south-eastern provinces and the decline in the birth rate 
throughout China. The economic and demographic development of Liaoning Province after the 
founding of the People’s Republic of China in 1949 until the start of the “reform and opening up” 
policy in 1978, was characterized by the processes of economic development and the formation of 
industrial infrastructure. The research aims to examine the history of the economic and demo-
graphic development of Liaoning Province in the context of the formation and functioning of 
northeast China's industrial base from 1954 to 1978. 
Materials and Methods. The study uses materials from the population censuses of the People’s Re-
public of China for 1953, 1964; five-year plans (1953–1957, 1958–1962, 1966–1970, 1971–1975, 
1976–1980); statistical collection on the industrial development of Chinese provinces from 1949 to 
1989; statistical collections of Liaoning Province. The main research methods in preparing the 
study were historical-genetic and statistical. 
Results and Discussion. In the process of reviewing the history of economic and demographic devel-
opment of Liaoning Province from 1954 to 1978. several stages are identified: 1. 1953–1957 – eco-
nomic and demographic development of Liaoning province during the implementation of the first 
five-year plan; 2. 1958–1966 – development in difficult conditions of industrial transformations;  
3. 1966–1978 – development during the years of the “Cultural Revolution” and the transition to 
the policy of “reform and opening up”. 
Conclusion. The formation of Liaoning as an important industrial base of China from 1953 to 
1957. had an impact on strengthening the economic potential of the province and the growth of its 
population due to the migration influx of young qualified personnel from all over China to Liaon-
ing. The unprecedented growth of steel enterprises, as well as three years of natural disasters 
(1959, 1960, 1961) were reflected in a decline in the birth rate and a decrease in the natural in-
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crease in the population of Liaoning Province in 1958–1966. During the Cultural Revolution, the 
development of Liaoning was accompanied by a decrease in the share of the metallurgical industry 
and an increase in mechanical engineering. The pace of technological industrial renewal slows 
down, and the number of skilled workers arriving in Liaoning declined. These processes and the 
introduction of family planning policies in China were reflected in a decrease in the birth rate and 
natural population growth in the province. 
Keywords: historical demography, history of China, province of Liaoning, industrial base, popu-
lation migration, fertility decline, Liang Siyong 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
За последнее время значительно возрос 

общественный и исследовательский интерес 
в России к развитию Китайской Народной 
Республики (КНР) в целом, так и рассмотре-
нию исторической эволюции китайских го-
родов, провинций и автономных районов. 
Одной из современных актуальных проблем 
в истории приграничного с Россией Северо-
Восточного региона выступает проблема 
убыли населения сразу в трех провинциях – 
Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. Изучение 
истории экономико-демографического раз-
вития китайской провинции Ляонин позволя-
ет проследить истоки современных проблем, 
связанных с миграцией китайского населе-
ния в восточные и юго-восточные провинции 
и сокращением рождаемости во всем Китае.  

В период с 1949 по 1978 г. в КНР была 
принята и реализовывалась стратегия регио-
нального выравнивающего и сбалансирован-
ного развития (区域均衡发展战略). Эконо-
мическая эволюция регионов ориентирова-
лась на цели и задачи построения высоко-
централизованной системы плановой эконо-
мики и была обусловлена национальной 
стратегией формирования регионов с разви-
той тяжелой промышленностью. В рамках 
выравнивающего развития китайское прави-
тельство после основания КНР реализует ре-
гиональную политику, направленную на раз-
деление территории государства на при-

брежный и внутренний регионы. В целях 
обеспечения национальной безопасности по-
литика выравнивающего развития КНР в 
1950-е гг. была заложена в стратегии регио-
нального экономического развития Китая, в 
которой приоритет отводился развитию 
внутренних областей. В целях использования 
природно-географического, социально-эко- 
номического и промышленного потенциалов 
всего пространства КНР китайское прави-
тельство во второй половине 1950-х гг. начи-
нает реализацию стратегии регионального 
сбалансированного развития. С 1964 г. ки-
тайское руководство переходит к «трехли-
нейному» строительству и переносу произ-
водительных сил из восточных районов в 
Западный регион Китая. Региональное эко-
номическое развитие в период строительства 
плановой экономики с 1949–1978 гг. было 
ориентировано на достижение целей регио-
нального равновесия. С точки зрения общей 
региональной структуры производства, госу-
дарственный механизм в условиях плановой 
экономики сокращал региональные различия 
через принятие решений о реализации проек-
тов в конкретных регионах1. 

История экономико-демографического 
развития провинции Ляонин после основания 
КНР в 1949 г. до начала политики «реформ и 

                                                                 
1 Отчет о работе правительства за 1954 г. URL: 

https: www.scio.gov.cn (дата обращения: 27.02.2024); 
отчет о работе правительства за 1979 г. URL: 
https:www.scio.gov.cn (дата обращения: 28.02.2024). 

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-5-1496-1508
http://www.scio.gov.cn/
http://www.scio.gov.cn/
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открытости» в 1978 г. связана с хозяйственным 
освоением, административно-территориаль-
ными преобразованиями, формированием ин-
дустриальной инфраструктуры всей северо-
восточной китайской территории. К 1949 г. 
на месте современной провинции Ляонин 
существовали две провинции Ляоси и Ляо-
дун, которые в 1954 г. были объединены в 
провинцию Ляонин. Экономическое развитие 
Ляонина в годы реализации первых пятилет-
них планов связано с формированием китай-
ской северо-восточной базы тяжелой про-
мышленности. Провинция выступала важной 
частью создания независимой и целостной 
промышленной системы Китая. 

С момента основания провинции в 1954 г. 
в КНР и до начала политики «реформ и от-
крытости» демографическое развитие Ляо-
нина прошло следующие стадии: быстрый 
рост, стабильный рост и медленный рост. В 
рассматриваемый период большая часть ки-
тайского технического персонала из других 
регионов переезжала в провинцию Ляонин 
для строительства северо-восточной про-
мышленной базы. Значительное количество 
молодых рабочих мигрантов находились в 
возрасте вступления в брак и рождения де-
тей. Это привело к быстрому росту населе-
ния в провинции Ляонин. 

История экономико-демографического 
развития провинции Ляонин – это история 
формирования китайского северо-восточного 
промышленного кластера, роста населения в 
северо-восточных территориях Китая, адап-
тации высококвалифицированных кадров из 
других провинций к условиям Ляонина. В 
китайской историографии проблематика эко-
номического роста северо-восточных пригра-
ничных провинций в рамках формирования 
промышленной базы Китая выступает одной 
из основных тем при изучении истории трех 
северо-восточных провинций – Хэйлунцзян, 
Цзилинь и Ляонин. В работах китайских ис-
ториков, специалистов в области эволюции 
старой северо-восточной промышленной ба-
зы Сун Дунлиня [1], Бао Чжэньдуна, Ли Сян-
пина, Ван Баоминя [2], Лю Ицзе [3] можно 
познакомиться с особенностями экономиче-

ского развития Ляонина с 1954 по 1978 г. 
Демографические процессы в развитии про-
винции Ляонин находят отражение в работах 
Жэнь Хуэйина, Чжао Цзысяна [4]. В отечест-
венной историографии отдельные аспекты 
экономико-демографического развития Ляо-
нина встречаются в работах Д.А. Глазунова [5], 
С.Б. Макеевой [6]. Целью данного исследова-
ния является рассмотрение истории экономи-
ко-демографического развития провинции 
Ляонин в условиях формирования и функ-
ционирования северо-восточной промыш-
ленной базы Китая с 1954 по 1978 г. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
В статье использованы основные истори-

ческие источники, характеризующие экономи-
ко-демографическое развитие китайской севе-
ро-восточной провинции Ляонин в период 
1954–1978 гг.: ежегодные отчеты о работе ки-
тайского правительства; материалы переписей 
населения КНР за 1953 г., 1964 г.; пятилетние 
планы народно-хозяйственного строительства 
(1953–1957, 1958–1962, 1966–1970, 1971–1975, 
1976–1980); архивные региональные хроники 
провинции Ляонин; статистический сборник 
по промышленному развитию всех китайских 
провинций с 1949 по 1989 г., а также отдель-
ные статистические сборники провинции Ляо-
нин; центральная газетная периодика (Жэнь-
минь жибао); провинциальная газетная перио-
дика (Ежедневная газета провинции Ляонин). 

Основными методами исследования при 
подготовке статьи являлись историко-
генетический, позволивший выявить причин-
но-следственные связи и закономерности в 
промышленно-экономическом развитии про-
винции Ляонин и демографических изменени-
ях на данной территории; статистический ме-
тод способствовал рассмотрению количест-
венных признаков истории экономико-демо-
графического развития Ляонина. 
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первого пятилетнего плана (1953–1957 гг.). 
В апреле 1949 г. по инициативе Северо-
восточного административного комитета Ки-
тая началась трансформация территориально-
административной системы всего Северо-Вос-
точного региона КНР [7]. Провинции Ляонин, 
Ляобэй и Аньдун были ликвидированы, а на их 
месте созданы провинция Ляоси с центром в 
городе Цзиньчжоу и провинция Ляодун с цен-
тром в городе Даньдун. Согласно статистиче-
ским данным на территории этих двух провин-
ций в 1949 г. насчитывалось 18 млн 310 тысяч 
человек, из них 8 млн 820 тысяч женщин и  
9 млн 490 тысяч мужчин. Преобладающее ко-
личество населения 15 млн человек проживало 
в городах. По сравнению с другими северо-
восточными провинциями Хэйлунцзян и Цзи-
линь в Ляоси и Ляодуне насчитывалось боль-
ше всего человек, а в провинциях Хэйлунцзян 
и Цзилинь в совокупности проживало более 
10 млн человек [8]. 

