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Аннотация. Описаны применяемые информационно-коммуникационные технологии в об-
разовательном процессе Барановичского государственного университета и Тамбовского го-
сударственного университета имени Г.Р. Державина. Использован широкий методологиче-
ский инструментарий: общелогические методы познания (анализ, синтез, абстрагирование, 
дедукция, индукция, аналогия, моделирование); эмпирические методы (описание, сравне-
ние, собственное наблюдение информационно-образовательных технологий представлен-
ных вузов; частно-научные методы (кибернетический, аксиологический, синергетический, в 
частности, метод контент-анализа содержания информационно-образовательной среды двух 
вузов); специальные методы (метод компаративного анализа, формально-юридический ме-
тод, метод юридической герменевтики). Установлено, что на развитие ИКТ непосредствен-
ное влияние оказывает комплекс современных вызовов и угроз. Сделан вывод о положи-
тельном эффекте участия вузов в специализированных программах поддержки, приведено в 
пример участие Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина в про-
грамме «Приоритет-2030». Акцентировано внимание на развитии продуктов ИКТ в контек-
сте расширения условий для образования инвалидов. Применение полученных результатов 
предположено по трем направлениям: теоретическом (продолжение исследований), нормо-
творческом (разработка предложений, направленных на совершенствование законодатель-
ства) и утилитарном (применение в образовательном процессе). Оригинальность и научная 
новизна работы раскрыты в результатах анализа и сравнения содержания информационно-
образовательных технологий двух вузов-партнеров – Барановичского государственного 
университета и Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Дан-
ные исследования и его результаты могут лечь в основу отдельных преобразований, сопро-
вождающих образовательную деятельность, а также послужить теоретической основой для 
дальнейших исследований в области информационных технологий в научно-исследо-
вательском и образовательном пространстве. 
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Abstract. The information and communication technologies used in the educational process of 
Baranovichy State University and Derzhavin Tambov State University are described. Wide me-
thodological toolkit was used: general logical methods of cognition (analysis, synthesis, abstrac-
tion, deduction, induction, analogy, modeling); empirical methods (description, comparison, own 
observation of information and educational technologies of Baranovichy State University and 
Derzhavin Tambov State University); private scientific methods (cybernetic, axiological, synerget-
ic, in particular, the method of content analysis of the content of the information and educational 
environment of the two universities); special methods (the method of comparative analysis, formal 
legal method, method of legal hermeneutics). It was established that the development of informa-
tion and communication technologies is directly influenced by a complex of modern challenges 
and threats. The conclusion is made about the positive effect of the participation of universities in 
specialized support programs, the participation of Derzhavin Tambov State University in the Prior-
ity 2030 program is given as an example. Attention is focused on the development of information 
and communication technologies products in the context of expanding the conditions for the edu-
cation of persons with disabilities. The application of the obtained results is assumed in three di-
rections: theoretical (continuation of research), normative (development of proposals aimed at im-
proving legislation) and utilitarian (application in the educational process). The originality and 
scientific novelty of the work are revealed in the results of the analysis and comparison of the con-
tent of information and educational technologies of two partner universities – Baranovichy State 
University and Derzhavin Tambov State University. Research data and its results can form the basis  
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of individual transformations accompanying educational activities, as well as serve as a theoretical 
basis for further research in the field of information technology in the research and educational space. 
Keywords: information and telecommunication technologies, digital educational services, digita-
lization, digitalization of education, project activities 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Как отмечается в Главе 2 Концепции 

развития системы образования Республики 
Беларусь до 2030 года (далее – Концепция 
развития системы образования), современ-
ные ИКТ «создали возможность для широко-
го доступа к глобальным образовательным 
ресурсам и явились основой количественного 
и качественного роста трансграничного об-
разования и формирования мирового рынка 
образовательных услуг»1. При этом отмеча-
ется недостаточный уровень цифровизации 
учреждений образования Республики Бела-
русь ввиду «…слабого внедрения ИКТ в обра-
зовательный и сопутствующие ему процессы. 
Необходимо с помощью электронного обору-
дования и программных средств оптимизиро-
вать все процессы, протекающие в системе 
образования (от сбора информации и создания 
баз данных до непосредственно образователь-
ного процесса), создав республиканскую ин-
формационно-образовательную среду»2. 

Согласно пункту 3 части 7 статьи 3 Ко-
декса Республики Беларусь об образовании, 
«право граждан Республики Беларусь на об-

                                                                 
1 О Концепции развития системы образования 

Республики Беларусь до 2030 года: постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь от 30.11.2021 № 
683 // Национальный правовой интернет-портал Рес-
публики Беларусь. 02.12.2021, 5/49678. URL: 
https://adu.by/images/2021/12/koncep-razv-sist-obra-
zov.pdf/  

2 Там же. 

разование обеспечивается, среди прочего, 
финансированием за счет средств республи-
канского и (или) местных бюджетов функ-
ционирования государственных учреждений 
образования»3. 

Согласно Приложению 3 к Закону Рес-
публики Беларусь от 30 декабря 2022 г.  
№ 231-З «О республиканском бюджете на 
2023 год»4, расходы республиканского бюд-
жета на образование выросли по сравнению с 
2022 г. и составляют 1635442204,0 бел. руб. 
(в 2022 г. – 1462731627,0 бел. руб.), из них на 
высшее и послевузовское образование – 
1202262838,0 бел. руб. (в 2022 г. – 
1003827253,0 бел. руб.5). Указанное увеличе-
ние расходов опосредовано, в том числе, це-
лями цифровизации высшего образования. 

Среди способов достижения цели и ре-
шения основных задач развития высшего об-
разования в Республике Беларусь на период 
                                                                 

3 Кодекс Республики Беларусь об образовании: 
Закон Республики Беларусь от 13.01.2011 № 243-З; в 
ред. Закона Республики Беларусь от 14.01.2022 № 154-
З // Национальный правовой интернет-портал Респуб-
лики Беларусь. 31.01.2022. 2/2874. URL: pra-
vo.by›document/?guid=3871&p0=hk1100243/ 

4 О республиканском бюджете на 2023 год: Закон 
Республики Беларусь от 30.12.2022 № 231-З // Нацио-
нальный правовой интернет-портал Республики Бела-
русь. 04.01.2023. 2/2951. URL: pravo.by›docu-
ment/?guid=3961&p0=H12200231/ 

5 О республиканском бюджете на 2022 год: Закон 
Республики Беларусь от 31.12.2021 № 142-З // Нацио-
нальный правовой интернет-портал Республики Бела-
русь. 04.01.2022. 2/2862. URL: https://etalon-
line.by/document/?regnum=h12100142&q_id=0/  

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-1-%D0%A5%D0%A5-%D0%A5%D0%A5
https://adu.by/images/2021/12/koncep-razv-sist-obra-zov.pdf/
https://adu.by/images/2021/12/koncep-razv-sist-obra-zov.pdf/
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H12200231
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H12200231
https://etalon-line.by/document/?regnum=h12100142&q_id=0/
https://etalon-line.by/document/?regnum=h12100142&q_id=0/


Андрияшко М.В., Зелепукин Р.В. 
Maryna V. Andryiashkа, Roman V. Zelepukin 

 

10 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 1. С. 7-23 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2023, vol. 28, no. 1, pp. 7-23 

 

до 2030 г. Концепции развития системы об-
разования называет «увеличение числа обра-
зовательных программ, реализуемых в со-
трудничестве с зарубежными УВО; реализа-
ция международных научных и образова-
тельных проектов»6. 

В этом контексте можем упомянуть по-
зитивный опыт взаимодействия в области 
образования и науки между Барановичским 
государственным университетом (г. Барáно-
вичи, Республика Беларусь) и Тамбовским 
государственным университетом им. Г.Р. Дер-
жавина (г. Тамбов, Российская Федерация), 
которые осуществляют плодотворное со-
трудничество, начиная с 4 января 2008 г., 
когда был подписан меморандум о двусто-
роннем сотрудничестве. В частности, между 
указанными партнерами поддерживаются 
тесные профессиональные контакты, осуще-
ствляется взаимное участие в научно-прак-
тических конференциях, участие в подготов-
ке коллективных монографий, подготовка 
отзывов на авторефераты диссертаций, под-
готовка заявок на финансирование научных 
исследований, участие в редакционных кол-
легиях научно-практических журналов, 
включенных в Перечни ВАК Российской Фе-
дерации и ВАК Республики Беларусь, уча-
стие в образовательных визитах (стажиров-
ках, курсах повышения квалификации), про-
ведение онлайн-занятий посредством ИКТ 
(Skype, MSTeams, других программных 
средств и продуктов) и онлайн-мероприятий 
с участием российских и белорусских прак-
тикующих юристов (юрисконсультов, нота-
риусов, медиаторов). 

Нами рассмотрены основные ИКТ, при-
меняемые в образовательном процессе Бара-
новичского государственного университета и 
Тамбовского государственного университета 
им. Г.Р. Державина. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Материалы. В ходе проведения иссле-

дования использовалась наукометрическая 
база данных Российский индекс научного 
                                                                 

6 О республиканском бюджете на 2022 год ... 

цитирования (РИНЦ), изучались научные 
публикации российских и белорусских уче-
ных, занимающихся разработкой проблема-
тики информатизации образовательного про-
цесса. В частности, работы таких российских 
исследователей, как Л.В. Абдалина и К.А. Зы-
ков [1], И.В. Загоскина и Т.Н. Коротенко [2], 
О.Н. Кочукова [3], Т.В. Ларионова и Л.К. Фи-
липпенко [4], а также таких белорусских ис-
следователей, как Л.Г. Титаренко [5; 6],  
Г.Г. Головенчик [7], В.Л. Лозицкий [8],  
Ф.И. Храмцова и Н.В. Васильченко [9] и др. 

Исследование применения ИКТ в обра-
зовательном процессе при преподавании 
юридических дисциплин в Барановичском 
государственном университете проводилось 
с учетом требований статей 32–33 главы 6 
Образовательного стандарта высшего обра-
зования (ОСВО 1-24 01 02-2021)7. В частно-
сти, верифицировалось соответствие требо-
ванию стандарта, предусмотренному статьей 
32 ОСВО 1-24 01 02-2021, согласно которой 
учреждение высшего образования «должно 
располагать средствами обучения, необхо-
димыми для реализации образовательной 
программы высшего образования I ступени 
(приборы, оборудование, инструменты, учеб-
но-наглядные пособия, компьютеры, компь-
ютерные сети, аудиовизуальные средства и 
иные материальные объекты). 

Функционирование информационно-об-
разовательной среды учреждения высшего 
образования обеспечивается соответствую-
щими средствами ИКТ и должно соответст-
вовать законодательству. Обучающиеся из 
числа лиц с особенностями психофизическо-
го развития должны быть обеспечены адап-
тированными печатными и (или) электрон-
ными образовательными ресурсами»8. В час-
ти научно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса «должен быть обеспе-
чен доступ для каждого студента, курсанта, 
                                                                 

7 Об утверждении образовательных стандартов 
высшего образования I ступени: постановление Мини-
стерства образования Республики Беларусь от 
07.07.2022 № 180 // Национальный правовой интернет-
портал Республики Беларусь. 06.08.2022. 8/38467. URL: 
pravo.by›document/?guid=3961&p0=W22238467p/  

8 Там же. 

https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W22238467p
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слушателя к библиотечным фондам, элек-
тронным средствам обучения, электронным 
информационным ресурсам (локального дос-
тупа, удаленного доступа) по всем учебным 
дисциплинам (модулям)»9 (статья 33). 

ИКТ заняли центральное место и в обра-
зовательном процессе Державинского уни-
верситета. Изучение информационно-образо-
вательной среды Тамбовского государствен-
ного университета им. Г.Р. Державина было 
проведено посредством анализа материалов 
и данных об участии университета в про-
грамме стратегического академического ли-
дерства «Приоритет-2030»10, Электронной 
образовательной среды “Moodle”, включая 
раздел «Биржа проектов», структуры и со-
держания личных кабинетов профессорско-
преподавательского состава и обучающихся. 

Методы. В ходе исследования приме-
нялся богатый методологический инструмен-
тарий. В частности, использовались общело-
гические методы познания: анализ – с целью 
выделения в образовательной деятельности 
как изучаемом объекте определенных эле-
ментов и изучения связей между ними; син-
тез – с целью исследования элементов обра-
зовательного процесса как целостного явле-
ния; абстрагирование – с целью изолирован-
ного исследования свойств ИКТ в образова-
тельном процессе; дедукция – с целью иссле-
дования закономерностей образовательного 
процесса как целостной общности многочис-
ленных процессов; индукция – с целью ис-
следования частных элементов образова-
тельного процесса; аналогия – с целью выяв-
ления сходства признаков образовательного 
процесса и процессов информатизации и 
цифровизации; моделирование – с целью по-
строения модели образовательного процесса, 
учитывающей достижения ИКТ. 
                                                                 

9 Об утверждении образовательных стандартов 
высшего образования I ступени ... 

10 См. подробнее: О мерах по реализации про-
граммы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030»: постановление Правительства РФ 
от 13.05.2021 № 729 // Собрание законодательства РФ. 
2021. № 22. Ст. 3823; Приоритет-2030: официальный 
сайт Тамбовского государственного университета  
им. Г.Р. Державина. URL: https://tsutmb.ru/priority2030/ 
(дата обращения: 10.02.2023). 

Среди эмпирических методов, оказавших 
наибольшее влияние на ход исследования, 
применялся метод описания – «метод иссле-
дования, в основе которого лежит фиксация 
средствами естественного или искусственно-
го языка сведений, данных в наблюдении и 
эксперименте»11. Также в качестве эмпири-
ческой основы для методологии исследова-
ния послужили метод сравнения и примене-
ние собственных наблюдений авторов за со-
держанием и функционированием информа-
ционно-образовательной среды Баранович-
ского государственного университета и Там-
бовского государственного университета  
им. Г.Р. Державина. 

Применение частно-научных методов 
предопределило содержание и последова-
тельность познавательных действий при про-
ведении исследования. В частности, приме-
нялись: кибернетический метод, заслуженно 
имеющий большое значение для правовой 
информатизации и позволяющий учесть, об-
работать и сохранить большие массивы пра-
вовой информации; аксиологический метод, 
позволяющий учитывать регулятивные функ-
ции права и его воздействие на образова-
тельный процесс; синергетический метод, 
позволяющий рассматривать образователь-
ный процесс вне зависимости от причинно-
следственных связей, а как нелинейные от-
ношения. Среди частно-научных методов 
также был применен метод контент-
анализа содержания информационно-образо-
вательной среды Барановичского государст-
венного университета и Тамбовского государ-
ственного университета им. Г.Р. Державина. 

Применение специальных методов в на-
шем исследовании позволило выявить и опи-
сать специально-юридические характеристи-
ки объекта исследования. В частности, ме-
тод компаративного анализа позволил про-
вести сравнительный анализ юридических 
практик, применяемых в Республике Бела-
русь и Российской Федерации в аспекте при-

                                                                 
11 Лукашевич В.К. Философия и методология нау-

ки. Минск: Соврем. шк., 2006. С. 162. URL: 
https://rusneb.ru/catalog/001980_000024_RU_FESSL_MA
IN_1331820397296981930/  

https://tsutmb.ru/priority2030/
https://rusneb.ru/catalog/001980_000024_RU_FESSL_MAIN_1331820397296981930/
https://rusneb.ru/catalog/001980_000024_RU_FESSL_MAIN_1331820397296981930/
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менения ИКТ в образовательном процессе, в 
частности, при преподавании юридических 
дисциплин; формально-юридический метод 
позволил при изучении текстов нормативных 
правовых актов в сфере объекта исследова-
ния учитывать специальную терминологию, 
правовые конструкции; метод юридической 
герменевтики позволил учесть при проведе-
нии исследования жизненные условия, став-
шие триггерами форсированного внедрения 
ИКТ в образовательный процесс и в целом 
адаптации системы образования к динамично 
меняющимся условиям. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
1. Барановичский государственный 

университет 
«Расписание занятий».  
Одним из важнейших ресурсов, позво-

ляющих организовать образовательный про-
цесс в Барановичском государственном уни-
верситете, является сервис «Расписание за-
нятий» (http://rasp.barsu.by/). Доступен для 
просмотра с любого устройства без автори-
зации. В режиме реального времени позволя-
ет в удобном формате увидеть день недели, 
календарную дату, номер учебного занятия в 
расписании, время начала и окончания учеб-
ного занятия, учебную группу, учебную дис-
циплину, вид занятия, номер учебного кор-
пуса, номер учебной аудитории, фамилию и 
инициалы преподавателя.  

Сервис включает три вкладки: «Студен-
ту/магистранту», «Преподавателю» и «Поиск 
аудитории».  

Во вкладке «Студенту/магистранту» из 
выпадающих списков сервис позволяет вы-
брать «факультет» (один из 5 факультетов), 
«специальность» (из всех специальностей, по 
которым осуществляется подготовка в уни-
верситете), «группа» (буквенно-цифровое 
обозначение каждой учебной группы), «не-
деля» (календарная дата, соответствующая 
каждому понедельнику в учебном году), 
«день» (конкретная календарная дата), «но-
мер занятия» (с 1 по 8).  

Во вкладке «Преподавателю» из выпа-
дающих списков сервис позволяет осущест-
вить поиск расписания для конкретного пре-
подавателя путем фильтров с выпадающими 
списками «кафедра» (одну из 14 кафедр), 
«преподаватель» (фамилия и инициалы пре-
подавателя, закрепленного за выбранной в 
предыдущем фильтре кафедрой), «неделя» 
(календарная дата, соответствующая каждо-
му понедельнику в учебном году). 

Во вкладке «Поиск аудитории» с выпа-
дающими списками «день» (конкретная ка-
лендарная дата) и «номер занятия» (с 1 по 8) 
сервис позволяет осуществить поиск свобод-
ной аудитории. Особенно популярен такой 
поиск во время подготовки обучающихся к 
участию в юридической олимпиаде, при ор-
ганизации встреч с практикующими юриста-
ми, при организации выездных судебных за-
седаний на базе Барановичского государст-
венного университета, для проведения кон-
сультаций по вопросам текущей аттестации 
обучающихся, и в иных случаях.  

«Электронный журнал учета педагоги-
ческой нагрузки преподавателя».  

В рамках реализации стратегии «Цифро-
вой университет» на 2020–2025 годы, утвер-
жденной приказом ректора университета  
№ 159 от 15 апреля 2020 г., отделом инфор-
мационных технологий Барановичского го-
сударственного университета разработана 
зарегистрированная авторская автоматизиро-
ванная система «Электронный журнал учета 
педагогической нагрузки преподавателя» 
(«Электронный журнал»), ставшая важней-
шим организационным EdTech-инструмен-
том для членов профессорско-преподава-
тельского состава университета. 

«Электронный журнал автоматизирует 
процесс учета выполненной нагрузки про-
фессорско-преподавательским составом уни-
верситета, а также позволяет осуществлять 
оперативный контроль за ее выполнением. С 
целью тестирования в реальных условиях с 
октября 2020 г. программа внедрена в опыт-
ную эксплуатацию на инженерном факульте-

http://rasp.barsu.by/
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те»12. С 2021/2022 учебного года сервис вне-
дрен в работу всех факультетов Баранович-
ского государственного университета. 

«Электронный журнал» доступен для 
просмотра с любого устройства с авториза-
цией по персональному логину и паролю. 
Включает набор вкладок персонального ме-
ню, которые будут рассмотрены ниже. 

«Главная» (содержит автоматически 
отображаемую календарную дату, фамилию 
и инициалы члена профессорского-пре-
подавательского состава, количество занятий 
у него на текущую календарную дату, распи-
сание начала и окончания занятий с первого 
занятия – «08.30 – 09.50» по восьмое занятие 
– «19.30 – 20.50»). 

«Расписание» (содержит вкладку «Ка-
лендарь» с предустановленной текущей да-
той авторизации в журнале преподавателя, 
позволяющий выбрать любую дату в течение 
учебного года; вкладку «Поиск незанесенных 
занятий» с встроенными календарями, по-
зволяющими выбрать диапазон поиска дат, в 
которые не была внесена информация о про-
веденном занятии; вкладку «Расписание за-
нятий», синхронизированную с рассмотрен-
ным выше сервисом «Расписание занятий»). 

«Вне расписания» (содержит фильтры с 
выпадающими списками: семестр, дата заня-
тий, время занятий, вид учебной работы, 
дисциплина, группа, количество часов, а 
также поля «содержание работы» и возмож-
ность выбора статуса нагрузки: основная; 
почасовая запланированная; почасовая неза-
планированная). 

«Замены» (состоящий из вкладки «Заме-
ны», позволяющей выбрать семестр, в кото-
ром замена осуществлялась, указать фами-
лию и инициалы отсутствующего преподава-
теля, указать причину его отсутствия, фами-
лию и инициалы заменяющего, дату и время 
проведения занятия, учебную дисциплину, 
вид занятия, группу, семестр, аудиторию, и 
                                                                 

12 Тестирование программного продукта «Элект-
ронный журнал учета педагогической нагрузки пре-
подавателя»: Учреждение образования «Баранович-
ский государственный университет». URL: 
https://www.barsu.by/news/ index.php?cont=long&id_ne-
ws=4994 (дата обращения: 05.01.2023). 

вкладки «Взаимозамены», синхронизирован-
ной с утверждаемым на заседаниях кафедр 
графиком взаимозамен, позволяющей ука-
зать дату, время проведения, учебную дис-
циплину, фамилию и инициалы преподавате-
ля, группу, семестр, вид учебной работы, ау-
диторию). 

«План нагрузки» (автоматически ото-
бражает нагрузку на основании расписания 
учебных занятий по видам учебных работ: 
лекционным занятиям, практическим заняти-
ям, лабораторным занятиям, семинарским 
занятиям, обзорным лекциям, лекционным 
занятиям (онлайн), практическим занятиям 
(онлайн), семинарским занятиям (онлайн) и 
содержит сведения о наименовании учебных 
дисциплин, учебной группе, виде учебного 
занятия, запланированном количестве часов, 
фактически выполненном количестве часов). 

«Журнал» (отображающая сведения о 
дате проведения занятия, времени его прове-
дения, учебной дисциплине, группе, семест-
ре, содержании работы (теме, соответствую-
щей учебно-методической карте учебной 
программы), виде учебной работы, количест-
ве часов с отражением нарастающего итого). 

«Журнал в разрезе дисциплин» (синхро-
низирована с вкладкой «Журнал» и содержит 
три собственные вкладки «Осенний се-
местр», «Весенний семестр», «Установочная 
сессия» с отображением в каждой из них на-
именований учебных дисциплин в соответст-
вии с планом учебной нагрузки). 

«Образование БарГУ».  
Большим организационно-методическим 

потенциалом обладает следующий сервис, 
применимый в образовательном процессе 
Барановичского государственного универси-
тета, размещенный на платформе Moodle 
(https://education.bar-su.by/). Сервис доступен 
для просмотра и использования с любого 
устройства с авторизацией по персональному 
логину и паролю, отличному от логина и па-
роля, используемых для входа в «Электрон-
ный журнал». 

После авторизации доступным становит-
ся весь набор вкладок: «В начало», «Личный 
кабинет», «Мои курсы», «Категории курсов», 
«Факультеты», «Студенту». 

https://www.barsu.by/news/%20index.php?cont=long&id_ne-ws=4994
https://www.barsu.by/news/%20index.php?cont=long&id_ne-ws=4994
https://education.bar-su.by/
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Вкладка «В начало» содержит объявле-
ния актуального характера, позволяет уско-
рить навигацию и перейти к вкладкам «Мои 
курсы» и «Категории курсов». 

Вкладка «Личный кабинет» отображает 
недавно посещенные авторизированным ли-
цом учебные курсы и календарь, в который 
автоматически вносятся напоминания о на-
чале/завершении выполнения обучающимися 
тех или иных заданий в рамках тех или иных 
учебных курсов, разработанных преподава-
телем по той или иной учебной дисциплине.  

Вкладка «Мои курсы» отображает все 
учебные курсы авторизированного лица, раз-
работанные им по преподаваемой учебной 
дисциплине. Структурно каждый учебный 
курс состоит из набора вкладок:  

«Учебно-программная документация» 
(содержит паспорт учебной дисциплины; 
учебную программу учебной дисциплины; 
практическое руководство по выполнению 
курсовой работы по учебной дисциплине в 
рамках учебного курса; примерную тематику 
курсовых работ; примерную тематику ди-
пломных работ); 

«Теоретический раздел» (содержит лек-
ции, соответствующие учебно-методической 
карте учебной программы учебной дисцип-
лины, подготовленные с помощью двух 
офисных продуктов (как MicrosoftWord, так 
и MicrisoftPowerPoint, а также лекции в запи-
си, что позволяет, например, слабовидящим 
обучающимся воспринимать на слух лекци-
онный материал и тем самым реализовывать 
свое право на доступ к информации, а также 
собственно право на образование), что уп-
рощает изложение и визуализацию; гипер-
ссылки на решения и заключения Конститу-
ционного суда Республики Беларусь, поста-
новления Пленума Верховного суда Респуб-
лики Беларусь по той или иной теме, норма-
тивные правовые акты уполномоченных го-
сударственных органов); 

«Практический раздел» (содержит планы 
семинаров для дневной формы получения 
высшего образования; планы семинаров для 
заочной формы получения высшего образо-
вания; задания для управляемой самостоя-

тельной работы; задания для выполнения на 
семинарских занятиях; образцы заявлений в 
суд; банк судебных решений; глоссарий); 

«Контроль и аттестация» (вопросы для 
самоконтроля; тестовые задания для прове-
дения промежуточного контроля и текущей 
аттестации обучающихся; задания для кон-
трольной работы; перечень вопросов к заче-
ту; перечень вопросов к экзамену). 

В любое время авторизованное лицо 
(преподаватель) может вносить обновления, 
дополнения в лекционный материал, загру-
жать или удалять файлы, осуществлять мо-
ниторинг, проверку и учет достижений обу-
чающихся. Например, результаты тестирова-
ния автоматически загружаются в ведомость, 
доступную для скачивания, с указанием фа-
милий и инициалов обучающихся и отобра-
жением полученных ими результатов тести-
рования, что очень упрощает проведение 
промежуточного контроля знаний. 

Вкладка «Категории курсов» носит ути-
литарный характер и в большей степени 
предназначена для лиц, осуществляющих 
управлением ресурсом (отдел дистанционно-
го обучения). Из выпадающего списка в ука-
занной вкладке доступны для просмотра и 
выбора следующие вкладки: «Электронные 
учебные курсы по дисциплинам», «Высшее 
образование I ступень», «Высшее образова-
ние II ступень», «Дистанционная форма по-
лучения образования», «Дневная форма по-
лучения образования», «Заочная форма по-
лучения образования», «Дополнительное об-
разование», «Контрольное тестирование», 
«Семестровый контроль», «Тренировочное 
тестирование».  

Вкладка «Факультеты» содержит пере-
чень факультетов и синхронизирована с го-
ловным сайтом университета и позволяет 
осуществлять навигацию по сайту выбранно-
го из выпадающего списка факультета.  

Вкладка «Студенту» синхронизирована с 
соответствующей вкладкой на головном сай-
те университета и содержит ряд вкладок и 
гиперссылок, доступных для выбора из вы-
падающего списка: 
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«Личный кабинет студента» (доступен с 
любого устройства после авторизации по от-
дельному логину и паролю); 

«Расписание занятий» (синхронизирова-
на с рассмотренным нами выше сервисом); 

«Инструкция к тренировочному тестиро-
ванию» позволяет ознакомиться с соответст-
вующей инструкцией. 

«Хранилище ЭУМК», в котором сосре-
доточены разработанные членами профес-
сорско-преподавательского состава учебные 
и учебно-методические материалы для обес-
печения образовательного процесса, являю-
щееся самостоятельным информационным 
ресурсом. 

«Хранилище ЭУМК».  
Хранилище ЭУМК (http://erstorage.bar-

su.by/) Барановичского го-сударственного 
университета включает учебные и учебно-
методические образовательные издания, 
преимущественно электронные учебно-
методические комплексы (ЭУМК), разрабо-
танные в соответствии с Положением об 
учебно-методическом комплексе на уровне 
высшего образования13, Инструкцией о по-
рядке подготовки и выпуска учебных изда-
ний и их использования14. Сервис доступен с 
любого устройства после авторизации по 
персональному логину и паролю; содержит 
вкладки «Учебные издания», «Учебные про-
граммы», «Электронный комплект учебно-
методических материалов», «Учебно-методи-
ческие комплексы» по всем учебным дисци-
плинам, по которым ведется преподавание в 
университете). Поиск необходимого ЭУМК 
осуществляется по ряду фильтров: наимено-
вание учебной дисциплины; указанию спе-
циальности, по которой осуществляется под-
                                                                 

13 Об утверждении положений об учебно-
методических комплексах: постановление Минис-
терства образования Республики Беларусь от 
08.11.2022 № 427 // Национальный правовой интернет-
портал Республики Беларусь. 25.11.2022. 8/39048. URL: 
https://adu.by/images/2022/11/post-MO-RB-427-2022.pdf/  

14 Об утверждении Инструкции о порядке подго-
товки и выпуска учебных изданий и их использования: 
постановление Министерства образо-вания Республики 
Беларусь от 06.01.2012 № 3 // На-циональный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. 01.03.2012. № 
25. 8/24891. URL: https://adu.by/images/2021/08/3.pdf/  

готовка; указанию фамилии и инициалов ав-
тора ЭУМК. 

«Сайты кафедр».  
Большим информационным и организа-

ционным потенциалом характеризуются сай-
ты кафедр Барановичского государственного 
университета. Матрицы сайтов кафедр едино-
образны и содержат преимущественно иден-
тичный набор вкладок:  

«Главная» (с указанием физического ме-
сторасположения кафедры, рабочих номеров 
телефонов, адреса корпоративной электрон-
ной почты, графика работы);  

«О кафедре», содержащая историческую 
и информационную справку о кафедре, 
включающая собственные вкладки: «Со-
трудники кафедры» (перечень членов про-
фессорско-преподавательского состава ка-
федры с гиперссылками, позволяющими оз-
накомиться с достижениями, научными ин-
тересами, наградами, заслугами того или 
иного преподавателя), «Дисциплины кафед-
ры» (перечень дисциплин), «Специализиро-
ванные модули по выбору обучающихся» (с 
достаточной информацией, позволяющей 
обучающемуся сделать самостоятельный 
обоснованный выбор учебной дисциплины 
для изучения), «График дежурства препода-
вателей» (содержит соответствующий гра-
фик); «Информация о филиале кафедры» 
(содержит информацию о филиале кафедры 
на базе Юридической консультации Барано-
вичского района и г. Барановичи Брестской 
областной коллегии адвокатов), «Каталог 
учебных дисциплин» (содержит сведения об 
объеме часов и специфике той или иной дис-
циплины); 

«Наука и инновации» содержит самостоя-
тельные вкладки «Направления НИР», «Спи-
сок публикаций преподавателей кафедры»; 

«Новости и объявления» содержит акту-
альную и оперативно размещаемую инфор-
мацию об анонсах предстоящих мероприятий 
кафедры, а также отчеты об их проведении; 

«Учебно-методические материалы», со-
держащая гиперссылки на Хранилище 
ЭУМК, график управляемой самостоятель-
ной работы обучающихся.  

http://erstorage.bar-su.by/
http://erstorage.bar-su.by/
https://adu.by/images/2022/11/post-MO-RB-427-2022.pdf/
https://adu.by/images/2021/08/3.pdf/
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Сайт Барановичского государственного 
университета.  

Интегрирует перечисленные выше сер-
висы головной сайт Барановичского государ-
ственного университета (https://www.barsu.b). 
Структура матрицы сайта позволяет каждому 
участнику образовательного процесса (обу-
чающимся: студентам, магистрантам, аспи-
рантам; их законным представителям; пре-
подавателям; администрации), а также кон-
тролирующим органам оперативно найти 
качественную, достоверную и доступную 
информацию.  

Головной сайт является единственным 
из вышерассмотренных информационных 
ресурсов, имеющим как версию для лиц с 
инвалидностью (настройки фона, настройки 
размера шрифта, настройки разреженности 
шрифта), так и версии сайта, переведенные 
на пять языков (русский; белорусский; анг-
лийский; китайский; туркменский).  

Указанные технические возможности, 
во-первых, учитывают интересы потенци-
альных участников образовательного про-
цесса и свидетельствуют об ориентированно-
сти университета на расширение сотрудни-
чества, продвижение образовательных услуг, 
и во-вторых, способствуют реализации граж-
данами их конституционных прав: права на 
образование и права на получение, хранение 
и распространение полной, достоверной и 
своевременной информации о деятельности 
государственных органов. 

2. Тамбовский государственный уни-
верситет им. Г.Р. Державина 

Программа «Приоритет-2030» как ка-
тализатор развития информационно-обра-
зовательной среды.  

В 2021 г. Державинский университет 
вошел в программу стратегического акаде-
мического лидерства «Приоритет-2030», ко-
торая призвана сконцентрировать ресурсы 
обеспечения вклада российских университе-
тов в достижение национальных целей раз-
вития Российской Федерации на период до 
2030 г., повысить научно-образовательный 
потенциал университетов и научных органи-
заций, а также обеспечить участие образова-

тельных организаций высшего образования в 
социально-экономическом развитии субъек-
тов Российской Федерации. Предпосылкой 
включения Державинского университета в 
программу «Приоритет-2030» стали прово-
димые с 2016 г. существенные изменения в 
содержании и форматах образовательной 
деятельности, которые касались, в первую 
очередь, развития сетевого образования, вне-
дрения проектной деятельности, развития 
цифровых компетенций обучающихся, циф-
ровизации образования. В вузе создана элек-
тронная информационно-образовательная 
среда на базе LMS “Moodle”, с 2018 г. введе-
на электронная зачетная книжка. 

Также в учебный процесс были включе-
ны онлайн-курсы по освоению цифровых 
компетенций в рамках сетевых договоров с 
СПбПУ им. Петра Великого, АНО «Агентст-
во стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов», АНО «Платформа 
НТИ», АНО «Университет НТИ 2035». От-
дельные курсы реализуются в рамках сете-
вых договоров с НИУ ВШЭ, СПбГУ, ГИТИС 
и др. С 2019 г. запущен сервис онлайн-
подачи документов для абитуриентов. К на-
стоящему времени создана система личных 
кабинетов преподавателей и студентов, вне-
дрены цифровые сервисы для студентов: мо-
бильное приложение; цифровой студенче-
ский билет, зачетная книжка, расписание, 
портфолио; сеть цифровых инфокиосков, 
внедрены и совершенствуются цифровые 
образовательные технологии и электронная 
образовательная среда; внедрены онлайн-
курсы, организовано симуляционное обуче-
ние на базе симуляционного центра, созданы 
личные кабинеты ППС и студентов. Создан 
кластер серверов вуза на площадке ПАО 
«Ростелеком», запущена работа службы тех-
поддержки и управления IT-инцидентами. На 
новом этапе развития университету предсто-
ит комплексная цифровая трансформация, 
которая обеспечит сопровождение новой об-
разовательной модели и исследовательской 
деятельности, повысит эффективность 
управления, создаст условия для интеграции 

https://www.barsu.b/
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университета в глобальное научно-образо-
вательное пространство. 