В июне 1954 г. провинции Ляодун и Ляо-
си были упразднены и создана провинция 
Ляонин. В августе 1954 г. было официально 
сформировано Народное правительство про-
винции Ляонин. В состав провинции стали 
входить 10 городов: Шэньян, Люйда, Ань-
шань, Фушунь, Бэньси, Аньдун, Цзиньчжоу, 
Фусинь, Инкоу и Ляоян. Население провинции 
в 1954 г. возросло до 21 млн 530 тысяч чело-
век, среди них насчитывалось 11 млн 160 ты-
сяч мужчин и 10 млн 360 тысяч женщин2. В 
период мирного развития Китая в 1950-е гг. 
население и экономика провинции Ляонин 
начали быстро расти. Земля в Ляонине была 
плодородная, а площадь обрабатываемых зе-
мель относительно велика, что позволяло 
прокормить большое количество населения, и 
это являлось преимуществом провинции. Рост 
населения в провинции был вызван послево-
енным компенсационным деторождением. 
После окончания Второй мировой войны в 
большинстве стран наблюдалось быстрое вос-
                                                                 

2 Шэньян: Бурные 70 лет, смело продвигаемся в но-
вый путь. Статистическое управление провинции Ляонин. 
URL: https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjgz/ztzl/dsjzgtjkfr/jnxzgcl70zn/ 
dqp/BE36B9B21B8D4C99AF64051730EEB75E / (дата об-
ращения: 09.02.2024). 

становление экономики, социальная стабиль-
ность, значительное улучшение условий жизни 
людей и повышение стандартов здравоохране-
ния. Китайское правительство в 1950-е гг. ог-
раничило контроль над рождаемостью, за-
претило аборты и поощряло деторождение. 
Поэтому феномен компенсационной рож-
даемости в Ляонине после войны стал еще 
более очевиден. Уровень рождаемости резко 
возрос с 19,6 % в 1949 г. до 44,5 % в 1954 г. 
Естественный прирост населения также уве-
личился с 10,8 % в 1949 г. до 35,9 % в 1954 г. 
Городское население в провинции Ляонин к 
1954 г. достигло 15 млн 450 тысяч человек. 
Уровень урбанизации составил 71,7 % [9]. 

Период с 1954 по 1957 г. в истории эко-
номико-демографического развития провин-
ции Ляонин характеризуется как время вос-
становления экономики в условиях реализа-
ции «первой пятилетки» (1953–1957 гг.). За-
дачи пятилетнего плана по превращению Ки-
тая из отсталой сельскохозяйственной стра-
ны в передовую индустриальную державу 
выступали в качестве основных векторов 
развития крупных китайских регионов, про-
винций и городов3. В провинции Ляонин 
усилились сектора тяжелой промышленно-
сти, а индустриальные города Шэньян, Да-
лянь, Аньшань, Фушунь и Бэньси были пере-
ведены в статус городов, находящихся в не-
посредственном подчинении центрального 
правительства4. Этот исторический факт пока-
зывает, насколько была важна провинция Ляо-
нин как системообразующая индустриальная 
территория Китая. Всего в то время в КНР бы-
ло более 10 городов с таким статусом [10]. 

В первое десятилетие после основания 
КНР экономические показатели развития про-
винции Ляонин были лишь немного ниже, 
чем у провинции Цзянсу, и провинция Ляонин 
входила в пятерку лучших в стране. В созда-

                                                                 
3 Ежегодник провинции Ляонин за 1957 г. / На-

родное правительство провинции Ляонин. Шэньян: 
Комитет по составлению региональных хроник про-
винции Ляонин, 1957. С. 288. 

4 Впервые объявлены восемь экономических по-
казателей страны по регионам // Ежедневная газета 
провинции Ляонин. 1957. 26 янв. С. 1. 

https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjgz/ztzl/dsjzgtjkfr/jnxzgcl70zn/dqp/BE36B9B21B8D4C99AF64051730EEB75E%20/
https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjgz/ztzl/dsjzgtjkfr/jnxzgcl70zn/dqp/BE36B9B21B8D4C99AF64051730EEB75E%20/
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нии промышленной базы на территории Ляо-
нин с 1954 г. принимал активное участие сек-
ретарь провинциального партийного комитета 
Лян Сиюн, который являлся опытным револю-
ционером, участвовавшим в таких событиях, 
как Наньчанское вооруженное восстание 1 ав-
густа 1927 г. и восстание «Осеннего урожая»  
7 сентября 1927 г. [11]. 

С 1954 г. провинция Ляонин вступила в 
первый этап индустриализации в условиях 
плановой экономической системы, который 
продлился почти 30 лет до начала политики 
«реформ и открытости» в 1978 г. Экстенсив-
ное индустриально-экономическое строи-
тельство опиралось на крупномасштабное 
освоение и использование природных ресур-
сов в качестве основного средства с упором 
на эффективное развитие тяжелой и химиче-
ской промышленности5. 

Согласно статистическим данным, об-
щий объем промышленного производства 
рассматриваемой территории увеличился с 
1,19 млрд юаней в 1949 г. до 9,44 млрд юа-
ней в 1957 г. Всего за 8 лет стоимость про-
дукции увеличилась почти в 7 раз, что стало 
периодом самого быстрого роста в экономи-
ческом развитии Ляонина, а ее доля в общей 
стоимости промышленной продукции страны 
возросла с 8,15 до 16 % [3]. С точки зрения 
промышленной структуры, металлургическая 
промышленность, машиностроение и хими-
ческая промышленность быстро развивались, 
составляя значительную долю промышлен-
ности Ляонина и увеличиваясь из года в год с 
10,9, 18,5 и 4,6 % в 1949 г. соответственно до 
28,4, 25,9 и 9,8 % в 1957 г. [2]. Доля легкой 
промышленности, такой как текстильной и 
пищевой, снизилась с 21,4 и 12,5 % в 1949 г. до 
7,3 и 6,5 % в 1957 г. Доля угольной промыш-
ленности упала с 6,5 до 4,1 %. С точки зрения 
анализа легкой и тяжелой промышленности, 
стоимость продукции тяжелой промышленно-
сти увеличилась с 39,5 % в 1949 г. до 73,4 % в 
1957 г., а стоимость продукции легкой про-

                                                                 
5 Кадровые работники пригорода Цзиньчжоу были 

переведены для помощи производственной команде // 
Ежедневная газета провинции Ляонин.1957. 25 янв. С. 1. 

мышленности снизилась с 60,5 до 26,6 % 
соответственно6.  

Китайское правительство, учитывая вы-
сокий промышленный потенциал Ляонина, 
его богатые ресурсы и удобную транспорт-
ную инфраструктуру,6энергично развивало 
провинцию, уделяя особое внимание инве-
стиционной поддержке ляонинских 
предприятий7. К концу 1949 г. на территории 
Ляодуна и Ляоси насчитывалось 448 про-
мышленных предприятий, что составляло 
15,6 % от общего числа в стране. К концу 
периода подъема народного хозяйства в 1952 
г. доля государственной экономики в народ-
но-хозяйственном комплексе составляла 61,9 
%. Среди 156 ключевых проектов, в строи-
тельстве которых принимали участие спе-
циалисты из Советского Союза, на террито-
рии Ляонина было создано 24 по таким от-
раслям, как металлургия, машиностроение, 
авиация и судостроение, добыча угля, элек-
троэнергетика, нефтяная промышленность и 
другие отрасли. Среди них стоит отметить 2 
проекта в сталелитейной промышленности 
(Аньшаньский и Бэньсиский металлургические 
комбинаты), 2 проекта в цветной металлургии 
(Алюминиевый завод в Фушуне, Молибдено-
вый рудник Янцзячжанцзы), 4 проекта уголь-
ной промышленности (шахта Синьцю и шахта 
Пинъань, угольный разрез Хайчжоу в городе 
Фусинь, угольный разрез Восточный в городе 
Фушунь). Были конфискованы заводы, желез-
ные дороги и шахты, которые ранее управля-
лись японцами и на основе этих объектов соз-
даны 574 государственных предприятия. Доля 
государственных предприятий на территории 
провинции Ляонин увеличивалась из года в 
год, достигнув к 1957 г. 90,5 %8. 

Период реализации первого пятилетнего 
плана (1953–1957 гг.) характеризовался ин-
                                                                 

6 Статистические данные по истории провинций, 
автономных районов, городов центрального подчине-
ния всей страны). Пекин, 1990. С. 381-382. 

7 Развитие регулирования в интересах Китая // 
Ежедневная газета провинции Ляонин. 1957. 31 дек.  
С. 1. 

8 Статистические данные по истории провинций, 
автономных районов, городов центрального подчине-
ния всей страны). Пекин, 1990. С. 349-356.  
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ституциональным оформлением промыш-
ленной базы в Ляонине. Всего в провинции 
добывалось 17% угля, производилось 27 % 
электроэнергии, создавалось 30 % металло-
режущих станков, 50% каустической соды и 
60 % стали9. На ляонинских предприятиях 
строились военные корабли, создавались бо-
еприпасы, поэтому Ляонин стал не только 
первой национальной базой тяжелой про-
мышленности, но и военно-промышленной 
базой, построенной после основания КНР. В 
рамках возобновления промышленного про-
изводства в Ляонине была развернута кампа-
ния по установлению новых производствен-
ных рекордов, начато патриотическое трудовое 
соревнование за увеличение объемов произ-
водства [2]. В результате напряженной рабо-
ты промышленная экономика Ляонина пол-
ностью и быстро восстановилась после вой-
ны, а ее удельный вес в народном хозяйстве 
КНР продолжал увеличиваться из года в год. 

Успехи в региональной экономике Ляони-
на отразились и на демографической ситуации 
провинции10. Демографическое развитие рас-
сматриваемой территории в 1950-е гг. харак-
теризовалось ростом количества населения и 
низкой смертностью, притоком внутренних 
мигрантов из восточных и центральных про-
винций. Характеризуя период демографиче-
ского развития провинции Ляонин с 1954 по 
1957 г., стоит отметить, что с момента образо-
вания провинции по завершающий год перво-
го пятилетнего плана население Ляонина уве-
личилось на 2 млн 430 тысяч человек, с 21 
млн 530 тысяч человек в 1954 г. до 23 млн 
960 тысяч человек в 1957 г. При этом уро-
вень рождаемости снизился с 44,5 % в 1954 г. 

                                                                 
9 Шэньян: Бурные 70 лет, смело продвигаемся в 

новый путь. Статистическое управление провинции 
Ляонин. URL: https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjgz/ztzl/dsjzgtjkfr/ 
jnxzgcl70zn/dqp/BE36B9B21B8D4C99AF64051730EEB7
5E/ (дата обращения: 09.02.2024). 