Вхождение в программу «Приоритет-
2030» позволило акцентировать и сконцен-
трировать внимание университета на сис-
темном цифровом преобразовании информа-
ционно-образовательной среды. Активизация 
этого направления и его качественные пре-
образования обусловлены конкуренцией ме-
жду участниками программы, состав кото-
рых может корректироваться в зависимости 
от степени достижения целевых показателей 
в ходе реализации поставленных программой 
задач. Тем самым, программа «Приоритет-
2030» становится катализатором многих 
процессов и трендов в основных, сквозных и 
сопроводительных процессах деятельности 
университета, где в центре находятся задачи, 
показатели и критерии качества ИКТ. Исходя 
из этого, одной из ключевых характеристик 
целевой модели развития университета явля-
ется комплексная цифровая трансформация 
базовых процессов университета и системы 
управления, а также активное содействие 
освоению цифровых компетенций как внутри 
университета, так и среди населения региона.  

Свое развитие получают компоненты 
Доступной среды. Для студентов с наруше-
ниями зрения и слуха в одном из корпусов 
Державинского университета (г. Тамбов, Со-
ветская 6, корпус № 4, первый этаж, библио-
тека) оборудованы рабочие места: дисплей 
Брайля, принтер для печати рельефно-
точечным шрифтом Брайля, портативный 
тифлофлешплеер Smart Bee, система инфор-
мационная для слабослышащих портативная 
Исток А2, программа синтеза речи Infovox 4 
с аппаратным USB-ключом активации, спе-
циализированное рабочее место ALMAZ 206, 
портативный ручной видеоувеличитель (ЭР-
ВУ) RUBY). Несмотря на то, что большинст-
во лиц с ограниченными возможностями, 
обучающемся в Державинском университете, 
получают свое образование в общем порядке 
с учетом средств и комплекса мер по адапта-
ции, имеющихся в учебных корпусах, это 
направление требует дальнейших преобразо-
ваний с точки зрения адаптации ИКТ, в ос-
нову чего может лечь опыт Барановичского 

государственного университета и ресурсы 
программы «Приоритет-2030». 

Проектная деятельность в Тамбовском 
государственном университете им. Г.Р. Дер-
жавина. 

В рамках преобразований, происходя-
щих под влиянием требований образователь-
ных стандартов и программы «Приоритет-
2030», в Державинском университете обра-
зовательная модель университета стреми-
тельно трансформируется в проектный дея-
тельностный формат, основанный на тесной 
интеграции с исследованиями и с практикой, 
сетевого обучения и персонализации образо-
вания. Благодаря введению проектной дея-
тельности уже в 2020 г. по заявкам работода-
телей были подготовлены и защищены 113 
ВКР проектного типа. В настоящее время 
выпускные квалификационные работы и 
курсовые работы готовятся по двум типам. 
Первый – работы исследовательского типа, 
включающие в себя привычную академиче-
скую структуру, введение, основную часть, 
поделенную на главы и параграфы, заключе-
ние, список источников, а также, по необхо-
димости, приложения. Второй – работы про-
ектного типа, структура которых предпола-
гает введение, обзор литературы, описания 
методологической и ресурсной базы работы, 
предпроектное исследование, результаты 
проектирования, выводы и обсуждение, спи-
сок использованных источников, приложе-
ния. При этом подразумевается коллективная 
работа студентов над одним проектом, пре-
дусмотрены условия для междисциплинар-
ных исследований.  

Свои особенности с учетом установлен-
ных требований имеет раздел введения. Вве-
дение должно начинаться с описания про-
блемы, для решения которой будет спроек-
тирован интеллектуальный продукт, и обос-
нования актуальности его разработки. Акту-
альность тематики и содержания ВКР, как и 
курсовой работы проектного типа, обосно-
вывается с помощью фактов, информации, 
теоретических и прикладных работ, резуль-
татов исследований, экспертных оценок, из-
ложенных в релевантной литературе с соот-
ветствующими ссылками на источники. По-
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сле описания проблемы и обоснования акту-
альности необходимо сформулировать цель и 
задачи работы проектного типа, критерии 
выбора проектной идеи, вопросы для пред-
проектного исследования, общие требования 
к результату проектирования (функциональ-
ные требования к продукту проекта). Во вве-
дении также обозначаются границы проекта, 
результатом которого является работа про-
ектного типа, за которые он выходить не бу-
дет; рекомендуется кратко описать структуру 
и содержание работы. 

Отдельные сложности возникают при 
разграничении разделов предпроектного и 
проектного исследования. В разделе с ре-
зультатами предпроектного исследования 
должны быть описаны все результаты запла-
нированного предпроектного исследования. 
В данном разделе должен быть обоснован 
выбор проектной идеи, реализация которой 
ляжет в основу разрабатываемого интеллек-
туального продукта. Результаты проектиро-
вания предполагают описание разработанно-
го интеллектуального продукта, включая все 
его составные части в соответствии с требо-
ваниями к результату, сформулированными 
во введении, а также результаты оценки раз-
работанного продукта в соответствии с пред-
ложенной методологией. По итогам подго-
товки и защиты выпускных квалификацион-
ных и курсовых работ проектного типа при-
менительно к исследованиям по юридиче-
скому направлению, в том числе междисцип-
линарного характера, установлено, что ана-
лиз теоретической, нормативной и эмпири-
ческой основы составляет предпроектное 
исследование, а выявление проблем норма-
тивного регулирования и правоприменения 
по предмету исследования вместе с описани-
ем результатов проектирования помещаются 
в соответствующий раздел работы.  

С учетом того, что результатом и ВКР, и 
курсовой работы проектного типа должен 
стать конкретный проектный продукт, обяза-
тельным структурным элементом таких ра-
бот становится приложение, где приводится 
результат проекта как таковой. Это пред-
ставляет отдельную сложность для работ гу-

манитарной направленности. Применительно 
к работам по юридическим специальностям 
выработан подход, в ходе которого проект-
ным продуктом и, следовательно, содержа-
нием раздела с приложением становятся 
оформленные по правилам юридической 
техники проекты нормативных правовых ак-
тов, а также аналитические обзоры материа-
лов правоприменительной практики. 

В рамках развития проектной деятельно-
сти в учебные планы Державинского универ-
ситета в качестве обязательной самостоя-
тельной дисциплины введен «Проектный се-
минар», в ходе которого студенты готовят 
проектные продукты по заданным темам, 
задачам и критериям. Вместе с этим обяза-
тельным стала обязательная подготовка про-
ектных курсовых. Тема определяется как ка-
федрами с учетом анализа происходящих 
тенденций, вызовов и перспектив, так и 
внешними заказчиками – органами государ-
ственной власти, органами местного само-
управления, организациями и предприятиями 
реального сектора экономики, институтами 
гражданского общества. 

Проектные работы получили свою до-
полнительную дифференциацию, разделив-
шись на три вида: исследовательские, при-
кладные и сервисные проекты. При выборе 
проектов популярность у студентов получи-
ли первые два вида, особенно востребованы 
запросы студентов гуманитарных специаль-
ностей на исследовательские проектные ра-
боты, что заметно при еще неокончательно 
сложившемся разделении и консолидирован-
ном понимании разницы между исследова-
тельскими и прикладными работами. В част-
ности, прикладной характер проекта не ис-
ключает его исследовательской составляю-
щей и соответствующего значения, отчего 
происходит их смешение. Относительно 
прикладных проектов установлены практико-
ориентированные и опытно-конструкторские 
аспекты требований к работе и проектному 
продукту, что может быть ориентиром для их 
отграничения от исследовательских проек-
тов. Отдельное место занимают сервисные 
проекты, которые подразумевают участие 
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студентов в организации, сопровождении и 
проведении отдельных проектов или меро-
приятий, например, организация и проведе-
ние научно-практической конференции, уча-
стие в деятельности научного журнала, со-
провождение проведения культурно-массо-
вого мероприятия. Следует отметить, что 
происходит выравнивание количества задей-
ствованных студентов во всех трех видах 
проектных работ, учитывая, что запросов на 
фактически прикладные проекты и, тем бо-
лее, сервисные несколько меньше, чем на 
исследовательские. 

Темы и данные о проектных работах ак-
кумулируются в разделе «Биржа проектов», 
являющемся общим для профессорско-
преподавательского состава и студентов в их 
личных кабинетах. Руководители проектов 
размещают темы, их описание, количество 
участников и требования к ним, задачи и 
предполагаемый результат проекта. Студен-
ты выбирают свои проекты и после одобре-
ния со стороны руководителя присоединяют-
ся к ним. Все взаимодействия и коммуника-
ции происходят дистанционно в личном ка-
бинете преподавателя и студента, что мини-
мизирует и автоматизирует организационно-
техническую часть подготовки и реализации 
проекта. Это также находит свое отражение 
на странице проекта, где приведены этапы и 
сроки работы, ответственные по ним. По ре-
зультатам проекта в личный кабинет загру-
жаются итоговые материалы, которые долж-
ны быть одобрены и оценены руководителем. 

Цифровая кафедра. 
В Державинском университете активно 

внедряется и реализуется проект «Цифровые 
кафедры» – проект реализации программ 
профессиональной переподготовки. Эти про-
граммы – часть федерального проекта «Раз-
витие кадрового потенциала ИТ-отрасли», 
который, в свою очередь, входит в нацпро-
грамму «Цифровая экономика Российской 
Федерации»15. Проект предполагает, что сту-
                                                                 

15 Паспорт национального проекта «Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 04.06.2019 № 7) // Министерство цифрово-

денты вузов, где открыты цифровые кафед-
ры, помимо своей основной специальности, 
получат дополнительную квалификацию по 
IT-профилю. Реализация проекта «Цифровые 
кафедры» дифференцируется для студентов 
ИТ и не ИТ. Студенты обеих категорий по 
результатам обучения на цифровой кафедре 
получат диплом о профессиональной пере-
подготовке.  

В Державинском университете студенты 
в ходе обучения по проекту «Цифровая ка-
федра» (https://tsutmb.ru/priority2030/tsifrova-
ya-kafedra/) могут пройти такие программы, 
как «Веб-разработка и интернет-маркетинг», 
«Медиаконтент и продвижение в цифровой 
среде», «Сетевое и системное администриро-
вание», «Основы работы с большими данны-
ми», «Программирование в корпоративных 
информационных системах (1С)» и др. 

Внедрение таких программ повышает 
конкурентоспособность и вуза среди абиту-
риентов, и выпускников, владеющих отдель-
ными цифровыми компетенциями. Это ста-
новится актуальным в условиях существую-
щего запроса на такие компетенции, разви-
тия междисциплинарных связей и навязы-
ваемого со стороны коммерческих образова-
тельных центров тренда необходимости по-
стоянного переобучения, что, в свою очередь, 
является предметом отдельной дискуссии. 

Электронное портфолио преподавателя.  
Одной из важнейших составляющих 

корпоративной среды Державинского уни-
верситета стала оценка эффективности дея-
тельности научно-педагогических работни-
ков (НПР), директоров институтов, деканов 
факультетов университета. Для оценки эф-
фективности определены такие понятия, как 
«эффективный контракт», «рейтинговая 
оценка деятельности», «показатель эффек-
тивности деятельности» и ряд других. 

Оценка эффективности деятельности 
производится административно-управлен-
ческими подразделениями Державинского 
университета, осуществляющими проверку, 

                                                                                
го развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации: сайт. URL: https://digital.gov.ru/  (дата 
обращения: 09.07.2019).  

https://tsutmb.ru/priority2030/tsifrova-ya-kafedra/
https://tsutmb.ru/priority2030/tsifrova-ya-kafedra/
https://digital.gov.ru/
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подтверждение достижений по соответст-
вующим показателям; представляющими 
сводные данные по отдельным показателям, 
предусмотренным для директоров институ-
тов, деканов факультетов; курирующими, 
координирующими и контролирующими в 
целом работу по оценке; отвечающими за 
сохранность оригиналов документов экс-
пертной и апелляционной комиссий, служа-
щих основанием для начисления стимули-
рующих выплат. Ввод данных по предусмот-
ренным показателям эффективности за от-
четный период и их проверка (верификация) 
осуществляется в установленные и утвер-
жденные сроки, информация о которых в 
обязательном порядке размещается во внут-
ренней электронной информационно-обра-
зовательной среде университета, но не 
позднее, чем за один месяц до ввода данных 
и (или) их проверки соответствующими 
участниками. 

Автоматизированный личный кабинет 
преподавателя (профессора, доцента, стар-
шего преподавателя, ассистента), сотрудника 
научного подразделения Университета, ди-
ректора института (декана факультета) 
включает в себя сервис «электронное порт-
фолио», отражающий в электронном виде 
блочную структуру (электронные формы) 
показателей оценки эффективности деятель-
ности. Внесение данных, необходимых для 
оценки эффективности деятельности, являет-
ся обязательным для всех работников, отно-
сящихся к категории НПР (по основному 
месту работы или на условиях совместитель-
ства (внутреннего/внешнего)), а также для 
директоров институтов/деканов факультетов. 
Проверка и подтверждение достигнутых дос-
тижений за отчетный период осуществляется 
сотрудниками ответственных администра-
тивно-управленческих подразделений Уни-
верситета, осуществляющими в установлен-
ные сроки соответствующую работу через 
личные автоматизированные кабинеты, 
имеющие подключаемую функцию по адми-
нистрированию портфолио оцениваемой ка-
тегории сотрудников. 

Организационно-техническое обеспече-
ние функционирования и совершенствование 
сервиса личного кабинета «электронное 
портфолио», а также вопросы, связанные с 
администрированием сервиса в части про-
верки (верификации) достигнутых достиже-
ний по показателям оценки эффективности 
деятельности, возложены на Департамент 
развития цифровой образовательной среды. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Не только естественный ход развития 

технического прогресса, но и комплекс со-
временных вызовов и угроз способствуют 
форсированному развитию и последующему 
внедрению продуктов ИКТ в образователь-
ный процесс, что наблюдается как в Барано-
вичском государственному университете  
(г. Барановичи, Республика Беларусь), так и в 
Тамбовском государственном университете 
им. Г.Р. Державина (г. Тамбов, Российская 
Федерация). 

Внедрение в работу информационных и 
образовательных сервисов Барановичского 
государственного университета, в том числе 
авторских, «Расписание занятий», «Элек-
тронный журнал учета педагогической на-
грузки преподавателя», «Образование Бар-
ГУ», «Хранилище ЭУМК», «Сайт кафедры», 
версий сайтов для инвалидов будет способ-
ствовать более полной реализации инвали-
дами права на образование и права на ин-
формацию. Равно как и перевод перечислен-
ных сервисов на языки партнеров будет иметь 
потенциально позитивные последствия. 

Системообразующим катализатором раз-
вития образовательной деятельности в це-
лом, а также внедрения и развития ИКТ ста-
новятся отдельные программы поддержки 
вузов. Ярким примером здесь является уча-
стие Тамбовского государственного универ-
ситета им. Г.Р. Державина в программе стра-
тегического академического лидерства 
«Приоритет-2030». Участие в программе 
«Приоритет-2030» способствовало гармо-
ничным преобразованиям и последователь-
ной трансформации образовательного про-
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цесса и его сопровождения. В этих преобра-
зованиях можно выделить три направления: 
образовательные коммуникации (в частно-
сти, организация проектной деятельности); 
коммуникации по распространению среди 
студентов дополнительных цифровых компе-
тенций (например, «Цифровая кафедра»); 
технологии и коммуникации оценки эффек-
тивности преподавателей и руководства. 
Следует признать, что данные направления в 
любом случае стали бы магистральными в 
развитии университетских ИКТ, но участие в 
таких программах, как «Приоритет-2030» 
стимулирует и расширяет эффект, контент и 
технологичность информационно-образова-
тельной среды вуза. Перспективным пред-
ставляется последующее развитие ИКТ в 
контексте их расширения как элемента Дос-
тупной среды. 

В условиях развития практико-ориенти-
рованных запросов к образовательной систе-
ме свое развитие получили работы проектно-
го типа и проектная деятельность в целом. 
Организация этого направления в Державин-

ском университете предопределена не только 
образовательными стандартами, но и про-
граммой «Приоритет-2030» и полностью 
обеспечена необходимыми ИКТ, предостав-
ляющими: широкое усмотрение студентов 
при выборе своих проектов по типу (иссле-
довательский, прикладной, сервисный), ко-
личеству участников и другим критериям; 
взаимодействие руководителя и исполните-
лей проекта по организационно-техническим 
и формальным вопросам в дистанционном 
формате; цифровые следы хода и результатов 
проектной деятельности. 

Несмотря на интеграционные процессы, 
сближение законодательства Союзного госу-
дарства Беларуси и России в сфере образова-
ния и науки далеко от завершения. В частно-
сти, вопросам правового регулирования ор-
ганизации двусторонних стажировок / повы-
шений квалификаций следует уделить боль-
ше внимания ввиду элементарной термино-
логической путаницы, что не способствует 
прозрачному правоприменению. 
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Теоретические аспекты проблемы развития учебной мотивации  
у студентов высшей школы в зарубежных исследованиях 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена значимостью проблемы разви-
тия учебной мотивации у студентов высшей школы для повышения качества и эффективно-
сти высшего образования. Анализ и обобщение зарубежного опыта позволит выявить и 
включить в отечественную образовательную практику развития учебной мотивации студен-
тов высшей школы наиболее успешные, эмпирически доказавшие свою эффективность пе-
дагогические решения и разработки. Цель: на основе анализа зарубежных источников по 
проблеме развития учебной мотивации студентов высшей школы определить и охарактери-
зовать актуальные теории, применяемые к изучению учебной мотивации студентов, 
влияющие на ее развитие факторы, методы и стратегии обучения. Результаты исследования: 
выявлено, что актуальной теоретической основой исследований учебной мотивации студен-
тов высшей школы являются теории: самоэффективности, достижения цели, ожидаемой 
ценности, атрибуции, самооценки, самодетерминации. Доказано, что основным условием 
позитивного развития мотивации студентов к учебной и исследовательской деятельности 
является создание преподавателями вузов мотивирующей образовательной среды, вклю-
чающей: поощрение ориентации студентов на цели мастерства, развитие компетентности, 
предоставление автономии, создание зон ближайшего развития и др. Сделан вывод о целе-
сообразности включения в отечественную образовательную практику высшей школы зару-
бежного опыта обучения студентов позитивным мотивационным стратегиям, ориентиро-
ванным на развитие мотивационной компетентности. 
Ключевые слова: учебная мотивация, студенты высшей школы, зарубежный опыт иссле-
дований, результаты теоретического анализа 
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Theoretical aspects of the problem of educational motivation  
development among students of higher education in foreign studies 

Alexandr P. KAITOV  
Moscow City University  

1 Bldg, 4 Selskohoziajstvenny Dr., Moscow, 129226, Russian Federation  
kaitovap@mgpu.ru 

Abstract. The relevance of the research topic is due to the importance of the problem of educa-
tional motivation development among students of higher education to improve the quality and ef-
ficiency of higher education. Analysis and generalization of foreign experience makes it possible 
to identify and include in the domestic educational practice of developing the educational motiva-
tion of students of higher education the most successful pedagogical solutions and developments 
that have empirically proven their effectiveness. Purpose: based on the analysis of foreign sources 
on the problem of educational motivation  development of students of higher education, to deter-
mine and characterize the current theories applied to the study of educational motivation of stu-
dents, the factors that influence its development, methods and teaching strategies. We prove that 
the main condition for the positive development of students’ motivation for learning and research 
activities is the creation by university teachers of a motivating educational environment, including: 
encouraging students to focus on the goals of mastery, developing competence, granting autono-
my, creating zones of proximal development, etc. It is concluded that it is expedient to include for-
eign experience in teaching students positive motivational strategies focused on the development 
of motivational competence in the domestic educational practice of higher education. 
Keywords: educational motivation, higher education students, foreign research experience, theo-
retical analysis results 
For citation: Kaitov, A.P. (2023). Theoretical aspects of the problem of educational motivation 
development among students of higher education in foreign studies. Vestnik Tambovskogo univer-
siteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities, vol. 28,  
no. 1, pp. 24-38. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-1-24-38 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Научный интерес зарубежных ученых к 

проблеме учебной мотивации студентов все-
гда оставался достаточно высоким, в на-
стоящее время он во многом обусловлен 
стремительно развивающимися в мире гло-
бализационными процессами, формировани-
ем общества, основанного на знаниях, и ут-
верждением принципа постоянного и непре-
рывного обучения на протяжении всей жиз-
ни. Непрерывное образование стало частью 
национальной политики в странах Европы, 
США, России, Китае и др. Сформированная 
у студентов в период профессиональной под-

готовки в высшей школе устойчивая учебная 
мотивация в дальнейшем проявляется в 
стремлении к постоянному обновлению зна-
ний и обеспечивает развитие способностей к 
успешному обучению на протяжении всей 
жизни. Усилия ученых направлены на выяв-
ление и обоснование эффективных подходов 
и теорий к изучению учебной мотивации, 
определения факторов, влияющих на моти-
вацию и успеваемость студентов, мотиваци-
онных и поведенческих стратегий, связанных 
с достижениями студентами академических 
успехов [1–3]. 

Цель исследования: на основе анализа за-
рубежных источников по проблеме развития 

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-1-XX-XX
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учебной мотивации студентов высшей школы 
выявить и охарактеризовать актуальные тео-
рии, применяемые к изучению учебной моти-
вации студентов, влияющие на ее развитие 
факторы, методы и стратегии обучения. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Для достижения поставленной цели ис-

следования: 
− проведен теоретический анализ со-

временных зарубежных научных источников 
по проблеме учебной мотивации студентов 
высшей школы; 

− систематизирован и обобщен матери-
ал, касающийся актуальных теорий, приме-
няющихся к изучению учебной мотивации 
студентов, определения влияющих на ее раз-
витие факторов, рекомендаций преподавате-
лям в использовании методов и стратегий 
обучения для развития мотивации студентов к 
учебной и исследовательской деятельности. 

Сделан вывод о целесообразности вклю-
чения в отечественную образовательную 
практику зарубежного опыта обучения сту-
дентов позитивным мотивационным страте-
гиям, ориентированным на развитие мотива-
ционной компетентности – «интегральной 
личностной характеристики, включающей 
способности понимать, оценивать и управ-
лять собственными мотивационными со-
стояниями, применять стратегии самомоти-
вации для достижения планируемых резуль-
татов учебной деятельности» [4, с. 120]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Теоретический анализ зарубежных науч-

ных источников последних двух десятилетий 
свидетельствует о доминировании когнитив-
ного подхода к изучению учебной мотивации 
студентов высшей школы. Актуальной тео-
ретической основой зарубежных исследова-
ний мотивации студентов высшей школы 
выступают теории: самоэффективности, дос-
тижения цели, ожидаемой ценности, атрибу-
ции, самооценки, самодетерминации. По 

мнению Р. Уокера, наиболее часто для ис-
следований учебной мотивации используют-
ся теории самоэффективности, достижения 
цели и самодетерминации. Он отмечает, что 
«эти теории часто называют социально-
когнитивными», поскольку они признают 
роль социального и физического контекста в 
мотивационных процессах» [5, p. 2], подчер-
кивают динамический характер мотивации, 
обусловленный взаимовлиянием человека и 
социальной среды, важность восприятия и 
оценки им своих знаний, способностей и 
возможностей, имеющими определяющее 
значение для мотивации.  

Теория самоэффективности, разрабо-
танная А. Бандурой в 1970-х гг., признается 
как наиболее влиятельная концепция когни-
тивных предикторов мотивации учебной и 
исследовательской деятельности студентов 
[6]. Самоэффективность определяется пред-
ставлениями человека о своих способностях 
овладеть определенной деятельностью, ус-
пешно справиться с решением задачи. Со-
гласно социально-когнитивной теории  
А. Бандуры, на убеждения человека в само-
эффективности влияют четыре фактора:  

1) личный опыт, который испытал сту-
дент (успех, неудача), является наиболее 
важным источником убеждений в самоэф-
фективности;  

2) косвенный опыт, связанный с наблю-
дением за другими;  

3) вербальные убеждения со стороны 
преподавателей в возможностях студента 
справиться с поставленной задачей; 

4) физиологические сигналы (реакции), 
например, указывающие на переживание 
студентом тревоги, или стресса, негативно 
влияющих на эффективность учебной и ис-
следовательской деятельности [7].  

Студенты аккумулируют информацию 
для оценки своей самоэффективности на ос-
нове предыдущего личного опыта, заме-
щающего опыта (наблюдательного за дейст-
вием других), различных методов убеждения 
со стороны преподавателей (поощрения) и 
физиологических симптомов (возбуждение, 
тревога). Результаты исследований, прове-
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денных в разные годы с целью определения 
факторов, влияющих на исследовательскую 
мотивацию студентов и аспирантов универ-
ситетов, подтвердили правомерность поло-
жений социально-когнитивной теории  
А. Бандуры [8; 9].  

Было выявлено, что студенты с высокой 
самоэффективностью (высокой самооценкой 
своих способностей к проведению исследо-
ваний) могут контролировать факторы кон-
кретных обстоятельств и управлять ими. В 
качестве основных методов повышения са-
моэффективности выступают:  

− вовлечение студентов в реальные на-
учные исследования, способствующие обо-
гащению знаний и овладению навыками ис-
следовательской деятельности;  

− вербальное убеждение студентов со 
стороны преподавателей в их способности 
успешно провести исследование (например: 
«Вы сможете провести это исследование», 
или «в Ваших способностях нет сомнений» 
и т. п.);  

− обсуждение участия и результатов 
исследований с преподавателями и другими 
студентами; 

− устранение факторов, вызывающих 
тревогу и стресс, например, посредством по-
иска способов связи сложного научного ма-
териала с явлениями повседневной жизни, 
или конкретизации методов и форм органи-
зации защиты исследовательских работ.  

В совокупности эти методы помогают 
студентам обрести уверенность в своих си-
лах, способствуют снижению уровня тре-
вожности и повышению мотивации к иссле-
довательской деятельности. Особенно важ-
ным является метод поощрения со стороны 
преподавателей через выражение их пози-
тивных ожиданий в отношении студентов, 
способствующих повышению их уверенно-
сти в самоэффективности и мотивации к 
проведению исследований. В этом случае 
обучающиеся с большим терпением преодо-
левают трудности на пути исследования и 
прикладывают максимум усилий для дости-
жения целей.  

Ученые рекомендуют систематически 
обсуждать со студентами смысл научной 
терминологии, проводить специальные уп-
ражнения для усвоения сложных научных 
понятий в области их будущей профессио-
нальной деятельности, поощрять суждения 
студентов с тем, чтобы они осознали важ-
ность науки для их будущей карьеры. Под-
черкивается значимость для развития моти-
вации студентов к исследовательской дея-
тельности такого фактора, как создание мо-
тивирующей образовательной среды, в кото-
рой опыт успеха максимален, а опыт неудач 
сведен к минимуму, и студенты могут наблю-
дать, как другие добиваются успеха [10; 11].  

Теория достижения целей объясняет, 
почему примерно равные по уровню разви-
тия интеллекта и компетенций обучающиеся 
достигают различных результатов обучения 
и каким образом ориентация на достижение 
цели влияет на успешность обучения. Со-
гласно этой теории, в учебной мотивации 
выделяются два основных типа целей: цели 
мастерства и цели производительности (де-
монстрации результатов); эти два типа целей 
характеризуют направленность деятельности 
студента в процессе учебной деятельности 
[12; 13]. 

Цели мастерства сосредоточены на лич-
ном совершенствовании и убеждении, что 
увеличение усилий связано с повышением 
компетентности, самоэффективностью и са-
морегулированием учебной деятельности. 
Цели мастерства – это, прежде всего, цели, 
направленные на развитие компетентности 
[14]. Посредством приложения усилий и 
упорного труда можно развить компетент-
ность и достигнуть мастерства. Студенты с 
ориентацией на цели мастерства предпочи-
тают сложные задания и имеют высокий 
уровень познавательных интересов. Основ-
ное внимание сосредоточено на внутренней 
ценности обучения [15]. Напротив, цели 
производительности – это цели, сфокусиро-
ванные на демонстрации компетентности, 
стремлении показать другим свои способно-
сти и компетентность, не прилагая при этом 
больших усилий; внимание студента сосре-
доточено на впечатлении, которое он произ-
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водит на окружающих. Конкуренция, награ-
ды, успехи и неудачи, которые публично де-
монстрируются в аудитории, способствуют 
ориентации на достижение цели успеваемо-
сти (демонстрации результатов). Ориентация 
на цели производительности побуждает сту-
дентов оценивать себя с точки зрения оценок 
и уровня успеваемости. Цели успеваемости 
создают атмосферу соревнования и сравне-
ния, в которой способности и оценка связы-
ваются в сознании учащихся. В такой атмо-
сфере учащиеся с меньшей вероятностью 
берутся за сложные задачи, чтобы избежать 
возможности неудачи. Студенты, ориентиро-
ванные на мастерство, более мотивированы 
на выполнение сложных задач и приложение 
усилий для их решения. Поэтому ученые ре-
комендуют преподавателям акцентировать 
внимание студентов на цели мастерства и 
поощрять их браться за выполнение более 
сложных заданий. 

Теория атрибуции, согласно которой мо-
тивация и будущее поведение основаны на 
объяснениях людьми причин своих прошлых 
успехов или неудач. Атрибуция (лат. 
attributio – приписывание) является психоло-
гическим термином, обозначающим меха-
низм объяснения причин. Предполагается, 
что существует причинно-следственная связь 
между прошлым опытом и мотивацией чело-
века предпринимать какие-либо действия. 
Теория атрибуции фокусируется на влиянии 
ожидания результатов от затрачиваемых 
усилий в процессе учебной деятельности; 
ожидания порождают эмоции, определяю-
щие мотивацию. Теория атрибуции похожа 
на теорию ожидаемой ценности, но отлича-
ется своим когнитивным подходом к эмоци-
ям, она акцентирует внимание на важности 
эмоций для достижения успеха [16]. В рам-
ках этой теории выделяются три признака 
мотивации: локус, стабильность и управляе-
мость. Локус связан с местонахождением 
причины, его можно описать как внутрен-
нюю или внешнюю по отношению к челове-
ку причину. Стабильность относится к отно-
сительной устойчивости причины во време-
ни. Например, способности или интеллект 

могут считаться стабильными факторами, в 
то время как предполагаемые усилия, знания 
и удача считаются нестабильными и времен-
ными. Предполагается, что успех, приписы-
ваемый способностям, вызывает положи-
тельные эмоции о себе и успех в жизни. И 
наоборот, неудача, связанная с недостаточ-
ными способностями или навыками, может 
привести к отказу в последующих ситуациях. 
Если студент объясняет свою неудачу неста-
бильными причинами (недостаточными уси-
лиями), то он, вероятно, повысит настойчи-
вость в будущем. 

Контролируемость (ответственность) 
указывает, может ли человек осуществлять 
контроль над причинами успеха и неудачи. 
Студенты, которые считают, что у них мало 
контроля над результатами обучения, демон-
стрируют низкую мотивацию к достижению 
успеха [17]. Студенты, считающие, что до-
бились успеха благодаря своему внутренне-
му контролю за причинами успеха и неудачи, 
чувствуют гордость. Если же они терпят не-
удачу из-за внутренних неконтролируемых 
причин (например, низкий уровень способ-
ностей), часто испытывают стыд и смуще-
ние. Если студенты считают, что их неудача 
была вызвана внешними причинами – некон-
тролируемыми факторами (например, пред-
взятым отношением преподавателей), то ис-
пытают гнев. И наоборот, студенты чувст-
вуют себя виноватыми и испытывают сму-
щение, если неудача связана с внутренними 
управляемыми причинами (например, недос-
татком усилий). Обучающийся, который счи-
тает, что контролирует факторы, лежащие в 
основе его академической успеваемости, 
имеет более высокий уровень восприятия соб-
ственной компетентности и более высокие 
результаты обучения, чем другие [18; 19]. 

В то же время существует мнение, что 
чувство гордости за себя и высокая оценка 
самоэффективности может привести к выбо-
ру более сложных задач и проявлению дли-
тельного упорства в процессе их решения. А 
стыд и смущение могут привести к депрес-
сии и смирению с вечным поражением [20]. 
Теория атрибуции подвергалась критике, со-
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гласно П. Пинтричу, поскольку сложно со-
гласовать внешние и одновременно контро-
лируемые факторы [21]. К тому же кросс-
культурные исследования показали, что лю-
ди из разных культур могут по-разному клас-
сифицировать атрибуции, например, азиат-
ские студенты приписывают свой успех со-
циальным отношениям и семейной поддерж-
ке, которую они получают, и склонны связы-
вать свою неудачу с недостаточными лич-
ными усилиями [22]. 

Теория самооценки, по М.В. Ковингтону, 
предполагает, что люди заинтересованы в 
том, чтобы поддерживать чувство собствен-
ной значимости посредством достижения 
успехов и избегания неудач. Самооценка оп-
ределяет индивидуальность и прогнозирует 
поведение, что связано с представлениями о 
себе. Теория самооценки основана на вос-
приятии способностей как основной причи-
ны мотивации. Было выявлено, что воспри-
ятие студентами своих способностей поло-
жительно коррелирует с их ожиданиями ус-
пеха, достижениями и мотивацией. Когда 
успех объясняется внутренней причиной 
(например, талантом, смекалкой или способ-
ностями), человек испытывает гордость и 
повышенную самооценку, что может стать 
мотиватором предстоящей деятельности. Не-
удача, приписываемая внутренним причинам 
(недостаток способностей), способствует 
снижению самооценки [23]. 

Теория ожидаемой ценности описывает 
мотивацию как функцию оценки личностью 
возможностей достижения цели и ценности 
самой цели. Согласно этой теории, мотива-
ция студентов зависит от двух основных 
факторов: 1) ожидания успеха; 2) ценности, 
приписываемой решению задачи, или самой 
деятельности. 

Ожидания успеха соответствуют убежде-
ниям студентов в их способностях решить 
задачу и достичь цели, что связано с воспри-
ятием собственной компетентности [24; 25].  

В то время как ожидания успеха отно-
сятся к личным убеждениям студента, цен-
ность и полезность больше относятся к ха-
рактеристикам задачи, которая стимулирует 
обучающегося к ее успешному решению. Ко-

гда стоимость (затрачиваемые усилия на ре-
шение задачи) воспринимается как слишком 
высокая по сравнению с ожидаемой выгодой 
(полезностью), ценность задачи уменьшает-
ся, что снижает мотивацию студента прило-
жить усилия и решить задачу. Эти два полю-
са, зависящие от восприятия обучающегося, 
объединяют различные мотивационные пе-
ременные, которые в совокупности предска-
зывают направление и интенсивность акаде-
мического поведения студента, например, 
усилия и настойчивости, в конечном итоге 
положительно влияя на успеваемость. Ожи-
дания успеха, в первую очередь, связаны с 
успеваемостью, а стоимость является важ-
ным фактором, определяющим настойчи-
вость в достижении цели и выбор карьеры.  

Теория самодетерминации – SDT –
является одной из самых значимых теорий 
мотивации, объясняющих, как внешняя мо-
тивация может стать источником внутренней 
мотивации. Ученые подчеркивают, что в от-
личие от бихевиористских подходов, кото-
рые пытаются формировать и контролиро-
вать мотивацию извне, SDT делает акцент на 
врожденных мотивационных склонностях 
людей к обучению и росту, а также на том, 
как их можно поддерживать [26].  

Согласно SDT, внутренняя мотивация 
обусловлена врожденными потребностями 
человека в компетентности, автономии и 
принадлежности (взаимосвязи с другими), то 
есть у студентов есть внутреннее желание 
учиться, и это желание обусловлено базовы-
ми психологическими потребностями в авто-
номии, компетентности и взаимосвязанности 
с другими людьми. Однако эти потребности 
следует поддерживать, создавая соответст-
вующие условия. 