10 Ежегодник провинции Ляонин за 1957 г. / На-
родное правительство провинции Ляонин. Шэньян: 
Комитет по составлению региональных хроник про-
винции Ляонин, 1957. С. 294. 

до 41,9 % в 1957 г.11. Поэтому рост количест-
ва населения был вызван миграцией молодых 
высококвалифицированных рабочих из вос-
точных и центральных провинций в Ляонин. 
Технические кадры со всей страны были мо-
билизованы для строительства промышлен-
ной экономики Ляонина. По поручению ки-
тайского правительства молодые специали-
сты и технические работники из других про-
винций были отправлены на различные фаб-
рики, шахты и предприятия Ляонина для 
оказания помощи в восстановлении произ-
водства. Согласно статистическим данным, 
только с 1949 по 1955 г. в Аньшаньский ме-
таллургический комбинат было отправлено 
более 7300 работников, в том числе более 
500 специалистов в различные уезды Аньша-
ня. В другие города Ляонина также переез-
жали технические специалисты из всех ре-
гионов страны12. Молодые работники, кото-
рые прибывали в провинцию, вступали в 
брак и рожали детей, обустроившись на но-
вом месте в провинции Ляонин. 

Согласно статистическим данным в го-
родах провинции Ляонин в 1957 г. прожива-
ло 15 млн 390 тысяч человек, а в сельской 
местности 8 млн 570 тысяч человек, что было 
вызвано ростом количества промышленных 
городов в провинции Ляонин и формирова-
нием индустриального потенциала Китая на 
северо-востоке, а также оттоком сельских 
жителей в города из сельской местности и 
сменой их профессиональной деятельности. 
Уровень урбанизации в провинции Ляонин к 
1957 г. составил 71 %, что являлось одним из 
самых высоких показателей среди китайских 
провинций. В рассматриваемый период ко-
личество мужчин было больше, чем женщин. 
Численность мужского населения к 1957 г. 
составила 12 млн 390 тысяч человек, а жен-
щин – 11 млн 560 тысяч13. 
                                                                 

11 Историческая эволюция. Народное правитель-
ство провинции Ляонин. URL: https://www.ln.gov.cn/ 
web/zjln/lsyg/index.shtml (дата обращения: 12.10.2022). 

12 Наладить общественный порядок, укрепить ста-
бильность и единство // Ежедневная газета провинции 
Ляонин. 1956. 30 янв. С. 1. 

13 Шэньян: Бурные 70 лет, смело продвигаемся в 
новый путь. Статистическое управление провинции 

https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjgz/ztzl/dsjzgtjkfr/jnxzgcl70zn/dqp/BE36B9B21B8D4C99AF64051730EEB75E/
https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjgz/ztzl/dsjzgtjkfr/jnxzgcl70zn/dqp/BE36B9B21B8D4C99AF64051730EEB75E/
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Таким образом, время формирования 
провинции Ляонин как важной составляю-
щей промышленной базы Китая в период 
реализации первого пятилетнего плана с 
1953 по 1957 г. оказало влияние на усиление 
экономического потенциала данной провин-
ции и рост численности населения за счет 
миграционного притока молодых квалифи-
цированных кадров со всего Китая в Ляонин. 

Влияние сложных промышленных 
преобразований на экономико-демографи-
ческое развитие провинции Ляонин в 
1958–1966 гг. В китайской историографии 
период экономической истории Ляонина с 
1958 по 1966 г. характеризуется как время 
регулирования народно-хозяйственного ком-
плекса провинции [9]. Ляонин развивалась в 
условиях реализации общегосударственных 
экономических целей по удвоению промыш-
ленного производства и усилению сельско-
хозяйственного сектора страны14. Функцио-
нирование северо-восточной промышленной 
базы на территории провинции Ляонин со-
провождалось противоречивыми тенденция-
ми. С начала 1958 г. в провинции Ляонин 
происходил экономический подъем. Было 
построено, отремонтировано и расширено 
значительное количество заводов, рудников 
и промышленных предприятий. Число соз-
данных предприятий резко возросло с 5629 в 
конце 1957 г. до 42928 в конце 1958 г., увели-
чившись в 6,6 раза. Только в мелкой сталели-
тейной промышленности число предприятий 
возросло с 18 в конце 1957 г. до 1487 в конце 
1958 г., то есть в 82,6 раза15. Это было вызва-
но практическим воплощением генеральной 
правительственной линии «Напрягая все си-
лы, стремясь вперед, строить социализм 
больше, быстрее, лучше, экономнее» и стрем-
лением китайского правительства к увеличе-

                                                                                
Ляонин. URL: https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjgz/ztzl/dsjzgtjkfr/ 
jnxzgcl70zn/dqp/BE36B9B21B8D4C99AF64051730EEB7
5E/ (дата обращения: 09.02.2024). 

14 Отчет о работе правительства за 1958 г. URL: 
https://www.scio.gov.cn  (дата обращения: 27.05.2024). 

15 Статистические данные по истории провинций, 
автономных районов, городов центрального подчине-
ния всей страны. Пекин, 1990. С. 402-439.  

нию производства стали. Позднее промыш-
ленность Ляонина переживала сложный про-
цесс развития. В тяжелых условиях развития 
находилась машиностроительная отрасль 
Ляонина16. 

После непрерывного экономического 
роста наступил сложный период с 1959 по 
1960 г., когда общий объем промышленного 
производства Ляонина начал резко снижать-
ся, и только в 1965 г. он вернулся к уровню 
1958 г. С точки зрения индустриальной струк-
туры, металлургическая промышленность, 
машиностроение и химическая промышлен-
ность по-прежнему оставались тремя основ-
ными отраслями региональной экономики 
Ляонина. В последующие годы осуществля-
лась корректировка металлургической, хими-
ческой, энергетической, текстильной, легкой 
промышленности, машиностроения, строи-
тельного сектора. 

Несмотря на сложные промышленные 
преобразования, связанные с резким ростом 
сталелитейных предприятий, региональная 
экономика Ляонина начала восстанавливаться 
с 1963 по 1965 г. Общий объем производства 
промышленной продукции в Ляонине возрос в 
среднем на 183 %, а объем производства зерна 
в 1965 г. увеличился почти вдвое по сравнению 
с 1960 г. В 1965 г. выпуск стали и металлопро-
дукции увеличился на 72 %, выпуск чугуна – 
на 40 %, добыча угля – на 76 %, выработка 
электроэнергии увеличилась в 1,6 раза, по 
сравнению с 1957 г. – концом первой 
пятилетки17. С 1958 по 1965 г. было заверше-
но строительство и преобразование метал-
лургических комбинатов в Аньшане, Фушуне 
и Шэньяне, цинкового завода в Хулудао, ло-
комотивно-вагоностроительного завода в 
Шэньяне, подшипникового завода в Вафандя-
не, электромашиностроительного завода в 
Фушуне, химических заводов в Фушуне и Да-
ляне. Было отремонтировано и расширено 49 
                                                                 

16 Машиностроительная промышленность про-
винции Ляонин приспосабливается, чтобы подчеркнуть 
свои преимущества и сосредоточиться на развитии // 
Жэньминь жибао. 1959. 12 мая. С. 2. 

17 Статистические данные по истории провинций, 
автономных районов, городов центрального подчине-
ния всей страны. Пекин, 1990. С. 402-439.  
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предприятий и фабрик. Всего произведено и 
испытано 213 новых промышленных продук-
тов на ляонинских предприятиях [4]. 

В региональной экономике Ляонина по-
ощрялось внедрение технологических 
инноваций18. Так, например, Аньшаньский 
металлургический комбинат сформировал 
знаменитую «Аньшаньскую металлургиче-
скую конституцию», представлявшую собой 
кодекс по организации производства и жизни 
рабочего коллектива на предприятиях Ань-
шаньского комбината. Данный документ был 
одобрен руководством Коммунистической 
партии Китая в качестве образцового кодекса 
для социалистических предприятий того вре-
мени. 18 

Сложный период промышленных преоб-
разований Ляонина в к. 1950-х гг., а также 
три года стихийных бедствий (1959–1961 гг.) 
отразились на демографическом развитии 
провинции. С января по апрель 1959 г. в про-
винции произошла сильная весенняя засуха, 
поразив значительную часть посевов. С ап-
реля по май 1959 г. сельскохозяйственные 
угодья пострадали от сильных морозов. В 
конце июля 1959 г. и в течение 1960 г., а по-
том в 1961 г. прошли проливные дожди и в 
результате наводнения были затоплены по-
севные площади. Уровень рождаемости сни-
зился с 38,7 % в 1958 г. до 29,4 % в 1966 г.  
С 1958 по 1966 г. темпы естественного при-
роста населения провинции снизились с 29,9 
до 23,2 % соответственно. При этом количе-
ство населения провинции увеличилось на  
3 млн 680 тысяч человек с 1958 по 1966 г. Ес-
ли в 1958 г. количество жителей провинции 
насчитывалось 24 млн 450 тысяч человек, то за 
9 лет сложных промышленных преобразова-
ний население Ляонина к 1966 г. достигло  
28 млн 700 тысяч человек19. Факторами, 
влияющими на быстрый рост населения про-

                                                                 
18 Ежегодник провинции Ляонин за 1965 г. / На-

родное правительство провинции Ляонин. Шэньян: 
Комитет по составлению региональных хроник про-
винции Ляонин, 1965. С. 571. 

19 Историческая эволюция. Народное правитель-
ство провинции Ляонин. URL: https://www.ln.gov.cn/ 
web/zjln/lsyg/index.shtml (дата обращения: 12.10.2022). 