Внутреннюю мотивацию студентов сле-
дует усилить таким фактором, как образова-
тельная среда, которая предоставляет сту-
дентам возможность чувствовать, что они: 

− компетентны (хорошо разбираются в 
учебной деятельности); 

− автономны (предоставление студен-
там выбора, учет их целей и личных интере-
сов, наличие обратной связи с преподавате-
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лями, поддержка преподавателями усилий 
студентов, вера в их возможности); 

− принадлежат к академическому уни-
верситетскому сообществу студентов и пре-
подавателей (взаимодействия и межличност-
ные отношения студентов с преподавателями 
и с другими студентами в процессе подго-
товки проектов, исследовательских работ, 
участие в различных мероприятиях и т. д.). 

Самый обсуждаемый вопрос – это влия-
ние вознаграждения на внутреннюю мотива-
цию; особенно обсуждаются доказательства 
отрицательного воздействия различных ви-
дов вознаграждений на мотивацию обучения. 
Преподавателям рекомендуется организовать 
систему обучения, которая поддерживает 
базовые потребности студентов в автономии, 
компетентности и взаимосвязанности с дру-
гими людьми, не навязывая вознаграждения 
и санкции, подрывающие внутреннюю моти-
вацию [27]. 

Р. Уокер, исследующий мотивацию с по-
зиций социокультурного подхода, отмечает, 
что на мотивацию студентов оказывают 
влияние культурные практики, в которых 
они участвуют в вузах, создание зон бли-
жайшего развития и характер межличност-
ных отношений с преподавателями и други-
ми студентами. В социокультурном подходе 
мотивация считается интернализованной че-
рез социальное взаимодействие и впоследст-
вии проявляется в совместной и индивиду-
альной деятельности [5]. 

Например, академическая практика сту-
дентов в научной лаборатории, по мнению  
Р. Уокера, является одним из видов ценной 
культурной практики. Зона ближайшего раз-
вития (ZPD) рассматривается как социально 
опосредованное пространство, которое фор-
мируется через взаимоотношения людей, ос-
нованных на уважении и доверии.  

Мотивация формируется в академиче-
ском сообществе студентов и преподавате-
лей. Взаимодействие студента с преподава-
телями и более «продвинутыми» студентами 
в зоне ближайшего развития студента, когда 
ему оказывается помощь и поддержка в ре-
шении трудных задач и достижении успеш-

ных результатов, оказывает положительное 
влияние на его мотивацию в целом. Создание 
зон ближайшего развития включает помощь 
студентам в когнитивном структурировании 
учебных задач, контроле, или управлении 
тревогой и разочарованием, способствует 
повышению самоэффективности студента, а 
также может привести к развитию у студента 
интереса к области научных знаний, которые 
ценятся уважаемыми, успешными другими 
людьми.  

Обучение в высшей школе предполагает 
значительный объем самостоятельной рабо-
ты, и для достижения академических успехов 
необходимо владение студентами метакогни-
тивными стратегиями обучения: планирова-
нием, мониторингом, регулированием [28].  

Доказано, что высший уровень обучения 
саморегулируется, это позволяет учащимся 
адаптировать свои стратегии обучения к кон-
текстным и личным изменениям [29; 30]. 

Ученые подчеркивают, что преподавате-
ли должны знать стратегии, способствующие 
саморегулируемому обучению (SRL), а так-
же уметь передавать их студентам, чтобы 
они могли использовать их в процессе обу-
чения и на протяжении всей жизни. В рамках 
этих стратегий особенно важны стратегии 
самомотивации, которые «в отличие от ког-
нитивных, не привязаны к содержанию обу-
чения, но способствуют усердию, самостоя-
тельности, развитию учебных навыков и по-
могают учащемуся избежать неблагоприят-
ных результатов» [30]. 

В SRL подлежат регуляции три состав-
ляющих мотивации: знание студентов о са-
мой мотивации, внимательный и осознанный 
мониторинг своей мотивации в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе, а также 
контроль над характером мотивации. Ключе-
вым компонентом теорий мотивации и стра-
тегий самомотивации, используемых студен-
тами, является представление о себе. По 
мнению Б. Уайнера, «Я» лежит в самой осно-
ве человеческого опыта и должно быть ча-
стью любой теоретической формулировки в 
области человеческой мотивации» [31, p. 286].  
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Основу классификации стратегий само-
мотивации студентов составляет теория 
ожидаемой ценности, включающая: 

− компонент ожидания, то есть убеж-
дения студентов относительно их способно-
сти выполнять задание («Могу ли я выпол-
нить это задание?»); 

− ценностный компонент, то есть их 
убеждения в важности, значимости задачи, 
наличие интереса к ней («Почему я выпол-
няю эту задачу?»); 

− аффективный компонент, то есть 
эмоциональные реакции учащихся на зада-
ние («Как я отношусь к этой задаче?») [32]. 

В рамках компонента ожидания, связан-
ного с самооценкой студента, находится 
стратегия самоограничения («чинить препят-
ствия»). Стратегия самоограничения предпо-
лагает создание студентом препятствий, ме-
шающих выполнить задание, например, от-
кладывание подготовки к экзамену и перенос 
проектов на последний момент. Используя 
эту стратегию, студент объясняет свою по-
тенциальную неудачу не способностями и 
усилиями, а другими факторами, и таким об-
разом пытается поддержать позитивное 
представление о себе и защитить свою само-
оценку [33]. 

Другой стратегией в аспекте компонента 
ожидания является стратегия самоутвер-
ждения, возникающая в том случае, если 
студент негативно оценивает себя в одной 
области и пытается использовать механизмы 
позитивной оценки себя в другой области. 
Исследования показали, что, если предлагае-
мые учебные задания вызывают интерес у 
студентов, и они выполняют их, не ожидая 
внешнего вознаграждения, то, как правило, 
стратегии самоограничения и самоутвержде-
ния не используются [1; 34].  

В отношении самооценки были изучены 
еще три мотивационных стратегии [35; 36]. 
Первая – «защитный пессимизм» – страте-
гия, используемая студентами, для которых 
характерно огромное внимание к учебе, 
усердной работе и хорошей успеваемости, 
несмотря на беспокойство о возможных пло-
хих результатах. Эта стратегия была тща-

тельно изучена, она характеризуется нега-
тивными ожиданиями возможных отрица-
тельных результатов, которые через страх, 
тревогу и стыд мобилизуют усилия студен-
тов, чтобы избежать этих возможных плохих 
результатов.  

В исследованиях ученых обосновано 
разрушительное влияние для психологиче-
ского здоровья и академической успеваемо-
сти применения студентами стратегий за-
щитного пессимизма и самоограничения с 
тем, чтобы защитить свое собственное чув-
ство собственного достоинства [33].  

Вторая стратегия – «хвалить других», в 
которой студенты скрывают свои плохие ре-
зультаты, льстя другим. Третья стратегия – 
«отмена других», при которой студенты из-
бегают сравнения своих собственных воз-
можностей с другими, чтобы их самооценка 
не пострадала.  

В рамках компонента ожидания приме-
няются стратегии генерации внутренней или 
внешней атрибуции. Студент может исполь-
зовать адаптивную стратегию атрибуции, 
когда он приписывает свой успех или неуда-
чу знаниям, навыкам и приложенным усили-
ям; а может применять неадаптивную страте-
гию атрибуции, когда он не берет на себя 
ответственность за свои неудачи, но берет на 
себя ответственность за свой успех. В рамках 
компонента ожидания, но связанного с ат-
рибуциями (или ожиданиями), находится 
стратегия «мешки с песком» [1]. Студенты, 
использующие эту стратегию, пытаются 
продемонстрировать низкий уровень способ-
ностей, чтобы создать у других представле-
ния о сложности задачи и чтобы другие мог-
ли генерировать низкие ожидания в отноше-
нии своей работы.  

Также выделяют стратегию «формиро-
вания позитивных ожиданий», благодаря 
которой студент генерирует оптимистиче-
ские мысли и убеждения, способствующие 
успешному выполнению задания. Например, 
при прохождении теста студент использует 
разговор с самим собой, чтобы направить себя 
на позитивные мысли («Я знаю, что я могу 
это сделать») и избавиться от негативных 
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мыслей, вызванных тестовым беспокойством 
(«Я не думаю об оценках прямо сейчас»). 

В рамках ценностного компонента моти-
вации находится стратегия повышения цен-
ности академической задачи, то есть значи-
мости выполнения задания (например, для 
развития собственной компетентности), и 
стратегия оценки затрат, согласно которой 
студенты учитывают время и усилия, затра-
чиваемые для выполнения задания.  

В рамках аффективного компонента ис-
пользуется стратегия самоподкрепления (са-
моусиления), помогающая учащимся управ-
лять и контролировать аффекты, возникаю-
щие во время выполнения задания и влияю-
щие на результаты. Используя стратегию са-
моподкрепления, студент сам является ис-
точником признания и похвалы за свои дей-
ствия, сам использует вознаграждения, то 
есть временно задействует внешние мотива-
ционные факторы («Я вознагражу себя, если 
пройду следующий раздел обучения»). Даже 
краткие напоминания себе о сожалении или 
стыде, следующими за провалом экзамена, 
могут стать мотивирующими факторами [37].  

Несмотря на то, что для активизации уси-
лий и настойчивости внутренняя мотивация, 
как правило, более эффективна, чем внешняя, 
целевое применение внешних факторов мо-
жет играть положительную роль в саморегу-
лируемом обучении [2]. 

Другими мотивационными стратегиями, 
связанными с аффективностью, являются: 
стратегия сравнения, в которой студент срав-
нивает себя с другими, и стратегия обмана, в 
которой он использует ложь, чтобы хорошо 
выглядеть в сравнении с другими. 

Ученые обращают внимание преподава-
телей на необходимость знакомить студентов 
с адаптивными (позитивными) стратегиями 
самомотивации, которые способствуют гене-
рации усилий и настойчивости в процессе 
обучения, такими как: стратегия самопод-
крепления, постановки целей, формирования 
позитивных ожиданий, повышения ценности 
академических заданий.  

Следует убеждать студентов не исполь-
зовать дезадаптивные мотивационные стра-

тегии, такие как самоограничение, обман, 
сравнение, «мешки с песком» и др. Истинная 
цель использования студентами дезадаптив-
ных мотивационных стратегий, в итоге все 
равно обреченных на провал, на самом деле 
заключается в защите студентом чувства 
своего достоинства. 

Преподавателям рекомендуется быть 
креативными [38], использовать различные 
мотивационные стратегии, например систему 
гибкого оценивания [39] или «переподготов-
ки атрибуции» [40] с целью оказания под-
держки студентам в том, чтобы: 

− сосредоточиться на решении задачи, 
не думая о возможной неудаче; 

− в случае неудачи постараться еще раз 
решить задачу и найти ошибки; 

− неудачные решения объяснять таки-
ми факторами, как невнимательность, недос-
таточность приложенных усилий и тому по-
добное, но не отсутствием способностей. 

Для повышения мотивации рекоменду-
ется предоставлять больше автономии сту-
дентам, использовать эргономические фак-
торы оценки, влияющие на мотивацию обу-
чения и академическую успеваемость сту-
дентов [3]; задействовать YouTube с запися-
ми видеолекций, приложения Zoom, Whats-
App, Google формы и др., работа с которыми 
признана эффективной во время пандемии 
COVID-19, способствующей сосредоточению 
на автономном режиме обучения и созданию 
мотивационно-привлекательного дизайна 
учебной онлайн-среды [41–43].  

Большинство студентов в той или иной 
мере используют некоторые стратегии са-
момотивации (формирование целей обуче-
ния, самоподкрепление и др.), когнитивные 
(работа с источниками, извлечение необхо-
димой информации, конспектирование, 
обобщение, систематизация и др.) и мета-
когнитивные стратегии (планирование, мо-
ниторинг, саморегуляция), позволяющие им 
оптимизировать процесс обучения. Однако 
преподаватели играют основную роль в 
процессе ознакомления и овладения студен-
тами стратегиями саморегулируемого обу-
чения.  
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Мотивировать студентов – это означает 
обучить их методам и стратегиям обучения, 
позволяющим смягчить и преодолеть трудно-
сти; учебные стратегии являются ключом к 
стимулированию мотивации у студентов. 
Подчеркивается, что студент решает пробле-
мы посредством улучшения своих учебных 
стратегий [44].  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рассмотрены важные теоретические ас-

пекты проблемы развития учебной мотива-
ции студентов высшей школы: актуальные 
подходы и теории, применяемые к изучению 
учебной мотивации; влияющие на ее разви-
тие факторы, методы и стратегии обучения. 

Анализ зарубежных источников за по-
следние два десятилетия показал, что наибо-
лее часто используемыми для изучения мо-
тивации студентов высшей школы являются 
теории самоэффективности, достижения це-
ли, ожидаемой ценности, атрибуции, само-
оценки, самодетерминации. Каждая из тео-
рий содержит объяснительный потенциал, 
позволяющий раскрыть динамическую при-
роду учебной мотивации, обосновывать 
влияние на нее социальных факторов, дока-
зать, что воспринимаемая студентами собст-
венная компетентность, ожидания успеха и 
неудачи, а также ценностные убеждения иг-
рают центральную роль в мотивационных  
 

процессах и т. д. Основным фактором, 
влияющим на развитие учебной мотивации 
студентов, является создание преподавате-
лями мотивирующей образовательной среды, 
в которой опыт успеха максимален, а опыт 
неудач сведен к минимуму. Характерные 
признаки мотивирующей образовательной 
среды: поощрение ориентации студентов на 
цели мастерства, развитие компетентности, 
предоставление автономии, создание зон 
ближайшего развития, в которых студенту 
преподавателями и более продвинутыми сту-
дентами оказывается помощь в решении 
трудных задач; разработка мотивационно-
привлекательного дизайна для онлайн-
заданий и др.  

Обучение студентов учебным стратеги-
ям: когнитивным (работа с источниками, из-
влечение необходимой информации, кон-
спектирование, обобщение, систематизация и 
др.) и метакогнитивным (планирование, мо-
ниторинг, регулирование) позволяет оптими-
зировать процесс обучения и определяется 
как важный фактор стимулирования учебной 
мотивации студентов.  

Анализ и обобщение зарубежного опыта 
исследований позволил определить обучение 
студентов адаптивным (позитивным) страте-
гиям самомотивации в качестве важного ме-
тода развития мотивационной компетентно-
сти и сделать вывод о целесообразности его 
включения в отечественную образователь-
ную практику. 
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Педагогическая грамматика русского языка  
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Аннотация. Изложены основные черты педагогической грамматики, позволяющей исполь-
зовать образовательный потенциал имен собственных в обучении русскому языку узбек-
ских студентов, осуществлять воспитательную деятельность – расширять кругозор и спектр 
ономастических знаний, способствовать формированию ономастической культуры. Доказа-
но, что сложившаяся антропоцентрическая модель в системе современного филологическо-
го образования должна включать педагогические аспекты ономастики. Структура общеобя-
зательного знания о категории мужского и женского родов имени существительного в рус-
ском языке связана с обозначением лиц разного пола, что отражает один из принципов пе-
дагогического описания русского языка – включение максимальной информации, способст-
вующей запоминанию слова и вскрытию культурного своеобразия русского языка, того, что 
являет собой языковую картину мира. Акцентировано внимание на тот факт, что педагоги-
ческое описание ономастической лексики с опорой на основную когнитивную функцию 
языка позволяет учитывать процесс категоризации, при котором происходит форматирова-
ние языкового статуса класса «феминитивов», содержательной категории имен собствен-
ных женского рода как новых объектов действительности, что еще не сориентировано на 
учебное описание этих языковых образований в учебниках для вузов и школ среднего об-
щего образования с узбекским и другими языками обучения. Обосновано, что с позиции пе-
дагогической грамматики знания о категории женского рода существительных как о произ-
водном русском слове должны формироваться как вторичные новые знания, а первичные 
знания, связанные со знанием производящего слова, включаться в интерпретацию фемини-
тивов, что соответствует представлению о расширении знаний о русском языке.  
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Abstract. The main features of pedagogical grammar are outlined, which make it possible to use 
the educational potential of proper names in teaching the Russian language to Uzbek students, to 
carry out educational activities – to expand the horizons and range of onomastic knowledge, to 
promote the formation of onomastic culture. It is proved that the existing anthropocentric model in 
the system of modern philological education should include the pedagogical aspects of onomas-
tics. The structure of obligatory knowledge about the category of masculine and feminine nouns in 
the Russian language is associated with the designation of persons of different sexes, which re-
flects one of the principles of the pedagogical description of the Russian language – the inclusion 
of maximum information that helps memorize the word and reveal the cultural identity of the Rus-
sian language, which , which is a linguistic picture of the world. Attention is focused on the fact 
that the pedagogical description of onomastic vocabulary based on the main cognitive function of 
the language makes it possible to take into account the process of categorization, in which the 
formatting of the linguistic status of the class of “feminitives”, the content category of feminine 
nouns as new objects of reality takes place, which is not yet focused on educational description of 
these language formations in textbooks for universities and schools of secondary general education 
with Uzbek and other languages of instruction. It is substantiated that from the standpoint of peda-
gogical grammar, knowledge about the category of feminine nouns as a derived Russian word 
should be formed as secondary new knowledge, and primary knowledge associated with know-
ledge of the generating word should be included in the interpretation of feminitives, which corres-
ponds to the idea of expanding knowledge about the Russian language. 
Keywords: pedagogical onomastics, Russian language, Uzbek audience, gender category, noun, 
cognitive aspect 
For citation: Shcherbak, A.S., & Atavullaeva, S.Z. (2023). Pedagogical grammar of the Russian 
language in onomastic and cognitive aspects. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumani-
tarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities, vol. 28, no. 1, pp. 39-47. (In Russ., 
abstract in Eng.) https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-1-39-47  

ВВЕДЕНИЕ 
 
Неповторимость своеобразия концепту-

альных систем, лежащих в основе русского и 
узбекского языков, которые по своему грам-
матическому строю принадлежат к разным 
языковым типам, является основной причи-
ной, вызывающей значительные затруднения 
при изучении узбекскими студентами грам-

матической категории рода существительных 
в русском языке. 

Обращение к феминитивам как способу 
передачи знания о грамматических особен-
ностях имени существительного в русском 
языке побуждает обратиться к когнитивной 
функции в обучении русскому языку узбек-
ских студентов при изучении категории рода 
существительных, обратив особое внимание 
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на слова, образованные от однокоренного 
существительного мужского рода, обозна-
чающих мужчин; слова, коррелирующие с 
однокоренным существительным мужского 
рода. Речь идет о включении производной 
единицы и производящего слова, реализую-
щего феминитивную функцию, в словообра-
зовательную пару, что обусловлено струк-
турно-семантическим и функциональным 
аспектами русского словообразования. 

Сложившаяся антропоцентрическая мо-
дель в системе современного филологиче-
ского образования недостаточно включает 
педагогические аспекты русской грамматики. 
Актуальность исследования обусловлена тем 
фактом, что в настоящее время заметному 
возрастанию роли русскоязычного образова-
ния в странах СНГ может способствовать 
усиление интереса к педагогической онома-
стике как интегративной дисциплине, кото-
рая является сферой пересечения смежных 
дисциплин. Так, изучение русского языка как 
иностранного как одной из форм межкуль-
турной коммуникации легло в основу лин-
гводидактического направления, развивав-
шегося в русле лингвострановедческих идей 
и лингвокультурологических интересов Е.М.  
Верещагина, В.Г. Костомарова, Н.Д. Бурви-
ковой, Ю.Е. Прохорова, А.С. Мамонтова и 
других ученых. 

Педагогическая ономастика соединяет 
педагогические и ономастические (лингвис-
тические) компетенции, сближает ономасти-
ку и педагогику. Взаимоотношение имени 
собственного как категории знания, в обра-
зовательном процессе и общепедагогические 
принципы со специфической точки зрения 
обучения русскому языку в инокультуре обу-
словлено следующими причинами. Во-
первых, антропоцентрической моделью в 
системе современного филологического об-
разования, направленной на образователь-
ную (учебную) и общекультурную сферы 
функционирования имен собственных, на 
развитие молодого человека как субъекта 
культуры. Во-вторых, дидактическими воз-
зрениями на структуру коммуникативно-
ориентированного обучения в методике пре-
подавания РКИ. 

Педагогическая ономастика имеет бога-
тый образовательный и педагогический по-
тенциал для обучения русскому языку в ино-
язычной аудитории. Поскольку в сфере ино-
язычного образовательного пространства 
активно взаимодействуют тенденции образо-
вания и воспитания (социокультурные и пе-
дагогические факторы), то одной из задач 
педагогической грамматики является форми-
рование ономастической культуры, что 
предполагает владение языковыми нормами 
при использовании онимов в межкультурной 
среде (словоизменение, произношение, уда-
рение, правописание). Приобрести онома-
стический опыт – значит не просто усвоить 
сумму ономастических знаний, но и овладеть 
средствами успешной межкультурной ком-
муникации. Сформировать у обучающихся-
узбеков знания об ономастических фактах 
русского языка, об онимах с изменяющимися 
грамматическими особенностями – оконча-
ниями имен существительных, распределив-
шихся по родам, – это задача сложная. Ее 
решение позволяет узбекским студентам не 
только увидеть свой родной язык в несколь-
ко в ином виде, но и обратить внимание на 
активное распространение в наши дни жен-
ских номинаций в русском языке, так назы-
ваемых феминитивов, на понимание сущно-
сти мотивационных отношений в словообра-
зовательной паре типа писатель – писатель-
ница, блогер – блогерка. 

Цель исследования – обосновать пози-
ции педагогической грамматики в области 
категории феминитивов как о производном 
русском слове, которые должны формиро-
ваться как вторичные новые знания, что со-
ответствует представлению о расширении 
знаний о русском языке, и показать, что в 
процесс русскоязычного образования в ино-
язычной аудитории необходимо включать 
ономапедагогическую составляющую с обра-
зовательными и воспитательным целями, от-
водя приоритетную роль когнитивной функ-
ции языка – быть средством получения ново-
го знания о действительности и способом 
приобретения ономастических знаний о дей-
ствительности.  
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Результатом обращения к педагогиче-
ским аспектам грамматики при изучении 
русского языка в инокультурной среде явля-
ется развитие теории обучения РКИ, оптими-
зация учебно-воспитательного процесса, 
формирование ономастической компетенции, 
что в конечном итоге ведет к воспитанию 
определенных качеств личности гражданина.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
В настоящее время педагогическое опи-

сание русского языка вызывает особый инте-
рес у преподавателей русского языка как не-
родного и русского языка как иностранного. 
Педагогическая грамматика в курсе РКИ 
включает традиционное описание категории 
рода имени существительного, при этом не-
достаточно уделяется внимания таким явле-
ниям, как вариантивность (зал и зала), согла-
сование по смыслу (врач пришла)1, не рас-
сматривается класс феминитивов. 

В 2002 г. был опубликован «Толковый 
словарь названий женщин» Н.П. 
Колесникова2, включающий более 7000 лек-
сических единиц. В 2019 г. опубликован пер-
вый «Малый справочник феминитивов» в 
России3. Многие названия женщин, пред-
ставленные в этом справочнике, думается, 
станут нормой в живом изменяющемся рус-
ском языке. Нет сомнения в том, что 
большинство названий специальностей, 
должностей и профессий выражено суще-
ствительными мужского рода. Однако это 
не означает, что существительные со зна-
чением женского пола образовались только 
от существительных со значением мужско-
го пола. Опыт работы с представителями уз-
бекской культуры дает убедительный мате-
                                                                 

1 Борисова Е.Г., Латышева А.Н. Лингвистические 
основы РКИ. Педагогическая грамматика русского 
языка. М.: Флинта, 2022. С. 52. URL: https://viewer.rus-
neb.ru/ru/000199_000009_02000012557?page=210&rotate
=0&theme=white/  

2 Колесников Н.П. Толковый словарь называний 
женщин. М.: Астрель-АСТ, 2002. 607 с. URL: https://se-
arch.rsl.ru/ru/record/01000957621/  

3 Мазикина Л. Малый справочник феминитивов 
[б. м.]: Изд. решения, 2019. 44 с. 

риал, иллюстрирующий особенности пони-
мания изучения категории рода существи-
тельных в русском языке в интересующем 
нас национально-культурном и когнитивном 
аспектах. 

В русском языке категория рода, катего-
рия лица, категория одушевленности и не-
одушевленности тесно связаны с системой 
склонения существительных. В узбекском 
языке такая связь не существует. Однако 
именно «на грамматическом уровне языка 
отражается и фиксируется наиболее сущест-
венная часть концептуальной информации, 
поскольку «категория рода служит выраже-
нием качественно разнообразной и ключевой 
по значимости информации об объектах ок-
ружающего мира» [1, с. 25]. 

При изучении категории рода русских 
существительных, которая у большинства из 
них маркируется морфологически или син-
таксически (у слов общего рода типа «гряз-
нуля», «плакса», «неряха»), узбекские сту-
денты получают новое знание о грамматиче-
ской категории рода, усваивают категориаль-
ное окружение русского слова и формируют 
русскую языковую картину мира на фоне 
языковой картины мира узбекского языка. 

Процесс категоризации, направленный 
на соотнесение тех или иных объектов, реа-
лий внешнего мира к определенным классам, 
группам или множествам [2], отражает по-
знавательный процесс окружающей действи-
тельности, включающий и отражение грам-
матических категорий, способствующих по-
строению языковой системы в индивидуаль-
ном сознании [3] узбекских обучающихся. 
Они сталкиваются с той проблемой, что в их 
родном языке субъекты не категорируются 
по роду. Представления о грамматическом 
явлении рода имени существительного в уз-
бекском языке отсутствуют, поэтому при ос-
мыслении русских слов допускается много 
ошибок в употреблении, например, «пришел 
из Ташкента на машине», «пошел на авто-
бусе на Ташкент».  

Если в русском языке есть специальные 
морфологические показатели, отличающие 
прилагательные от наречий, то в узбекском 

https://viewer.rus-neb.ru/ru/000199_000009_02000012557?page=210&rotate=0&theme=white/
https://viewer.rus-neb.ru/ru/000199_000009_02000012557?page=210&rotate=0&theme=white/
https://viewer.rus-neb.ru/ru/000199_000009_02000012557?page=210&rotate=0&theme=white/
https://se-arch.rsl.ru/ru/record/01000957621/
https://se-arch.rsl.ru/ru/record/01000957621/
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языке они отсутствуют, поэтому недописы-
вание, например, окончания у некоторых при-
лагательных среднего рода приводит к тому, 
что прилагательное превращается в наречие.  

Первой темой практических занятий по 
русскому языку для студентов националь-
ных узбекских групп является тема «Моя 
семья». На вопрос преподавателя «Где жи-
вут ваши родители?» студенты дают сле-
дующие ответы: 

«Мая папа и мама Пасторгамский район».  
«Мама был в доме, на Ургутский район». 
Типичные ошибки допускаются при ка-

тегоризации рода имен существительных, 
притяжательных местоимений, падежных 
окончаний, глаголов прошедшего времени, 
что в целом устанавливает проекцию на на-
рушение синтаксических норм согласования. 
Поэтому узбекским студентам порой очень 
трудно различать слова мужского, женского 
и среднего рода. 

Заметим, что концепт «мужчина» отра-
жает первичный характер, что «зафиксиро-
вано, в частности, в Библии» [1, с. 27], отра-
жено в древнетюркской религиозно-мифо-
логической традиции народов Средней Азии: 
существует мужской персонаж (у узбеков – 
АЖИНа, АДЖИНа или АДЖИННа, у таджи-
ков – АҶИННа, у туркменов – AJINа), кото-
рым принято пугать детей. В «Толковом сло-
варе живого великорусского языка» В.И. Да-
ля отмечено слово «бабай» («дед, дедушка, 
старик») и вариант «бабайка» («старуха») в 
значении детских страшилок. Непослушного 
ребенка и сегодня пугают: «Бабай/бабайка 
тебя заберет».  

При освоении категории рода имени су-
ществительного в русском языке особо сле-
дует обратить внимание на такие конструк-
ции, когда студент говорит «я родилась», а 
студентка «я родился». Ср: из ответов сту-
дентов: «Моё маме 32 лет». «Отец 54 лет». 
«Моего отца 43 года». «Мама он 38 года». 
«Мой сестра учится». «Мой друг студентка». 
«Бабушка, он старый человек». «Мама при-
шел с работа». «Гуля не пришел на заняти». 

Внимания требуют существительные 
мужского и женского рода на -ЛЬ (тюль, 
моль, даль, уголь, цель), слова с конечным 

мягким знаком, которые следует запоминать. 
К их числу относятся слова мужского рода: 
названия месяцев (июнь, сентябрь), слова с 
конечными формантами -АРЬ (словарь, па-
харь, календарь); -ТЕЛЬ (читатель, выклю-
чатель, мыслитель). К словам женского рода 
относятся слова с конечными формантами на 
-ОСТЬ (определенность, уместность, ра-
дость), на -БЬ, -ВЬ, -ДЬ, -ЗЬ, -СЬ, -ТЬ, -ЧЬ 
(бровь, любовь, мОрось, грязь, ночь). Однако 
слова гвоздь, голубь, дождь, лебедь относят-
ся к мужскому роду, их следует запомнить 
(как исключение).  

При анализе устной и письменной речи 
студентов, изучающих русский язык как 
иностранный, А.А. Щелокова выявила ког-
нитивные механизмы, которые приводят к 
типичным ошибкам в области русской грам-
матики. А.А. Щелокова подчеркивает, что 
«категоризация по роду имен существитель-
ного происходит посредством когнитивных 
механизмов соотнесения и сравнения, а 
именно: по биологическому роду – мотиви-
рованное, по формальному признаку – немо-
тивированное» [4, с. 496]. В рассуждении 
ученого обращает на себя внимание словосо-
четание «биологический род», представлен-
ный в русской грамматике словами женского 
рода, мотивированные словами мужского 
рода (типа студент – студентка, москвич – 
москвичка; узбек – узбечка, учительница; 
рабочий – работница) и вступающими в оп-
позицию по признаку «мужской пол» – 
«женский пол». В этом случае речь идет о 
феминитивах – существительных женского 
рода, которые образуются от слов мужского 
пола как результат восполнения коррелятив-
ности в отношениях с существительными 
мужского пола.  

Термин «феминитивность» в научной 
литературе традиционно используется для 
обозначения социально значимой в сознании 
носителей языка статусной роли женщины, 
для обозначения равноправной роли мужчи-
ны и женщины в обществе (с точки зрения 
профессии, рода деятельности, занимаемой 
должности и так далее), со стремлением 
дифференцировать «женские» и «мужские» 
наименования лиц как некое средство сим-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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метричности. Ср.: блогер – блогерка, блогер-
ша; портной – портная, портниха и целый 
ряд других производных феминитивов от 
слов мужского пола или мужского рода. 

Феминитивы в русском языке имеют 
давнее употребление, они отмечены еще во 
времена допетровской Руси. Так, устаревшие 
и забытые слова золотарь и золотарица 
(мастерица золотных дел – золотошвейка) 
некогда означали «золотых дел мастера или 
мастерицу», например: «Столяры, резчики, 
золотари и иконописцы уже несколько меся-
цев работали в Парашине» (С. Аксаков «Се-
мейная хроника», 1856). «Дано золотарице 
Костихе на сусальное золото три золотых 
угорских, а взяты у митрополита из кельи» 
(1600). В настоящее время слова золотарь и 
золотарица ушли из активного употребления 
русского языка, как и многие другие уста-
ревшие слова, например: 

белец – белица (монастырские послушник 
и послушница, не совершившие пострига); 

гарусник – гарусница (тот, кто производил 
гарус (вид пряжи) или торговал гарусом);  

калачник – калачница (тот, кто произво-
дил или торговал калачи);  

курятник – курятница (тот, кто занимал-
ся разведением кур); 

капустник – капустница (тот, кто выра-
щивал капусту, торговал ею); 

крупеник – крупеница (тот, кто готовил 
блюда из круп и торговал ими); 

бабай – бабайка (мифическое существо, 
которым пугали родители непослушного 
ребенка). 

Как показывают эти примеры, обозна-
чения лиц женского пола никак не связаны с 
их общественным статусом. Данный факт 
свидетельствует, что изучение грамматиче-
ской категории рода имени существитель-
ного в русском языке позволяет студентам 
проникнуть в культурно-просветительский 
потенциал русской языковой картины мира 
и считать язык элементом культуры. Е.В. 
Овчинникова и В.М. Кузьмина считают, что 
категория рода имени существительного, 
помимо своего грамматического значения, 
включает лингвокультурологическую со-

ставляющую [5], что подтверждается срав-
нением системы русского и узбекского язы-
ков [6]. 

Осмысление устаревших и современных 
образований феминитивов посредством 
«мужского слова» в целях лингводидактиче-
ского описания грамматической категории 
рода позволяет выделить одну из задач заня-
тий по русскому языку в иноязычной среде – 
способность осмыслять русскую языковую 
картину мира с помощью изучения устарев-
ших и современных феминитивов посредст-
вом «мужского слова», когда категоризация 
рода имени существительного проявляется 
через вторичные признаки. Речь идет о том, 
что категория женского рода существитель-
ных воспринимается как знание о производ-
ном русском слове. Вторичные новые знания 
о субъекте действительности включают пер-
вичные знания, связанные со знанием произ-
водящего слова, и интерпретируют содержа-
ние имен существительных женского рода с 
помощью словообразовательных средств. 

Отсутствие в узбекском языке категории 
мотивированного рода нацеливает препода-
вателя русского языка в узбекской аудитории 
на разработку различных упражнений, зада-
ний, диктантов (словарных, выборочных, 
объяснительных), при выполнении которых 
студенты закрепляют знания о категории ро-
да, и, что весьма важно, о типах русского 
словообразования. Цель таких занятий долж-
на указывать на те языковые единицы, овла-
дение которыми предполагается, и те рече-
вые умения и навыки, которые должны быть 
сформулированы на основе их изучения, а 
именно: вопросы усвоения узбекскими сту-
дентами категории рода и связанных с ней 
форм согласования. 

Так, общую цель может иметь разработ-
ка таких тем занятий, как «Развитие устной 
речи обучающихся», «Активизация пополне-
ния словарного запаса обучающихся», «Раз-
витие навыков употребления в диалоге фе-
минитивов», «Развитие навыков употребле-
ния личных местоимений», «Согласование 
подлежащего и сказуемого». Подобные темы 
занятий по русскому языку в инокультурной 
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среде учитывают освоение категории рода 
имени существительного в русском языке, 
знание которой необходимо для успешной 
межкультурной коммуникации.  

Предлагаем некоторые задания, которые 
нами были использованы при изучении 
грамматического рода имени существитель-
ного в русском языке узбекскими студентами 
по теме «Активизация пополнения словарно-
го запаса обучающихся». 

Задание 1. Заполните таблицу примера-
ми одушевленных существительных с ука-
занными суффиксами. 

 
Существительные  

мужского рода 
Существительные  

женского рода 
суффикс

ы 
пример

ы 
суффикс

ы 
приме

ры 
-тель-  -ость-  
-ун-  -ниц-   
-чик-  -к-  
-щик-  -ш-  
-ник-  -j-  
-ист-    
-ик-    

 
Задание 2. Установите словообразова-

тельную пару от нижеприведенных слов по 
признаку пола.  

Дояр, защитница, любительница, му-
сульманка, мастерица, оптимистка, пасса-
жирка, певунья, писательница, родственница. 

Задание 3. Определите способ образова-
ния родовых пар, распределив их по трем 
колонкам. 

 
Флективны

й 
Суффиксальн

ый 
Супплетив

ный 
   

 
Баран – овца, болтун – болтунь(j)я, брат – 

сестра, дедушка – бабушка, дядя – тетя, кум – 
кума, лев – львица, летчик – летчица, медведь – 
медведица, москвич – москвичка, муж – жена, 
сосед – соседка, супруг – супруга. 