винции, являлись, во-первых, продолжающая-
ся с начала 1950-х гг. внутренняя миграция 
высококвалифицированных кадров, строите-
лей базы тяжелой промышленности Северо-
Востока. Во-вторых, большинство молодых 
людей, переезжающих в провинцию, находи-
лись в возрасте вступления в брак и рожде-
ния детей20. С 1958 по 1966 г. уровень рож-
даемости в Ляонине был выше общегосудар-
ственного уровня. За исключением 1959, 1960 
и 1961 гг., рождаемость населения в Ляонине 
была значительно выше, чем в целом по Ки-
таю. После трех лет стихийных бедствий в 
провинции Ляонин наблюдался быстрый 
рост численности населения [8].20 

Сократилось количество сельских жителей 
провинции с 10 млн в 1958 г. до 9 млн 520 ты-
сяч в 1966 г. Уменьшение количества жите-
лей ляонинских сел наблюдалось в 1962 г., 
что было вызвано последствиями трех лет сти-
хийных бедствий во всем северо-восточном 
Китае. Уровень урбанизации к 1966 г. в про-
винции Ляонин составил 66,8 %. Количество 
мужчин (14 млн 710 тысяч) по-прежнему пре-
вышало количество женщин (13 млн 990 ты-
сяч). Самый высокий уровень смертности 
пришелся на 1961 г. (17,5 %) – последний год 
стихийных бедствий, а самый низкий (6,2 %) 
в 1966 г., что было вызвано преодолением по-
следствий трех лет стихийных бедствий и ста-
билизацией региональной экономики после 
промышленных преобразований в Ляонине21. 

Таким образом, период сложных про-
мышленных экспериментов в провинции 
Ляонин с 1958 по 1966 г., связанный с беспре-
цедентным ростом мелких сталелитейных 
предприятий, а также три года стихийных 
бедствий (1959, 1960, 1961 гг.) отразились на 
демографическом развитии провинции. Резко 
сократилась рождаемость и естественный при-
рост населения, а увеличение количества жи-

                                                                 
20 Стремиться быстро решить проблемы // Еже-

дневная газета провинции Ляонин. 1966. 23 нояб. С. 1. 
21 Шэньян: Бурные 70 лет, смело продвигаемся в 

новый путь. Статистическое управление провинции 
Ляонин. URL: https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjgz/ztzl/dsjzgtjkfr/ 
jnxzgcl70zn/dqp/BE36B9B21B8D4C99AF64051730EEB7
5E/ (дата обращения: 09.02.2024). 
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телей провинции продолжилось за счет прито-
ка мигрантов из других провинций Китая. 

Экономико-демографическое развитие 
провинции Ляонин в годы «Культурной 
революции» и перехода к политике «ре-
форм и открытости» (1966–1978 гг.). В ки-
тайской историографии период экономико-
демографического развития провинции Ляо-
нин с 1966 по 1978 г. рассматривается как 
«извилистый путь» [11]. В Китае на первое 
место выходят задачи усиления сельскохозяй-
ственного сектора и формирование целостной 
промышленной инфраструктуры22. С одной 
стороны, китайское руководство в своих 
пространственных преобразованиях скон-
центрировалось на центральных и западных 
провинциях в рамках стратегии «трех линий 
строительства», включавшую в себя мас-
штабную подготовку китайских регионов к 
возможной войне. Реализация «трехлинейно-
го» регионального строительства стала одной 
из центральных задач третьей пятилетки 
КНР (1966–1970 гг.). С другой стороны, не-
смотря на то, что к 1966 г. промышленность 
Ляонина после индустриальных эксперимен-
тов восстановилась благодаря плановому со-
циалистическому управлению, но «Культур-
ная революция» внесла свои коррективы в 
экономическое развитие Ляонина. Согласно 
статистическим данным, начиная с 1966 г. 
региональная экономика провинции посте-
пенно снижалась, достигнув самого низкого 
уровня в 1968 г., а затем сохраняла медлен-
ный рост. Доминирующая с конца 1950 – на-
чала 1960-х гг. металлургическая промыш-
ленность постепенно пришла в упадок с 24,5 % 
в 1966 г. до 17,2 % в 1976 г. Отрасль машино-
строения (28,7 %) в 1976 г. обогнала металлур-
гическую промышленность (17,2 %) и заняла 
ведущее место в регионально-экономи-ческом 
развитии Ляонина23. 

В рассматриваемый период в Китае про-
изошла реформа экономической промыш-

                                                                 
22 Отчет о работе правительства за 1970 г. URL: 

https://www.scio.gov.cn  (дата обращения: 27.02.2024). 
23 Статистические данные по истории провинций, 

автономных районов, городов центрального подчине-
ния всей страны. Пекин, 1990. С. 402-439.  

ленной системы, основным содержанием ко-
торой была децентрализация управленческих 
полномочий промышленных предприятий24. 
Данная реформа коснулась и провинции 
Ляонин. С 1970 по июль 1973 гг. централь-
ное правительство децентрализовало в Ляо-
нине 311 промышленных предприятий. Сре-
ди 130 предприятий, первоначально подчи-
нявшихся центральному правительству, было 
68 крупных, 49 средних и 13 малых предпри-
ятий [1]. Влияние децентрализации на регио-
нальную экономику Ляонина проявилось в 
задержке обновления оборудования и сни-
жении темпов технологической трансформа-
ции крупных государственных и средних 
предприятий. 

В сложных условиях «Культурной рево-
люции» развитие региональной экономики 
Ляонина продолжилось. Всего в экономиче-
ский потенциал провинции было вложено 
17,59 млрд юаней и построено 222 ключевых 
индустриальных объекта. Еще больше были 
увеличены производственные мощности Ляо-
нина. Были запущены ряд важных проектов в 
электроэнергетической, нефтехимической и 
других индустриальных секторах провинции. 
Важное значение имела разработка и строи-
тельство крупнейшего в Китае нефтяного 
месторождения Ляохэ и первого в стране 
крупномасштабного совместного предпри-
ятия по производству нефтехимического во-
локна в Ляояне. Аньшаньский металлургиче-
ский комбинат в эти годы построил круп-
нейшую в стране доменную печь № 11, Бэнь-
сиская сталелитейная компания возвела ду-
говую печь с гидравлическим автоматиче-
ским регулированием, Шэньянский транс-
форматорный завод изготовил трансформа-
тор тока сверхвысокого напряжения. 

С 1966 по 1976 г. в условиях «трехлиней-
ного» регионального строительства, а также 
событий «Культурной революции» темпы рос-
та населения в целом по Китаю снизились, но 
население Ляонина росло. В конце 1970-х гг. 
темпы роста населения провинции были 
                                                                 

24 Пусть традиционная культура и дух времени 
дополняют друг друга // Жэньминь жибао. 1970.  
28 сент. С. 1. 
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примерно такими же, как и по всей стране, то 
есть оставались в диапазоне 1,5–3 %, демон-
стрируя колебательную тенденцию к сниже-
нию. С 1966 по 1978 г. население провинции 
увеличилось на 5 млн 240 тысяч человек, 
достигнув к 1978 г. 33 млн 940 тысяч чело-
век, проживающих на территории Ляонина. Из 
них 10 млн 770 тысяч сельских жителей и 23 
млн 170 тысяч горожан. Уровень урбанизации 
провинции к 1978 г. достиг 68,26 %. Стоит за-
метить, что сразу после окончания «Куль-
турной революции» начала расти числен-
ность сельских жителей Ляонина25. На про-
тяжении с 1966 по 1978 г. количество муж-
чин было больше, чем женщин. В 1978 г. 
мужское население провинции составило 17 
млн 350 тысяч человек, а женщин – 16 млн 
590 тысяч26. 

В период с 1966 по 1978 г. значительно 
сократилось количество внутренних мигран-
тов, переезжающих с целью трудоустройства 
на промышленные предприятия Ляонина. 
Строительство «третьей линии» в условиях 
подготовки к возможной войне сместило 
пункт миграционного потока населения из 
северо-восточного региона в регион «трех-
линейного строительства» в Центральный и 
Западный Китай, куда в период «третьей пя-
тилетки» было инвестировано 48,243 млрд 
юаней, что составило 52,7 % от общего объ-
ема инвестиций в капитальное строительство 
за тот же период в другие регионы страны. 
Согласно статистическим данным, только за 
период «третьей пятилетки» (1966–1970 гг.) 
380 проектов и 150000 сотрудников были пе-
реведены из восточных и северо-восточных 
территорий вглубь страны [4]. Большинство 
высококвалифицированных кадров прибывали 
в район «третьей линии» из прибрежных вос-
точных и северо-восточных городов, таких как 
Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Далянь, Шэньян и 

                                                                 
25 Ежегодник провинции Ляонин за 1978 г. / На-

родное правительство провинции Ляонин. Шэньян: 
Комитет по составлению региональных хроник про-
винции Ляонин, 1978. С. 131. 

26 Историческая эволюция. Народное правитель-
ство провинции Ляонин. URL: https://www.ln.gov.cn/ 
web/zjln/lsyg/index.shtml (дата обращения: 12.10.2022). 

Харбин27. Миграция северо-восточных работ-
ников и членов их семей и уменьшение коли-
чества людей из других частей страны, пере-
езжающих на северо-восток, привели к сни-
жению темпов прироста населения в провин-
ции Ляонин. Кроме того, с конца 1970-х гг. в 
Китае начала проводиться политика плани-
рования семьи. Уровень рождаемости в про-
винции Ляонин значительно снизился, а тем-
пы роста населения продолжали замедляться. 
Самый высокий уровень рождаемости с 1966 
по 1978 г. пришелся на 1968 г. и составил 
29,3 %. На протяжении всего периода «Куль-
турной революции» в провинции Ляонин на-
блюдалась тенденция к снижению рождае-
мости. В 1976 г. уровень рождаемости достиг 
критически низкого показателя в 14,4 % 
впервые после основания КНР, что было 
обусловлено сложными социальными усло-
виями, сложившимися во всей стране. Уро-
вень смертности с 1966 по 1978 г. сохранялся 
в диапазоне 5,1–6,1 %. Естественный прирост 
населения в провинции Ляонин продемонст-
рировал тенденцию к снижению с 23,2 % в 
1966 г. до 12,7 % в 1978 г.28 

Таким образом, в условиях «Культурной 
революции» экономическое развитие Ляони-
на сопровождалось снижением доли метал-
лургической промышленности и усилением 
машиностроения, а также произошла рефор-
ма управления промышленными предпри-
ятиями. Темпы технологического индустри-
ального обновления в провинции Ляонин сни-
жались, а количество прибывающих квалифи-
цированных работников из других провинций 
в промышленную базу Ляонин уменьшилось. 
Регионально-экономические факторы, а также 
введение политики планирования семьи в Ки-
тае отразились на демографическом развитии 
провинции, а именно на снижении рождаемо-
сти и естественного прироста населения. 
                                                                 

27 Использовать прагматизм и практику во всех 
сферах работы специальной комиссии // Ежедневная 
газета провинции Ляонин. 1966. 8 мая. С. 1. 

28 Шэньян: Бурные 70 лет, смело продвигаемся в 
новый путь. Статистическое управление провинции 
Ляонин. URL: https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjgz/ztzl/dsjzgtjkfr/ 
jnxzgcl70zn/dqp/BE36B9B21B8D4C99AF64051730EEB7
5E/ (дата обращения: 09.02.2024). 
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ВЫВОДЫ 

 
В процессе рассмотрения истории эконо-

мико-демографического развития провинции 
Ляонин в условиях формирования и функцио-
нирования северо-восточной промышленной 
базы Китая с 1954 по 1978 г. нами были выде-
лены несколько периодов: 1) 1953–1957 гг. – 
экономико-демографическое развитие про-
винции Ляонин в годы реализации первого 
пятилетнего плана; 2) 1958–1966 гг. – эконо-
мико-демографическое развитие провинции 
Ляонин в сложных условиях промышленных 
преобразований; 3) 1966–1978 гг. – экономи-
ко-демографическое развитие провинции 
Ляонин в годы «Культурной революции» и 
перехода к политике «реформ и открытости». 
Время формирования провинции Ляонин как 
важной составляющей промышленной базы 
Китая в период реализации первого пятилет-
него плана с 1953 по 1957 г. оказало влияние 
на усиление экономического потенциала 
провинции и рост численности ее населения 
за счет миграционного притока молодых 
квалифицированных кадров со всего Китая в 
Ляонин. Период сложных промышленных 
экспериментов в провинции Ляонин с 1958 
по 1966 г., связанный с беспрецедентным 
ростом мелких сталелитейных предприятий, 
а также три года стихийных бедствий (1959, 
1960, 1961 гг.) отразились на демографиче-
ском развитии провинции. Резко сократилась 
рождаемость и естественный прирост насе-

ления, а увеличение количества жителей 
провинции продолжилось за счет притока 
мигрантов из других провинций Китая. С 
1966 по 1978 г. экономическое развитие Ляо-
нина сопровождалось снижением доли ме-
таллургической промышленности и усилени-
ем машиностроения. Произошла реформа 
экономической промышленной системы, ос-
новным содержанием которой была децен-
трализация управленческих полномочий 
промышленных предприятий. Влияние де-
централизации на региональную экономику 
Ляонина проявилось в задержке обновления 
оборудования и снижении темпов техноло-
гической трансформации крупных и средних 
государственных предприятий. Значительно 
сократилось количество внутренних мигран-
тов, переезжающих с целью трудоустройства 
на промышленные предприятия Ляонина. Де-
мографическое развитие провинции с 1966 по 
1978 г. сопровождалось снижением рождае-
мости и естественного прироста населения. В 
процесс реализации политики «реформ и от-
крытости» с 1978 г. провинция Ляонин вошла 
как сформировавшаяся промышленная база с 
преобладающим количеством государствен-
ных предприятий тяжелой промышленности, 
а также территория, переживающая замедле-
ние роста численности населения за счет со-
кращения притока внутренних мигрантов и 
снижения рождаемости в условиях общего-
сударственного регулирования численности 
населения. 
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Актуальность. Рассмотрена эскалация палестино-израильского конфликта, которая приоб-
рела особый интерес после начала войны между Израилем и движением ХАМАС в конце 
2023 г. Целью исследования является выявление особенностей проведения вторжения в 
Дженин, как предпосылки развития конфликта в сторону крупномасштабной эскалации ме-
жду Палестинской национальной администрацией и Израилем. 
Методы исследования. Исследование основано на принципах объективности, историзма и 
системного подхода. Наряду с общенаучными методами, такими, как анализ и сравнение, 
используются историко-сравнительный, ретроспективный, синхронный методы, без кото-
рых было бы затрудненным изучение событий, происходивших одновременно в обеих час-
тях палестинской арены (в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан). 
Результаты исследования. Отмечено, что операция «Дом и сад», а также события вокруг 
нее наглядно продемонстрировали значительные возможности, которыми на сегодняшний 
день обладают радикалы Западного берега в рамках вооруженной борьбы против израиль-
тян, в том числе такие, как способность в большом количестве изготавливать собственными 
силами средства вооруженной борьбы. Радикалы располагают ограниченными ресурсами 
для военных приготовлений, поэтому способность изготовлять средства вооруженной борь-
бы необходима для эффективного противостояния израильтянам. Кроме того, ракетное воо-
ружение может являться лишь дополнением к другим, более необходимым, средствам  
вооруженной борьбы. Сейчас для действующих на Западном берегу реки Иордан радикалов 
приоритетом является развертывание подземной инфраструктуры, этому способствует то, 
что подземные объекты могут предоставить им дополнительную возможность маневриро-
вания силами и средствами в ходе противостояния с силами безопасности Израиля. 
Выводы. Отмечено, что операция «Дом и сад» имеет особое значение из-за задействованных 
для ее проведения сил и средств и своих результатов, её следует считать главным эпизодом 
кампании в районе Дженина. Действия сил безопасности Израиля ослабили позиции радика-
лов, что в дальнейшем упростило поддержание вооруженного противостояния на Западном 
берегу Иордана на приемлемом для Тель-Авива уровне в то время, когда значительные силы 
израильской стороны были задействованы в борьбе с радикалами Сектора Газа и «Хезбол-
лой», а возможность маневрирования этими силами и средствами была ограничена из-за син-
хронности вооруженного противоборства на палестинском и ливанском направлениях. 
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Importance. The escalation of the Palestinian-Israeli conflict, which acquired particular attention 
after the outbreak of war between Israel and the Hamas movement at the end of 2023, is examined. 
The purpose of the study is to identify the features of the Jennine invasion as a prerequisite for the 
conflict development towards large-scale escalation between Palestine and Israel. 
Research methods. The research is based on the objectivity, historicism and a systematic ap-
proach principles. Along with general scientific methods, such as analysis and comparison, histor-
ical-comparative, retrospective, synchronous methods are used, without which it would be impos-
sible to study the events that took place simultaneously in both parts of the Palestinian arena (in 
the Gaza Strip and the West Bank). 
Result and Discussion. It is noted that the operation “Home and Garden”, as well as the events 
around it, clearly demonstrated the significant capabilities that West Bank radicals currently pos-
sess in the armed struggle against the Israelis, such as the ability to produce war weapons in large 
quantities on their own. The radicals have limited resources for military preparations, so the ability 
to manufacture means of armed struggle is necessary to effectively confront the Israelis. In addi-
tion, missile weapons can only be an addition to other, more necessary, means of armed struggle. 
Nowadays, the priority for operating in the West Bank radicals is the underground infrastructure 
deployment that can provide them with additional opportunity to maneuver forces and means dur-
ing the confrontation with Israeli security forces. 
Conclusion. It is noted that the operation “Home and Garden” is of particular importance due to 
the forces and means involved in its implementation and its results; it should be considered the 
main episode of the campaign in the Jenin area. The actions of the Israeli security forces weakened 
the radicals position, which subsequently simplified the maintenance of armed confrontation in the 
West Bank of Jordan at a level acceptable to Tel Aviv, while significant Israeli forces were involved 
in the fight against the radicals of the Gaza Strip and Hezbollah, and the possibility maneuvering of 
these forces and means was limited due to the synchronicity of the armed confrontation in the Pales-
tinian and Lebanese directions.   
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В 2023 г. произошел выход на новый 

уровень палестино-израильского конфликта, 
а также борьбы между Государством Изра-
иль и ливанской организацией «Хезболла» 
(«Партия Аллаха»). Важным обстоятельст-
вом этого стало то, что эскалация конфликта 
между Тель-Авивом и «Хезболлой» была 
связана с событиями на палестинской арене, 
а именно – вспыхнувшей в октябре 2023 г. 
войной между Израилем и движением ХА-
МАС. Нужно отметить, что к этому времени 
на Ближнем Востоке сложилась нестабиль-
ная, чрезвычайно опасная обстановка [1,  
с. 422], в контексте которой следует рассмат-
ривать данное противоборство. Соотвествен-
но целью работы становится исследование 
динамики конфликта ХАМАС-Израиль в 
контексте проведения операции «Дом и сад», 
как крупнейшей военной операции ЦАХАЛ с 
2014 г., до начала операции «Железные ме-
чи» 7 октября 2023 г. Вторжение в Дженнин 
рассматривается в данном случае как пред-
посылка к конфликту октября 2023 г. между 
движением ХАМАС и Израиль. 

Одной из главных особенностей проис-
ходившего следует считать несоразмерность 
масштабов вооруженного противостояния на 
северном и южном направлениях, притом, 
что в военном плане к началу указанных со-
бытий «Хезболла» намного превосходила 
ХАМАС, не говоря уже о союзных ему пале-
стинских группировках. Ввиду ограничен-
ных по размаху боевых действий с участием 
«Хезболлы» северное, ливано-сирийское, 
направление стало второстепенным в то вре-
мя, как главные события, участие в которых 

приняли ХАМАС и другие палестинские ор-
ганизации, развернулись на южном направ-
лении. Данное направление, представленное 
Сектором Газа, вкупе с восточным – Запад-
ным берегом реки Иордан – формирует для 
Тель-Авива единое палестинское направле-
ние развернувшегося осенью 2023 г. проти-
востояния. В связи с этим следует заметить, 
что во время отмеченных событий движение 
ХАМАС вело борьбу против Израиля сразу 
на обоих направлениях – и палестинском, и 
ливано-сирийском, действуя своими основ-
ными силами именно в Секторе Газа. Поэто-
му исход столкновения с Армией обороны 
Израиля (АОИ или ЦАХАЛ) на южном на-
правлении – в Газе – имел для ХАМАС судь-
боносное значение. 