Задание 4. Согласуйте составные суще-
ствительные с прилагательным в скобках. 

кафе-кондитерская (центральный, ближ-
ний), 

торт-мороженое (вкусный, свежий), 
школа-интернат (родной, соседний), 
диван-кровать (красивый, новый), 
плащ-палатка (надежный, прочный). 
Как показывает практика, трудность ус-

воения рода существительных в русском 
языке обусловлена особенностями узбекско-
го языка студентов, поэтому при первона-
чальном объяснении рода имен существи-
тельных в русском языке следует обратить 
внимание на сочетания со словами-
определителями пола, например, медведь 
(отаайик) – медведица (она айик), на личные 
местоимения (он – ота (отец) – она (она – 
мать), притяжательные и указательные ме-
стоимения: мой, твой, этот, тот. 

Усвоение темы «Род имен существи-
тельных» проходит особенно успешно, если 
использовать существительные, род которых 
можно определить по полу. В связи с этим 
целесообразно приводить ономастические 
примеры типа Петров – Петрова, Александр – 
Александра, москвич – москвичка. 

Таким образом, ведущими функциями 
дисциплины «Русский язык» в инокультур-
ной среде с опорой на педагогические аспек-
ты ономастики и педагогическую граммати-
ку русского языка являются следующие: 
формирование практического владения рус-
ским языком, развитие умений и навыков 
речевого общения. Следовательно, содержа-
ние обучения русскому языку должно сво-
диться к процессу формирования активной 
речевой деятельности4, систематизации учеб-
но-познавательной деятельности и ориента-
ции обучающихся на гражданско-патриоти-
ческие ценности и толерантные отношения. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В системе современных гуманитарных 

знаний педагогическая ономастика занимает 
особое место. При конкретизации задач пе-
дагогической ономастики выделяется разра-
                                                                 

4 Педагогический энциклопедический словарь. М.: 
Большая энциклопедия, 2003. 379 с. 
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ботка способов, методов и приемов выявле-
ния и использования учебного, культурного 
и просветительского потенциала имен собст-
венных: Иванов – Иванова, Евгений – Евге-
ния, рушанин – рушанка (жители Старой Рус-
сы, города в Новгородской области России). 

Грамматический признак рода имени 
существительного в русском языке, связан-
ный с внеязыковой действительностью, не 
может изучаться как отдельная грамматиче-
ская категория языковой единицы, поскольку 
отражает характер абстрагированной лекси-
ческой, грамматической и семантической 
семантики как единое целое, при этом лекси-
ческая семантика оформляется грамматиче-
ски. В данном случае мы имеем дело с со-
вмещением внеязыковой категоризации дей-
ствительности и ее языковой категоризацией. 

Понятия «род» и «пол» являются соот-
носимыми, но все же разными когнитивно-
языковыми понятиями. Понятие «род» име-
ет отношение к языковым (грамматиче-

ским) знаниям и является грамматическим 
признаком. Понятие «пол» связано с катего-
ризацией действительности, с отражением 
реальных половых различий. Значение поня-
тия «пол» следует рассматривать в аспек-
те лексического значения. 

Категория рода имени существительно-
го в русском языке является вербальным 
репрезентантом культурологической ценно-
сти, выполняет роль маркера ментальности 
и носителя архаичных культурных кодов, 
скрытых для понимания современного че-
ловека. 

При изучении русского языка в узбек-
ской аудитории уместно введение языкового 
материала о категории рода имени существи-
тельного в рамках национально-ориенти-
рованной методики обучения межкультурной 
коммуникации, что обеспечивается адекват-
ной системой упражнений, включающих 
имена собственные и феминитивы, при изу-
чении разных избранных тем. 
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Аннотация. Актуальным вопросом современного образования является социализация и 
адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в предлагаемой инклюзивной 
среде, при этом необходимо учитывать, что этот процесс осложняется индивидуальными 
психологическими и физиологическими особенностями ребенка. Данное исследование на-
правлено на изучение специфики работы педагогов-тьюторов с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного пространства социально-культурных 
мероприятий. В задачи исследования входит выявление необходимости взаимодействия пе-
дагогов, педагогов-тьюторов и других лиц, ведущих работу с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, рассмотрение профессиональной характеристики педагога-тьютора и 
анализ всего спектра функций, выполняемых педагогом-тьютором в условиях социально-
культурного мероприятия. Методология исследования включает в себя работу с научными 
источниками и проведение социологического опроса. В ходе исследовательской деятельно-
сти, проведенной на базе ежегодного открытого Всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества в рамках инклюзивного образования «Под крылом добра», был 
проанализирован процесс работы педагога-тьютора во время проведения инклюзивного ме-
роприятия. Результаты показали, что дети с ограниченными возможностями здоровья, со-
провождаемые педагогами-тьюторами, с большей вероятностью смогли адаптироваться в 
предлагаемых условиях и принять участие в нескольких секциях фестиваля.  
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Abstract. An urgent issue of modern education is the socialization and adaptation of children with 
disabilities in the proposed inclusive environment, while it is necessary to take into account that 
this process is complicated by the individual psychological and physiological characteristics of the 
child. The study is aimed at research the specifics of the work of teachers-tutors with children with 
disabilities in an inclusive space of socio-cultural events. The objectives of the study include iden-
tifying the need for interaction between teachers, teachers-tutors and other persons working with 
children with disabilities, considering the professional characteristics of a teacher-tutor and analyz-
ing the full range of functions performed by a teacher-tutor in a socio-cultural event. The research 
methodology includes working with scientific sources and conducting a sociological survey. Dur-
ing the research activity carried out on the basis of the annual open All-Russian festival of Child-
ren’s and Youth creativity within the framework of inclusive education “Under the wing of Good”, 
the process of the teacher-tutor’s work during the inclusive event was analyzed. The results 
showed that children with disabilities, accompanied by teachers-tutors, were more likely to be able 
to adapt to the proposed conditions and take part in several sections of the festival. 
Keywords: inclusive space, inclusive pedagogy, children with disabilities, social and cultural ac-
tivities, tutor, socialization, adaptation 
For citation: Danilevich, T.A. (2023). The specificity of tutor support for children with disabili-
ties at social and cultural events. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = 
Tambov University Review. Series: Humanities, vol. 28, no. 1, pp. 48-57. (In Russ., abstract in 
Eng.) https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-1-48-57  

ВВЕДЕНИЕ 
 
Возможности реализации социокультур-

ной деятельности в инклюзивном простран-
стве имеют ряд особенностей социализации 
детей с различными потребностями. Для дос-
тижения коммуникативных целей в пред-
ставленных условиях необходима активная 
работа и взаимодействие не только педагогов 
и воспитателей, но и тьюторов. 

 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Цель исследования – изучить специфику 

профессиональной деятельности тьютора в 
условиях социокультурного мероприятия.  

Для планомерного достижения цели бы-
ли поставлены следующие задачи: изучить 
деятельность тьютора и ее специфику, вы-
явить потребность во взаимодействии педа-
гогов и тьюторов в работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также 
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проанализировать процесс работы тьютора, 
сопровождающего ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на 
социокультурном мероприятии.  

Методология данного исследования 
включает в себя анализ научной литературы, 
социокультурное исследование.  

Экспериментальной базой исследования 
являются результаты проведения ежегодного 
открытого Всероссийского фестиваля детско-
го и юношеского творчества в рамках инклю-
зивного образования «Под крылом добра». 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Воспитательная, педагогическая работа с 

детьми с ОВЗ и детьми с нормальным разви-
тием в инклюзивной среде осложняется не-
обходимостью достигнуть коммуникативных 
целей, учитывая при этом индивидуальные 
физиологические и психологические особен-
ности каждого ученика.  

Так, ребенок с ОВЗ во время социокуль-
турного взаимодействия с другими участни-
ками общения испытывает трудности, вы-
званные отклонениями в развитии, а также 
нарушениями моторно-двигательного аппара-
та, эмоционально-волевой сферы [1, с. 227]. 
Более того, различные психофизиологиче-
ские факторы также могут препятствовать 
успешной социализации и коммуникации 
ребенка с ОВЗ.  

Для того чтобы создать комфортную ат-
мосферу в инклюзивном пространстве для 
детей с ОВЗ и детей с нормальным развити-
ем, образовательные организации должны 
наладить общение между всеми участниками 
процесса обучения, которыми являются не 
только учащиеся и педагогические работни-
ки, но и родители. Ведь родители также нуж-
даются в помощи и поддержке специалиста, 
который поможет им наиболее полно понять 
весь спектр задач и целей, поставленных во 
время обучения ребенка, успешно пройти 
процесс социализации и адаптации, сформи-
ровать понимание особенностей развития 
ребенка с ОВЗ, способствовать развитию ин-

тереса к образовательному процессу, скоор-
динировать этапы работы и проанализиро-
вать достигнутые результаты [2, с. 17]. 

Заметим, что в инклюзивном образова-
нии для улучшения коммуникационного 
процесса с детьми необходимы не только 
тьюторы, но и ассистенты (помощники). Рас-
смотрим, в чем заключаются различия этих 
двух должностей для того, чтобы устранить 
неточности в понимании всех задач и компе-
тенций. Так, тьютор – это педагогическая 
должность, включающая в себя разработку и 
составление программы обучения ребенка с 
ОВЗ или инвалидностью на протяжении обу-
чаемого процесса. Ассистент или помощник 
необходим для физического и технического 
сопровождения учащегося с особыми по-
требностями, помощи по уходу и выполне-
ния конкретных действий. 

Надо заметить, что в некоторых случаях, 
включающих в себя такие факторы, как тя-
желая степень физических и умственных на-
рушений или множественность заболеваний 
ребенка, педагог-тьютор также должен обес-
печивать личное присутствие и сопровожде-
ние ребенка во время его учебной и внеучеб-
ной деятельности. Данная практика необхо-
дима, так как именно педагог-тьютор имеет 
профессиональные знания и навыки работы с 
детьми с ОВЗ, в то время как функции асси-
стента-помощника могут выполняться чело-
веком, не имеющим данную квалификацию. 

Рассмотрим основные направления дея-
тельности педагога-тьютора, способствую-
щие взаимодействию ученика с окружающей 
средой. Одним из таких направлений являет-
ся сопровождение ребенка в процессе обуче-
ния, которое включает в себя разработку, 
формирование и введение образовательной 
программы в индивидуальном порядке, на-
правленной на адаптацию учебного материа-
ла. При этом педагогу-тьютору необходимо 
также осуществлять коррекционную дея-
тельность по устранению факторов, препят-
ствующих пониманию и восприятию образо-
вательной программы [3, с. 145].  
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Необходимо понимать, что для плано-
мерного усвоения учебного материала ре-
бенка и его успешной адаптации к социаль-
но-культурной и образовательной средам 
важно сформировать личную заинтересован-
ность и развить мотивацию к коммуникаци-
онному и образовательному процессу, учиты-
вая при этом личностные особенности учаще-
гося. Существует несколько методов повыше-
ния мотивации детей, например, включающие 
в себя игровую деятельность [4, с. 85]. 

Игра, применяемая в процессе обучения, 
способствует развитию у ребенка внима-
тельности, логики, аналитического мышле-
ния, а также коммуникационных и социаль-
ных навыков. Примечательно, что такая 
форма деятельности может применяться как 
в образовательных целях (для освоения, за-
крепления и повторения пройденного учеб-
ного материала), так и в релаксационных це-
лях (для снятия эмоционального напряжения 
и повышенной тревожности). Игровые тех-
нологии позволят ребенку с ОВЗ активно 
включиться в учебный процесс, проявить 
творческие способности посредством ис-
пользования игрушек, раздаточного мате-
риала, художественных материалов. Для пе-
дагога-тьютора применение совместных игр 
содействует развитию в ученике заинтересо-
ванности к изучаемому предмету, выполне-
нию конкретных дидактических задач и дос-
тижению образовательных и воспитательных 
целей [5; 6].  

Активное включение в социокультурную 
деятельность ученика с ОВЗ также способст-
вует его всестороннему развитию. Надо от-
метить, что социокультурная деятельность – 
это вид деятельности, направленный на со-
циализацию и адаптацию индивида к усло-
виям жизни общества и окружающего мира. 
Участие ребенка с ОВЗ в социокультурных 
мероприятиях позволит ему развить куль-
турные ценности, раскрыть творческий по-
тенциал, освоиться в социальной среде, ко-
торая выходит за рамки обучающего процес-
са, выработать мотивацию к коммуникаци-
онной и познавательной деятельности [7; 8].  

Одними из эффективных форм социо-
культурной деятельности являются разнооб-

разные культурно-досуговые мероприятия. 
Такие мероприятия осуществляют цели и 
задачи, направленные на организацию досуга 
детей с ОВЗ и детей с нормальным развити-
ем. Проведение и организация культурно-
досуговых мероприятий и программ в усло-
виях инклюзивного пространства позволяет 
удовлетворить потребность в общении и 
взаимодействии взрослых и детей различных 
социальных групп: семья, школьный коллек-
тив или группа сверстников. Социально-
культурная деятельность является уникаль-
ным стимулом для развития социализации и 
адаптации ребенка с ОВЗ, так как позволяет 
ребенку участвовать в коллективных меро-
приятиях, находясь при этом в свободной и 
непринужденной атмосфере [9, с. 243]. 

Современные культурно-досуговые уч-
реждения имеют широкий спектр направле-
ний развития ребенка в области изобрази-
тельного и прикладного видов творчества, 
спорта, экологии, что является необходимым 
для выявления интересов и склонностей ре-
бенка с ОВЗ в различных сферах деятельно-
сти. Участие детей с ОВЗ в различных дет-
ских творческих объединениях, таких как 
детские кружки (группы), школы, ансамбли, 
секции, студии, театры, позволяет детям 
удовлетворить потребности в принадлежно-
сти, в признании и в самовыражении.  

Еще одним стимулом для развития твор-
ческих способностей у ребенка с ОВЗ может 
стать участие в массовых формах культурно-
досуговой деятельности, например, выстав-
ках, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах 
и концертах.  

Среди всех форм социально-культурной 
деятельности важную роль играет фестиваль. 
Данная форма культурно-досуговой деятель-
ности организует досуг и отдых, объединяя 
при этом детскую, юношескую и взрослую 
аудиторию. Организация фестивалей создает 
условия для ребенка с ОВЗ не только для 
приятного времяпрепровождения среди свер-
стников с похожими интересами и увлече-
ниями, но и показать как индивидуальные, 
так и коллективные результаты и достижения 
в искусстве. Современный подход к прове-
дению фестивалей подразумевает использо-
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вание самых разнообразных средств и техно-
логий, создающих уникальную позитивную 
социокультурную среду [10, с. 117-118]. 

Современные фестивали становятся ак-
туальной площадкой для включения и обще-
ния в инклюзивном пространстве. Так, еже-
годный Открытый всероссийский фестиваль 
детского и юношеского творчества «Под 
крылом добра» ставит своей целью способ-
ствование развитию инклюзивного образова-
ния. Данное мероприятие позволяет детям с 
ограниченными возможностями здоровья по-
казать свои музыкальные, художественные и 
литературные таланты перед другими участ-
никами фестиваля, родителями, педагогами и 
получить обратную связь, вдохновение и сти-
мул для дальнейшего творческого прогресса.  

Надо отметить, что фестиваль детского и 
юношеского творчества «Под крылом добра» 
обладает оригинальной организацией и не-
сколькими формами участия. Проведение 
фестиваля включает в себя такие секции, как: 

− концерт победителей творческих 
конкурсов с награждением; 

− выставка художественно-прикладных 
работ участников фестиваля; 

− творческие мастер-классы; 

− подвижные игры с актерами-анима-
торами. 

Одна из главных задач фестиваля – 
обеспечение необходимых условий для 
включения и участия как детей с нормаль-
ным развитием, так и детей с ОВЗ в каждой 
из представленных секций. Такие условия 
подразумевают не только доступную среду, 
включающую налаженное сообщение поме-
щений при помощи пандусов, лифтов и дру-
гих инфраструктурных элементов, но и про-
фессионально подготовленный педагогиче-
ский персонал и штаб сотрудников, имею-
щих опыт работы в инклюзивной среде. Про-
анализируем особенности тьюторского со-
провождения детей с ОВЗ и результаты их 
работы в данных секциях.  

Проведение концерта победителей в не-
скольких творческих категориях является 
важной составляющей данного фестиваля.  

Показательные выступления юных та-
лантов и последующее награждение за про-
деланную работу, безусловно, значимое со-
бытие в жизни участников мероприятия. 

Справиться с волнением и переживания-
ми детям с ОВЗ, находящимся как в зритель-
ном зале, так и за кулисами, помогали роди-
тели, волонтеры, педагоги и педагоги-
тьюторы (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Категории участников концерта в рамках фестиваля «Под крылом добра» 
Fig. 1. Categories of participants of the concert within the framework of the festival “Under the wing of good” 
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Так, юных артистов и маленьких зрителей 
можно разделить на несколько групп. Дети с 
нормальным развитием составляют 30 %, де-
ти с ограниченными возможностями здоро-
вья, присутствующие с родными и близкими, 
– 30 %, а также дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые дополни-
тельно сопровождаются педагогами-тьюто-
рами, – 40 %. Необходимо определить спектр 
задач тьюторов, работающих во время кон-
церта. Во-первых, во время сопровождения 
ребенка-артиста специальному педагогу 
важно не только обеспечить физическое и 
техническое сопровождение, но и оказать 
психологическую помощь. Ведь любой ребе-
нок может столкнуться с волнением перед 
выходом на сцену и искать поддержку у 
взрослых людей, с которыми он знаком и 
кому он больше всего доверяет. Для предот-
вращения конфликтных ситуаций педагог-
тьютор должен хорошо понимать особенно-
сти поведения своего ученика и быть гото-
вым действовать самыми разнообразными 
методами. Например, во время концерта в 
рамках инклюзивного фестиваля «Под кры-
лом добра» педагоги-тьюторы имеют воз-
можность самостоятельно вывести ребенка с 
ОВЗ на сцену и поддержать его, находясь в 
поле зрения выступающего за кулисами.  