К сказанному выше необходимо доба-
вить, что значимым актором в развернув-
шемся противостоянии стали йеменские ху-
ситы, которые предпринимали попытки атак 
против Израиля. 

Конфликт между израильтянами и «Хез-
боллой» находится вне рамок данной статьи, 
так как он является темой для отдельного 
исследования. В ходе него необходимо не 
только рассмотреть современные события, но 
и обратиться к обмену ударами между АОИ 
и «Хезболлой» во время Второй ливанской 
войны 2006 г., а также к происходившему в 
последующие годы наращиванию военной 
мощи этой ливанской организации и ответ-
ным шагам израильской стороны. Это требу-
ется для выявления факторов, обусловивших, 
ввиду взаимосвязи северного и южного на-
правлений, динамику вооруженного проти-
воборства как между Израилем и «Хезбол-
лой», так и между Израилем и палестински-
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ми радикалами. Среди прочего большое зна-
чение при этом имеет проведенная израиль-
тянами в 2018–2019 гг. операция «Северный 
щит», которая позволила снизить возможно-
сти «Хезболлы» наносить удары по израиль-
скому тылу, что стало значительным вкладом 
в повышение его стойкости [2, с. 887]. 

Отметим, что выход палестино-израиль- 
ского конфликта на новый уровень в 2023 г. 
происходил в несколько этапов, критериями 
для выделения которых выступают масштаб 
и главная локация вооруженного противо-
стояния, которой являлась, соответственно, 
одна из частей палестинской арены – Сектор 
Газа или Западный берег реки Иордан. При 
этом размах вооруженного противоборства в 
Газе находился в прямой зависимости от то-
го, какая организация на конкретном этапе 
выступала главным противником израильтян 
на этой части палестинской арены, поскольку 
действовавшие против Израиля организации 
в военном плане обладали разными возмож-
ностями. Такой организацией являлся  
ХАМАС или «Исламский джихад», которые 
к началу войны в октябре 2023 г. оставались 
наиболее сильными в военном плане против-
никами для Тель-Авива на палестинской 
арене. 

Первый этап связан с усилением давле-
ния со стороны Израиля на радикалов Запад-
ного берега реки Иордан после возвращения 
на пост премьер-министра страны Биньямина 
Нетаньяху, что нашло выражение в проведе-
нии целого ряда локальных операций. Самым 
важным событием этого времени выступает 
масштабная операция израильтян против ра-
дикалов в Дженине «Дом и сад» в июле  
2023 г. Преимущественно именно ставка 
Тель-Авива на ограниченные по размаху 
действия сил безопасности определила на 
данном этапе динамику вооруженного про-
тивоборства на территории Западного берега. 
Главной локацией вооруженного противо-
стояния на палестинской арене в ходе собы-
тий первого этапа является, соответственно, 
Западный берег реки Иордан. 

Кроме того, в мае 2023 г. на территории 
Сектора Газа израильтянами была проведена 

масштабная операция «Щит и стрела» про-
тив организации «Исламский джихад». 
Именно «Исламский джихад» во время пер-
вого этапа являлся главным противником 
Израиля в Газе, что, среди прочего, ограни-
чило размах вооруженного противоборства, 
поскольку в военном плане данная организа-
ция сильно уступала ХАМАС. Последнее на-
глядно продемонстрировали события 2023 г. 

Второй этап связан с начавшейся в ок-
тябре 2023 г. войной, которая ознаменова-
лась проведением Тель-Авивом крупномас-
штабной операции «Железные мечи». Ввиду 
случившегося главной локацией вооружен-
ного противостояния на палестинской арене 
в это время выступает Сектор Газа, на терри-
тории которого главным противником изра-
ильтян становится непосредственно сам 
ХАМАС. При этом одна из особенностей об-
мена ударами в Газе между Израилем и ради-
калами заключалась в его динамике, а именно 
в последовательном усилении давления со 
стороны ЦАХАЛ на своего противника. 

Самым важным событием второго этапа 
стала наземная операция АОИ в Секторе Га-
за, поскольку она имела решающее значение 
для разгрома действующих на данной терри-
тории антиизраильских сил. Для достижения 
обозначенной цели важнейшей задачей яви-
лась борьба с сетью подземных коммуника-
ций радикалов, так как последние в ходе раз-
вернувшегося противостояния основывали 
свои действия на ее использовании, что обу-
словило соответствующий размах таких ме-
роприятий израильской стороны. Например, 
на 22 ноября 2023 г. на территории Сектора 
были выявлены и разрушены около 400 тон-
нельных шахт1. Поэтому начавшаяся в ок-
тябре 2023 г. война в достаточно полной ме-
ре продемонстрировала возможности по 
борьбе с подземной инфраструктурой про-

                                                                 
1 Footage of Yahalom Unit: Approx. 400 Terror Tun-

nel Shafts Have Been Identified and Destroyed in Gaza // 
The Israel Defense Forces. November 22, 2023. URL: 
https://www.idf.il/en/mini-sites/idf-press-releases-
regarding-the-hamas-israel-war/footage-of-yahalom-unit-
approx-400-terror-tunnel-shafts-have-been-identified-and-
destroyed-in-gaza/ (accessed: 02.02.2024). 
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тивника, которыми на сегодняшний день 
обладает Израиль, что необходимо учиты-
вать, среди прочего, при изучении конфлик-
та между ним и ливанской организацией 
«Хезболла». 

При этом важно отметить, что в ходе 
данной борьбы с подземными сооружениями 
в Секторе Газа израильтяне могли лишь час-
тично опираться на имевшийся у них опыт (в 
частности, на специфический опыт много-
летней борьбы с тоннелями в районе грани-
цы с Сектором, проходившей в условиях, 
принципиально отличавшихся от тех, кото-
рые имели место в глубине палестинского 
анклава), что дополнительно осложняло им 
реализацию таких мероприятий. Это было 
связано с размахом их акций – столь мас-
штабного уничтожения подземных объектов 
радикалов Газы ЦАХАЛ прежде не осущест-
влял, особенно в рамках наземной операции 
в условиях плотной застройки, наличие ко-
торой сильно затрудняло осуществление ука-
занных действий. Поэтому полученный при 
проведении операции «Железные мечи» 
опыт имел для Израиля огромное значение в 
плане дальнейшего наращивания возможно-
стей по борьбе с подземной инфраструкту-
рой противника, в том числе с подобными 
объектами «Хезболлы». 

События второго этапа на Западном бе-
регу Иордана оказались «в тени» происхо-
дившего на южной и северной границах Из-
раиля. Синхронный обмен ударами с радика-
лами Газы на юге и «Хезболлой» на севере 
требовал от израильской стороны привлече-
ния больших сил и средств. Данное обстоя-
тельство ограничивало возможности Тель-
Авива в борьбе против радикалов Западного 
берега, особенно в плане проведения мас-
штабных операций. Однако израильтяне со-
хранили способность в случае необходимо-
сти значительно усилить давление на ради-
калов, действующих на территории Западно-
го берега реки Иордан. Отчасти это было 
связано со слабостью последних как против-
ника для ЦАХАЛ по сравнению с боевыми 
подразделениями действующих в Газе пале-
стинских группировок и тем более – боевы-

ми подразделениями ливанской «Хезболлы». 
В результате противоборство на Западном 
берегу в ходе событий второго этапа явилось 
важной составляющей палестино-израиль- 
ского конфликта. 

В рамках данной статьи рассматривают-
ся события первого этапа, происходившие на 
Западном берегу реки Иордан – операция 
«Дом и сад», а также события вокруг нее, что 
обусловлено следующим. 

Начнем с того, что события первого эта-
па на обеих частях палестинской арены – 
будь то Сектор Газа или Западный берег – 
сразу же оказались «в тени» развернувшего-
ся в октябре 2023 г. крупномасштабного воо-
руженного противоборства. Однако события 
первого этапа изучены еще недостаточно, 
при том, что их исследование необходимо 
для понимания происходившего в зоне пале-
стино-израильского конфликта в ходе сле-
дующего, второго, этапа. 

Изучение событий первого этапа, проис-
ходивших на Западном берегу реки Иордан, 
также важно в плане прогнозирования даль-
нейшего развития конфликта на этой части 
палестинской арены. Это связано, в том чис-
ле, с тем, что операция «Дом и сад», а также 
события вокруг нее наглядно продемонстри-
ровали возможности, которыми на сего-
дняшний день обладают радикалы Западного 
берега в рамках вооруженной борьбы против 
израильтян. 

Кроме того, обращение к событиям пер-
вого этапа, происходившим на Западном бе-
регу Иордана (поскольку в то время данная 
территория являлась главной локацией воо-
руженного противостояния на палестинской 
арене), имеет большое значение для исследо-
вания трансформации политики безопасно-
сти Израиля в период после возвращения на 
пост премьер-министра страны Б. Нетаньяху. 

События первого этапа в Секторе Газа, а 
также события второго этапа на Западном 
берегу должны рассматриваться непосредст-
венно в контексте войны между Израилем и 
организацией ХАМАС. 

Изучение событий первого этапа в пале-
стинском анклаве необходимо, в частности, 
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для выявления приемов и средств борьбы, 
которыми стороны конфликта обладали к 
началу крупномасштабного столкновения. 
Для этого также следует обратиться к другим 
событиям последних лет в Секторе Газа, 
включающим в себя осуществленные изра-
ильской стороной операции – масштабную 
операцию «Рассвет» и крупномасштабную 
операцию «Страж стен», которые были про-
ведены в 2022 и 2021 гг. соответственно. 
Среди них особое значение имеет операция 
«Страж стен», что связано с размахом проис-
ходивших во время нее боевых действий с 
участием ХАМАС. 

С октября 2023 г. противостояние на 
территории Западного берега реки Иордан 
развивалось в контексте войны между Из-
раилем и движением ХАМАС. Так, события 
второго этапа на этой части палестинской 
арены характеризуются интенсификацией 
действий сил безопасности Израиля против 
данной организации. Например, почти за 
месяц, прошедший с начала войны, на тер-
ритории Западного берега были задержаны 
более 800 подозреваемых в связях с органи-
зацией ХАМАС2. Данные действия допол-
няли удары, наносимые по ХАМАС в ходе 
крупномасштабного вооруженного противо-
стояния в Газе, что еще больше ослабляло 
его позиции. 

Именно от исхода войны в Секторе Газа 
напрямую зависело дальнейшее развитие 
конфликта на территории Западного берега 
реки Иордан, что было вызвано взаимосвя-
зью двух частей палестинской арены. В то 
время как исход войны в Газе решал судьбу 
ХАМАС, отмеченные выше шаги израиль-
ской стороны на Западном берегу Иордана 
имели важное значение для будущего этой 
организации. Более того, такие действия 
могли явиться, в случае принятия руковод- 
ством Израиля соответствующего решения, 

                                                                 
2 Daily Recap: Hamas – Israel War November 6th, 

2023 – Day 31 // The Israel Defense Forces. November 6, 
2023. URL: https://www.idf.il/en/mini-sites/idf-recaps-
daily-summaries-of-the-hamas-israel-war/daily-recap-
hamas-israel-war-november-6th-2023-day-31/ (accessed: 
02.02.2024). 

подготовкой к разгрому ХАМАС на Запад-
ном берегу. Причем реализация Тель-Авивом 
указанного сценария развития конфликта в 
случае успеха израильской операции в Газе 
означала бы разгром движения ХАМАС на 
палестинской арене в целом. 

Отметим также, что претворению в 
жизнь такой опции вооруженного противо-
стояния способствовала слабость позиций 
ХАМАС на Западном берегу Иордана, в зна-
чительной мере обусловленная многолетни-
ми активными действиями сил безопасности 
Израиля против данной организации на этой 
части палестинской арены. То же самое во 
многом можно сказать и об организации 
«Исламский джихад», учитывая при этом тот 
факт, что к началу войны в Секторе Газа в 
октябре 2023 г. Израиль уже смог нанести ей 
болезненные удары. Так, в ходе операции 
«Щит и стрела» были ликвидированы 6 вы-
сокопоставленных оперативников данной 
организации3. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Исследование основывается на принци-

пах системного подхода, историзма и объек-
тивности. При изучении эскалации палести-
но-израильского конфликта в 2023 г. и раз-
работке ее периодизации были использованы 
методы исторического исследования: исто-
рико-сравнительный, синхронный и ретро-
спективный. Применение указанных методов 
связано с тем, что в центре внимания нахо-
дились события, происходившие в одно и то 
же время на обеих частях палестинской аре-
ны (в Секторе Газа и на Западном берегу ре-
ки Иордан), на ход которых оказали влияние 
факторы, как общие для обеих частей, так и 
присущие только одной из них. В контексте 
этого также были использованы такие обще-
научные методы, как анализ и сравнение. 

 
                                                                 

3 Summary of Operation Shield and Arrow // The Is-
rael Defense Forces. May 14, 2023. URL: 
https://www.idf.il/en/mini-sites/operation-shield-and-
arrow/summary-of-operation-shield-and-arrow/ (accessed: 
02.02.2024). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Фоном для рассматриваемых событий 

явились политические перемены в Государ-
стве Израиль, а именно – возвращение на 
пост премьер-министра Б. Нетаньяху. Этому 
предшествовала ограниченная по времени 
(менее двух лет) работа правительства во 
главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом, 
которые ранее занимали разные посты в пра-
вительствах, возглавляемых Б. Нетаньяху, 
или находились в оппозиции к ним. Так,  
Н. Беннет занимал пост министра обороны и 
формулировал подходы к обеспечению безо-
пасности Израиля [3, с. 94]. Планировалось, 
что первые два года работы правительства 
премьер-министром будет Н. Беннет, которо-
го затем на данном посту сменит Я. Лапид [4, 
с. 81]. Однако эти планы так и не были осу-
ществлены. Именно во время нахождения у 
власти правительства Беннета–Лапида про-
изошли события, имевшие важное значение 
для развития конфликта на Западном берегу 
реки Иордан. 

Речь идет о развернувшихся в 2022 г. 
действиях сил безопасности Израиля против 
радикалов на этой части палестинской арены, 
а именно об операции «Волнорез». При про-
ведении данной операции, направленной на 
предотвращение атак и задержание причаст-
ных к террористической деятельности, ЦА-
ХАЛ усилил свои контртеррористические 
действия, основанные на разведке4. В ходе 
нее проводились почти ежедневные рейды, 
направленные на задержание боевиков и 
изъятие оружия5. 

Операцию «Волнорез», ввиду решав-
шихся в ходе нее задач, задействованных при 
ее проведении сил и средств, а также ее мас-
                                                                 

4 One Year Since Operation Break the Wave // The 
Israel Defense Forces. March 31, 2023. URL: 
https://www.idf.il/en/articles/2023/one-year-since-
operation-break-the-wave/ (accessed: 02.02.2024). 

5 Khdour Nasser. Surging Violence: Hamas Attempts 
to Reshape the West Bank’s Political Landscape // The 
Washington Institute for Near East Policy. April 5, 2023. 
URL: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/  
surging-violence-hamas-attempts-reshape-west-banks-
political-landscape (accessed: 02.02.2024). 

штаба и длительности, можно рассматривать 
в качестве продолжения предшествовавших 
ей действий израильских сил безопасности 
на Западном берегу Иордана. При этом на 
фоне частоты атак со стороны радикалов За-
падного берега, происходивших во время 
проведения данной операции, встает вопрос 
о соответствии ее формата тем вызовам, с 
которыми столкнулись израильтяне [5,  
с. 1032-1033]. 

В контексте указанных выше событий 
следует привести слова Я. Лапида, который в 
сентябре 2022 г. в связи с посещением штаб-
квартиры контрразведывательной службы 
ШАБАК в северной части Западного берега 
реки Иордан заявил, что израильской сторо-
не приходится иметь дело со сложной реаль-
ностью, в которой наряду с силой и решимо-
стью требуются шаги по поддержанию по-
вседневной жизни6. Кроме того, спустя ме-
сяц он отметил, что цель израильской сторо-
ны – сильно и непрерывно атаковать терро-
ристов, выделив среди локаций таких дейст-
вий Дженин и Наблус7. 

Ввиду последнего необходимо указать 
на то, что на начало 2023 г. в районах этих 
городов действовали сразу 6 вооруженных 
группировок8, что, наряду с другими факто-
рами, сделало их одними из главных центров 
борьбы между радикалами и силами безо-
пасности Израиля на территории Западного 
берега в период после возвращения Б. Не-
таньяху на пост премьер-министра страны. 
Одним из примеров такого противостояния 
является операция израильтян в Наблусе 22 
февраля 2023 г., когда с палестинской сторо-

                                                                 
6 PM Yair Lapid Visits ISA Samaria District HQ // 

Prime Minister’s Office. September 15, 2022. URL: 
https://www.gov.il/en/departments/news/event_gss150922 
(accessed: 02.02.2024). 

7 PM Lapid's remarks at the Movement for Quality 
Government event // Prime Minister’s Office. October 25, 
2022. URL: https://www.gov.il/en/departments/news/  
spoke-quality251022 (accessed: 02.02.2024). 

8 Ben Menachem Yoni. Palestinian Terror Groups 
Challenge PA Forces // Jerusalem Center for Public Af-
fairs. January 4, 2023. URL: https://jcpa.org/palestinian-
terror-groups-challenge-pa-forces/ (accessed: 02.02.2024). 
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ны были ранены около 100 человек9. Также 
важным центром обозначенной борьбы явил-
ся район Туль-Карема. 

В свою очередь, среди указанных цен-
тров противостояния наибольшее значение в 
контексте событий 2023 г. имеет район Дже-
нина, где в июле израильтянами была прове-
дена операция «Дом и сад», участие в кото-
рой двух бригад отметил министр обороны 
Израиля Йоав Галант10. Данная операция 
имеет особое значение ввиду ее результатов. 
Кроме того, активные действия израильской 
стороны против радикалов в районе Дженина 
осуществлялись и после операции «Дом и 
сад». В связи с этим следует выделить состо-
явшуюся в декабре 2023 г. операцию, которая, 
по словам официального представителя ЦА-
ХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, явля-
лась комплексной бригадной операцией11. 

Итоги операции «Дом и сад» позволяют 
поставить ее в один ряд с другой масштабной 
операцией израильской стороны, а именно с 
осуществленной в июне 2014 г. на Западном 
берегу реки Иордан операцией «Возвращай-
тесь, братья». На основании результатов по-
следней была констатирована возможность 
повторения на Западном берегу «сценария 
Газы» в сфере военных приготовлений. Речь 
шла о вероятном появлении у действующих 
на этой части палестинской арены радикалов 
развитых инфраструктур – как подземной 
инфраструктуры, так и инфраструктуры по 

                                                                 
9 Al-Omari Ghaith. To Prevent the PA from Unravel-

ing, Address Internal Reform // The Washington Institute 
for Near East Policy. PolicyWatch 3708. February 28, 
2023. URL: https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/prevent-pa-unraveling-address-internal-reform 
(accessed: 02.02.2024). 

10 Defense Minister MK Gallant on operation in 
Jenin: Terrorism will not have a place where it can hide // 
The Knesset. July 5, 2023. URL: https://main.knes- 
set.gov.il/en/news/pressreleases/pages/press5723w.aspx 
(accessed: 02.02.2024). 

11 Press Briefing by IDF Spokesperson Rear Admiral 
Daniel Hagari December 14th, 20:15 // The Israel Defense 
Forces. December 14, 2023. URL: https://www.idf.il/en/  
mini-sites/hamas-israel-war-23/briefings-by-idf-spokes- 
person-rear-admiral-daniel-hagari/december-briefings/  
press-briefing-by-idf-spokesperson-rear-admiral-daniel-
hagari-december-14th-20-15/ (accessed: 02.02.2024). 

производству ракет [6, с. 133]. То же самое 
можно сказать и об операции «Дом и сад», 
особенно с учетом того, что в 2023 г. изра-
ильтяне столкнулись с попытками ракетных 
обстрелов в районе Дженина12. Но что осо-
бенно важно, обращение к итогам данной 
операции позволяет обозначить местную, 
региональную, специфику возможной реали-
зации отмеченного сценария. 

Начнем с того, что операция «Дом и сад» 
продемонстрировала способность радикалов 
Западного берега в настоящее время в боль-
шом количестве изготавливать собственны-
ми силами средства вооруженной борьбы. 
Так, говоря об этой операции, Б. Нетаньяху 
выделил уничтожение предназначенных для 
изготовления таких средств лабораторий 
почти промышленного масштаба13. Всего же 
в ходе операции «Дом и сад» были ликвиди-
рованы 6 объектов по изготовлению взрыв-
чатки и взрывных устройств. Также были 
изъяты несколько сотен готовых к примене-
нию взрывных устройств при кратно мень-
шем числе единиц изъятого стрелкового 
оружия14. 

Среди приведенных выше данных обра-
щает на себя внимание соотношение числа 
изъятых взрывных устройств и единиц 
стрелкового оружия. И оно отнюдь не слу-
чайно, поскольку распространенность у ра-
дикалов тех или иных средств вооруженной 
борьбы связана с особенностями противо-
стояния на Западном берегу Иордана. 

Радикалы Западного берега сегодня ве-
дут и в обозримой перспективе будут выну-
                                                                 

12 Rubin Uzi. Will the Rocket Threat from Jenin 
Match the Threat from Gaza? // The Jerusalem Institute for 
Strategy and Security. September 3, 2023. URL: 
https://jiss.org.il/en/rubin-will-the-rocket-threat-from-
jenin-match-the-threat-from-gaza/ (accessed: 02.02.2024). 

13 PM Netanyahu's Remarks following a Joint Securi-
ty Assessment on the Operation in Jenin // Prime Minister’s 
Office. July 3, 2023. URL: https://www.gov.il/en/depart- 
ments/news/event-assessment030723 (accessed: 
02.02.2024). 

14 Dekel Udi, Kurz Anat. The Operation in Jenin: 
Time for a Complementary Move // The Institute for Na-
tional Security Studies. INSS Insight No. 1744. July 16, 
2023. URL: https://www.inss.org.il/publication/home-and-
garden/ (accessed: 02.02.2024). 
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ждены вести борьбу против Израиля в усло-
виях, когда силы безопасности последнего 
постоянно действуют на палестинских тер-
риториях, и среди прочего, входят в распо-
ложенные там населенные пункты. Поэтому 
им требуются и будут требоваться средства 
вооруженной борьбы, дающие возможность 
эффективно противостоять израильтянам в 
ходе данного противоборства. Однако они 
продолжают располагать ограниченными 
ресурсами для военных приготовлений, к 
тому же сталкиваясь при их осуществлении с 
активным противодействием израильских 
сил безопасности. 

В обозначенной ситуации для дейст-
вующих на Западном берегу реки Иордан 
радикалов имеет крайне важное значение 
создание собственными силами средств  
вооруженной борьбы, которые должны обла-
дать простой конструкцией, чтобы их можно 
было изготавливать и применять в больших 
количествах. Указанное требование во мно-
гом обусловлено размахом противостояния, в 
настоящее время происходящим на Западном 
берегу, а также возможным его разрастани-
ем, особенно – в свете войны в Секторе Газа. 
Поэтому взрывные устройства сегодня явля-
ются и в обозримой перспективе будут яв-
ляться для радикалов Западного берега од-
ним из важнейших инструментов вооружен-
ной борьбы. Но что особенно важно, массо-
вое применение более совершенных (по 
сравнению с теми, которые используются 
сейчас) взрывных устройств позволит дейст-
вующим на Западном берегу Иордана ради-
калам в значительной мере компенсировать 
как нехватку стрелкового оружия (например, 
штурмовых винтовок), так и отсутствие не-
обходимых для борьбы с израильской техни-
кой ручных противотанковых гранатометов 
(РПГ) и противотанковых ракетных комплек-
сов (ПТРК). В связи с этим необходимо отме-
тить, что радикалы Западного берега на 2023 г. 
усовершенствовали взрывные устройства, ис-
пользуемые ими против израильтян15. 
                                                                 

15 Yaari Ehud. The Danger of Violent Escalation in 
the West Bank // The Washington Institute for Near East 
Policy. PolicyWatch 3752. June 23, 2023. URL: 

Таким образом, можно констатировать, 
что сегодня и в обозримой перспективе для 
радикалов Западного берега ракетное воору-
жение может являться лишь дополнением к 
другим, более необходимым, средствам  
вооруженной борьбы. Исходя из этого, сле-
дует предполагать, что в случае возможной 
реализации «сценария Газы» в сфере воен-
ных приготовлений на Западном берегу реки 
Иордан для действующих там радикалов 
приоритетом будет являться развертывание 
подземной инфраструктуры, а развертывание 
инфраструктуры по производству ракет 
отойдет на второй план. Такой расстановке 
приоритетов способствует то, что подземные 
объекты могут предоставить им дополни-
тельную возможность маневрирования сила-
ми и средствами в ходе противостояния с 
силами безопасности Израиля. 

С учетом сказанного выше значимым 
обстоятельством является то, что подземные 
сооружения сейчас уже ограниченно исполь-
зуются радикалами на Западном берегу реки 
Иордан, что продемонстрировала операция 
«Дом и сад», в ходе которой были выявлены 
6 подземных шахт16. 

Для возможной реализации «сценария 
Газы» в сфере военных приготовлений на 
Западном берегу Иордана важное значение 
имеет то, что в последнее время израильтяне 
за счет наносимых эпизодически авиаударов 
расширили набор приемов и средств борьбы, 
используемых ими на данной части пале-
стинской арены. Авиаудары наносились, в 
частности, при проведении операции «Дом и 
сад»17. Это повысило эффективность акций 
израильской стороны, поскольку удары авиа-
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16 48 hrs of Operating to Weaken Terrorism in the 
Jenin Camp // The Israel Defense Forces. July 5, 2023. 
URL: https://www.idf.il/en/articles/hafatzot/07-2023/48-
hrs-of-operating-to-weaken-terrorism-in-the-jenin-camp/ 
(accessed: 02.02.2024). 

17 Dostri Omer. “House and Garden” – analysis and 
conclusions of the Israeli military activity in Jenin // Israel 
Defense and Security Forum. July 18, 2023. URL: 
https://idsf.org.il/en/opinion-en/house-and-garden/ (ac-
cessed: 02.02.2024). 
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ции стали дополнением к действиям назем-
ных сил, которые сегодня играют главную 
роль в борьбе с радикалами Западного берега. 

Среди прочего, авиаудары увеличили 
эффективность борьбы с опасным для изра-
ильтян противником – способными быстро 
менять свое местонахождение мобильными 
группами боевиков. В такой ситуации одной 
из наиболее действенных контрмер со сторо-
ны радикалов может явиться развертывание 
подземной инфраструктуры на Западном бе-
регу реки Иордан, и, в первую очередь, на 
территории главных центров противостояния 
с силами безопасности Израиля. Поэтому для 
радикалов Западного берега еще больше воз-
росло значение опыта, полученного радика-
лами Газы в ходе противоборства с израиль-
тянами, особенно – опыта развертывания 
подземных коммуникаций. Однако вместе с 
этим встает вопрос о том, в какой мере дан-
ный опыт может быть применен на Западном 
берегу Иордана ввиду местной, региональ-
ной, специфики развития палестино-
израильского конфликта. Ввиду своей важ-
ности этот вопрос должен быть рассмотрен в 
рамках отдельного исследования. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Итоги осуществленных Израилем в 2023 г. 

на Западном берегу реки Иордан акций, 
включающих в себя операцию «Дом и сад», 
имеют важное значение в контексте после-
дующих событий, а именно – крупномас-
штабного вооруженного противостояния. 

Данные действия сил безопасности Из-
раиля ослабили позиции радикалов Западно-
го берега в конфликте с Тель-Авивом, что в 
дальнейшем упростило последнему решение 
важной задачи, обусловленной развитием 
событий на палестинской и ливанской аре-
нах, а именно – поддержание вооруженного 
противостояния на Западном берегу Иордана 
на приемлемом для себя уровне в то время, 

когда большие силы и средства израильской 
стороны были задействованы в борьбе с ра-
дикалами Сектора Газа и «Хезболлой», при-
чем возможность маневрирования этими си-
лами и средствами была ограничена из-за 
синхронности вооруженного противоборства 
на палестинском и ливанском направлениях. 

В связи с этим значимым обстоятельст-
вом стало то, что в 2023 г. до начала войны в 
Газе израильтянами на Западном берегу кро-
ме операции «Дом и сад» не было реализова-
но другой операции/других операций анало-
гичного или большего размаха. Такие дейст-
вия сил безопасности Израиля, среди прочего 
направленные на ликвидацию инфраструкту-
ры радикалов (особенно – в северной части 
Западного берега реки Иордан, где уже была 
проведена операция «Дом и сад»), еще боль-
ше упростили бы Тель-Авиву решение обо-
значенной выше задачи. В случае претворе-
ния в жизнь отмеченного сценария развития 
конфликта операция «Дом и сад» стала бы 
одним из этапов масштабной кампании изра-
ильтян против радикалов Западного берега 
реки Иордан. 

Кроме того, реализация Тель-Авивом 
указанной опции вооруженного противо-
стояния упростила бы силам безопасности 
Израиля борьбу против действующих на За-
падном берегу радикалов, которая велась во 
время войны в палестинском анклаве, и од-
ной из основных локаций которой являлся 
район Дженина. С учетом последнего, а так-
же операции «Дом и сад» и предшествовав-
ших ей событий можно в целом говорить об 
ограниченной по масштабу продолжительной 
кампании израильтян в данном районе, осу-
ществлявшейся в тандеме с их операциями 
против радикалов в других локациях Западно-
го берега. Исходя из этого операцию «Дом и 
сад», ввиду задействованных для ее проведе-
ния сил и средств, а также достигнутых в ходе 
нее результатов следует считать главным эпи-
зодом кампании в районе Дженина. 
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