Еще одной задачей педагога-тьютора яв-
ляется мониторинг за поведением ребенка с 
ОВЗ, находящимся в зрительном зале. Здесь 
необходимо учитывать, что некоторые забо-
левания, такие как синдром дефицита внима-
ния и гиперактивности или синдром аути-
стического спектра, могут лишать ребенка 
возможности просмотра всей концертной 
программы, сидя в кресле. Тогда педагог-
тьютор может переключить внимание своего 
ученика на другой вид деятельности и выйти 
в просторный холл, где располагаются вы-
ставочные экспонаты.  

Во время участия в выставке ребенку с 
ОВЗ также приходится соблюдать ряд пра-
вил на данном виде мероприятий. Для этого 

педагог-тьютор должен воспитывать в уче-
нике культуру поведения в общественных 
местах. Ребенок должен быть знаком с таки-
ми правилами, например, как не трогать ру-
ками экспонаты и картины и не мешать дру-
гим посетителям наслаждаться творческими 
работами. Будет также полезно обсудить с 
учеником, какие творческие работы произве-
ли на него впечатление.  

После концертной программы Фестива-
ля детского и юношеского творчества «Под 
крылом добра» всем участникам предостав-
ляется возможность попробовать новое 
творческое направление и сделать поделки 
своими руками на различных мастер-
классах, которые включают в себя работу с 
природными материалами и материалами 
для творчества (рис. 2). 

Участие в мастер-классах не только ин-
тересно и увлекательно, но и полезно для 
ребенка, так как развивает мелкую моторику, 
стимулирует мозговую деятельность, творче-
ское воображение, а также помогает найти 
новых друзей и единомышленников. Так, все 
категории участников – дети с нормальным 
развитием (50 %), дети с ОВЗ (20 %), дети с 
ОВЗ, сопровождаемые педагогами-тьютора-
ми (30 %), смогли проявить себя в данном 
виде деятельности. И, несмотря на то, что 
руководители групповых мастер-классов и 
волонтеры данного фестиваля имеют много-
летний опыт в работе в инклюзивном про-
странстве, они осуществляют деятельность в 
постоянно сменяющемся потоке участников, 
что осложняет возможность сопутствовать в 
работе каждого ребенка. Более того, ребенок 
с ОВЗ может иметь особенности восприятия 
информации и иметь сложности или вопросы 
в повторении конкретных действий и задач. 
Поэтому для налаживания творческого про-
цесса и достижения положительного резуль-
тата, в данном случае – создания продукта 
творческой деятельности, необходимо инди-
видуальное тьюторское сопровождение. 
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Рис. 2. Категории участников в мастер-классах в рамках фестиваля «Под крылом добра» 
Fig. 2. Categories of participants in master classes within the framework of the festival “Under the wing of 

good” 

 
 
Рис. 3. Категории детей, принимающих участие в подвижных играх с актерами-аниматорами в рам-

ках фестиваля «Под крылом добра» 
Fig. 3. Categories of children taking part in outdoor games with actors-animators within the framework of 

the festival “Under the wing of good” 
 
 
Активные игры с актерами-аниматорами 

также являются неотъемлемой частью инк-
люзивного фестиваля «Под крылом добра». 
Эта часть программы дарит детям чувство 
праздника, организует время досуга и прино-
сит яркие положительные эмоции. Организа-

торы данного мероприятия стремятся создать 
инклюзивное пространство, позволяющее 
детям взаимодействовать в непринужденной 
для них атмосфере. Так, можно наблюдать, 
что в играх с актерами-аниматорами прини-
мали участие все категории детей: дети с 
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нормальным развитием (50 %), дети с ОВЗ 
(12 %), дети с ОВЗ, сопровождаемые педаго-
гами-тьюторами (38 %) (рис. 3). 

Во время коллективных подвижных игр 
ребенку с ОВЗ может понадобиться помощь 
педагога-тьютора в налаживании коммуни-
кации с другими игроками, а также в объяс-
нении игровых правил и разрешении спор-
ных вопросов. Поддерживание инициативы 
ребенка, распределение физической нагруз-
ки, помощь в выполнении конкретных дей-
ствий – эти и многие другие задачи должны 
грамотно решаться педагогом-тьютором во 
время данного вида активности. Дети, ли-
шенные профессиональной помощи, испы-
тывают трудности в коммуникации и адапта-
ции к конкретной предлагаемой ситуации. 
Так, на примере ежегодного Открытого все-
российского фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Под крылом добра» мож-
но увидеть, что во всех секциях данного ме-
роприятия задействована помощь педагога-
тьютора как специалиста, способного гра-
мотно осуществить работу с ребенком с ОВЗ 
в индивидуальном порядке. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В данном исследовании были изучены 

особенности тьюторского сопровождения ре- 
бенка с ОВЗ на массовых социально-культур-

ных мероприятиях, проводящихся в условиях 
инклюзивного пространства. Было выявлено, 
что для достижения положительного резуль-
тата социализации и адаптации ребенка с 
ОВЗ необходимо подключение активной ра-
боты педагога-тьютора – специалиста, спо-
собного научить ребенка взаимодействовать 
с окружающей средой, а также способство-
вать удовлетворению его основных потреб-
ностей в безопасности, принадлежности, 
признании, самовыражении и образователь-
ной потребности.  

На примере ежегодного Открытого все-
российского фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Под крылом добра», 
имеющим разные формы и виды деятельно-
сти, был выявлен спектр задач и должност-
ных обязанностей педагога-тьютора, сопро-
вождающего ребенка с ОВЗ. Статистические 
данные показали, что дети с ОВЗ, которые 
имели тьюторское сопровождение во время 
проведения фестиваля, составляют больший 
процент участия в секциях данного меро-
приятия, чем дети с ОВЗ без необходимой 
профессиональной помощи. Данное исследо-
вание, основанное на анализе организации 
ежегодного Открытого всероссийского фес-
тиваля детского и юношеского творчества 
«Под крылом добра», может использоваться в 
качестве материала для дальнейших научных 
работ в сфере инклюзивного образования.  
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Аннотация. В представленном исследовании определена необходимость развития проект-
ной активности обучающихся в современной профессионально ориентированной старшей 
школе, а также выявлены ее целевые ориентиры, которые позволяют отследить эффектив-
ность педагогической деятельности и личностного развития обучающегося. Среди научных 
подходов преимущественным выделен практико-ориентированный подход Д. Дьюи и кон-
цепция «открытой» школы Т.С. Шацкого, нашедшие применение и развитие в современном 
научном психологическом и педагогическом дискурсе. Критерии сформированности про-
ектной активности: мотивационный, когнитивный, рациональный, личностный, перспек-
тивный позволили определить перечень показателей, которые возможно отслеживать по-
средством диагностического инструментария, что позволяет развивать полученные выводы 
экспериментально. Сделанные теоретические заключения подтверждались расчетом индек-
са целесообразности, а также экспертным опросом педагогов общеобразовательных органи-
заций в количестве двадцати восьми человек. В целом проведенное исследование демонст-
рирует необходимость развития проектной активности обучающихся в образовательном 
процессе, а также конструирования процесса образования таким образом, чтобы личностное 
развитие обучающихся стало более масштабным, профессионально ориентированным и на-
правленным на личностное развитие обучающихся. Представленные результаты могут при-
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Abstract. In the presented study, the need for the development of project activity of students in a 
modern professionally oriented high school is determined, and its targets are identified, which 
make it possible to track the effectiveness of pedagogical activity and personal development of the 
student. Among the scientific approaches, the practice-oriented approach of D. Dewey and the 
concept of the “open” school of T.S. Shatsky, which have found application and development in 
modern scientific psychological and pedagogical discourse, are predominant. The criteria for the 
formation of project activity: motivational, cognitive, rational, personal, promising allowed us to 
determine a list of indicators that can be monitored through diagnostic tools, which allows us to 
develop the conclusions obtained experimentally. The theoretical conclusions made were con-
firmed by the calculation of the expediency index, as well as by an expert survey of teachers of 
educational organizations in the number of twenty-eight people. In general, the conducted research 
demonstrates the need to develop the project activity of students in the educational process, as well 
as to design the educational process in such a way that the personal development of students be-
comes more ambitious, professionally oriented and aimed at the personal development of students. 
The presented results can be applied in the process of research and educational work in higher 
educational institutions. 
Keywords: profile training, project activity, project activities, high school students, social and 
humanitarian profile, target guidelines of development 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Общемировые тенденции в развитии со-

циально-экономических отношений и пер-
спектив, безусловно, отражаются на тех ак-
туальных требованиях, которые предъявляют 
государство и общество к трудовым резер-
вам. В современной России одним из таких 
актуальных требований является подготовка 
к эффективной экономической деятельности, 
что не могло не сказаться на системе совре-
менного образования, в том числе школьно-
го. Ответом на вызовы современности явля-

ется расширение возможностей профильного 
обучения старшеклассников, в частности, в 
рамках социально-экономического профиля, 
содержание которого направлено на озна-
комление старшеклассников с основами эко-
номических законов развития общественной 
системы, спецификой организации модерни-
зируемого производства, а также на форми-
рование специальных умений, способствую-
щих адаптации будущих выпускников к ры-
ночным отношениям.  

Исследование проблем профильного 
обучения в нашей стране в старших классах 
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школы имеет довольно длительную историю 
в педагогической науке, начало которой бы-
ло положено во второй половине XIX века с 
создания реальных гимназий и училищ. 

На современном этапе специфика про-
фильного образования экономической на-
правленности отражена в работах таких ис-
следователей, как А.Х. Алижанова [1],  
Л.П. Кураков, Е.Н. Соболева и В.Н. Якимов1, 
И.М. Саяпова, Р. Теллер и др. Довольно ши-
рокое освещение получили вопросы проект-
ного обучения и основ развития проектной 
деятельности обучающихся, при этом осо-
бый акцент на экономическую направлен-
ность сделали ученые: Е.Л. Орлова и С.Н. Бе-
гидова [2], Е.В. Демкина, Т.А. Новикова,  
Д. Голман [3] и др. Исследовательская на-
правленность данных работ акцентирована 
на осмысление будущности проектной дея-
тельности в процессе образования, а также ее 
значении в развитии таких личностных ка-
честв учащихся, как самостоятельность и 
учебная мотивация.  

Однако положения, касающиеся такого 
качества индивида, как проектная актив-
ность в педагогическом дискурсе в пред-
ставленных исследованиях, освещаются не-
достаточно. Имеется ряд научных работ, 
основанных на изучении проектной актив-
ности педагогов (С.Ю. Вылегжанина, В.С. 
Данюшенкова), но они не затрагивают ас-
пекты личностного развития обучающихся, 
а следовательно, не освещают аспекты их 
проектной активности. 

Исходя из заданного несоответствия, 
была представлена цель дальнейшей научно-
исследовательской работы: определить целе-
вые ориентиры формирования проектной 
активности старшеклассников в условиях 
профильного обучения, определяющие эф-
фективность личностного развития обучаю-
щегося. 

 
                                                                 

1 Кураков Л.П., Соболева Е.Н., Якимов В.Н. Эко-
номическое образование и воспитание школьников / 
под ред. В.Н. Якимова. М.: Просвещение, 1987. 140 с. 
URL: https://rusneb.ru/catalog/002072_000044_ARONB-
RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_371.4:338_К+93-
958277/ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Теоретическое исследование проводи-

лось посредством анализа отечественной и 
зарубежной литературы, посвященной про-
блеме формирования и развития проектной 
активности субъекта образовательного про-
цесса. При этом академические выводы под-
тверждались эмпирическими данными, полу-
ченными в ходе проведенного исследования. 
Конкретизация и обобщение полученных 
результатов позволили определить целевые 
ориентиры педагогического процесса форми-
рования проектной активности старшеклас-
сников в структуре профильного обучения. 

Методологическим ориентиром при оп-
ределении целевых ориентиров формирова-
ния проектной активности старшеклассников 
стала практико-ориентированная концепция 
Д. Дьюи, которая позволяет утверждать, что 
образовательная активность обучающегося 
формируется в результате его включения в 
системно организованную деятельность, со-
ответствующую его личным интересам. 
Один из ведущих посылов данной концепции 
заключается в том, что личная заинтересо-
ванность обучающегося является наиболее 
значимым структурным звеном учебного 
процесса, так как понимание пути достиже-
ния заданного результата, считал исследова-
тель, важнее, чем пассивно полученный объ-
ем знаний. В этом процессе педагог имеет 
право выбора путей достижения поставлен-
ного результата: он может выдать необходи-
мую информацию обучающимся или дать 
направление самостоятельному поиску. Ос-
новное в представленном взаимодействии – 
полученный продукт (результат), который 
решает поставленную проблему перед нача-
лом деятельности. 

Идея получения реального продукта в 
результате учебной деятельности была при-
нята на вооружение и успешно продолжена 
В. Килпатриком и Э. Колгинсом. 

По мнению В. Килпатрика, учащийся 
должен реализовать себя в процессе учебной 
деятельности, направленной на решение 

https://rusneb.ru/catalog/002072_000044_ARONB-RU_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%9D%D0%91_DOLIB_371.4:338_%D0%9A+93-958277/
https://rusneb.ru/catalog/002072_000044_ARONB-RU_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%9D%D0%91_DOLIB_371.4:338_%D0%9A+93-958277/
https://rusneb.ru/catalog/002072_000044_ARONB-RU_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%9D%D0%91_DOLIB_371.4:338_%D0%9A+93-958277/
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практико-ориентированного учебного зада-
ния, которое может быть для него значимым 
в реальной жизни. Например, «…в связи с 
разрешением какого-либо учебно-школьного 
задания в реальной жизненной обстановке»; 
«…с целью пробуждения всего лучшего в 
них, их лучших творческих сил»; «прибли-
жения ученика к реальной действительно-
сти» (цит. по: [4]). 

Однако, опираясь на парадигму свобод-
ного обучения, В. Килпатрик не посчитал для 
себя возможным разработать системную 
конструкцию процесса проектного обучения, 
развивающего учебную активность, также 
его теория умаляла значение классно-
урочной системы и ведущую роль педагога, 
что не позволило ему логически выстроить 
учебный материал. В целом план обучения  
В. Килпатрика базировался на аккумулятив-
ном развитии активности каждого ученика – 
знания, полученные им в результате практи-
ческой деятельности, должны были стать ос-
нованием для последующего их практиче-
ского применения и так от случая к случаю. 

Конкретизацию методов проявления 
проектной активности обучающихся можно 
найти в работах Э. Коллингса, к ним отно-
сятся: научные доклады, познавательные 
экскурсии, игровые и практико-ориенти-
рованные проекты. Преимущество заявлен-
ных методов заключалось в том, что они в 
комплексе позволяли выстроить индивиду-
альную траекторию обучения для учеников с 
разным уровнем развития и активности. 
Кроме того, решая проектную задачу в усло-
виях группы обучающихся и взаимодействия 
между отдельными группами, у «слабых» 
учеников есть возможность проявить себя, 
попробовав новые виды информационно-
прикладного обеспечения и обогатить объем 
знаний за счет более «сильных» учеников 
(цит. по: [5]). 

Сущность проектной деятельности с по-
зиции Э. Коллингса можно охарактеризовать 
как последовательный поиск аргументов и 
фактов, их логический анализ, определение 
достоверности полученных результатов, ло-
гическое выстраивание последующей дея-

тельности, направленной на поиск следую-
щих аргументов и фактов. 

Педагоги России ознакомились с зару-
бежным опытом и отчасти приняли проект-
ные формы образовательной деятельности. 
Новые программы обучения, опираясь на 
толстовскую парадигму свободного воспита-
ния Н.В. Чехова и К.Н. Вентцеля, создали 
условия для свободного развития личности 
подростка, ее индивидуального роста. 

Особого внимания при исследовании во-
просов проектного обучения требует научная 
позиция Т.С. Шацкого и А.У. Зеленко, на 
основе которой проектная деятельность была 
встроена в процесс трудового обучения, на-
правленный на первичное освоение профес-
сии. Основы трудового обучения, заложен-
ные данными учеными, активно внедряются 
в советской школе, так как в полной мере 
отвечают требованиям индустриализации и 
модернизации производства.  

В целом, опираясь на работы В. Килпат-
рика, в совокупности с идеями о психологи-
ческих особенностях личности (Н.Т. Ганга-
ни, Г.Н. Маклин, Р.А. Брэйден, Д.С. Макк-
лелланд и др. [6; 7]) и требованиями отечест-
венной педагогики были сформулированы 
ведущие положения советской школы: 

− необходимо, чтобы школа мобильно 
отвечала на требования современности; 

− школа обучает так, чтобы ученик был 
способен решать профессиональные и соци-
альные проблемы; 

− воспитательный потенциал школы 
должен быть направлен на формирование 
новых форм поведения. 

Дальнейшее развитие идей проектного 
обучения произошло только в начале XXI 
века. Исследования И.Н. Бухтияровой,  
Л.В. Кочкиной, И.Д. Чечель и других детер-
минировали как развитие новых форм про-
ектной деятельности, так и их направлен-
ность ее на развитие проектной активности 
при освоении учебного материала. При этом 
проектная активность выступает качествен-
ной характеристикой успешности проектной 
деятельности личности как субъекта. В пси-
холого-педагогическом дискурсе данного 
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мнения придерживаются О.А. Мосина,  
В.С. Овакьян, Л.Х. Саиева, С.Г. Щербакова  
и др. [8–10]. 

Проведенный компаративный анализ по-
зволяет дать определение понятию «проект-
ная активность». Это интегральное личност-
ное качество, которое отражает совокупность 
действий, операций, мотивов и ценностей, 
объединенных на личностном уровне в це-
лое, и обеспечивающих согласованность при 
создании проекта как продукта мыслитель-
ной деятельности субъекта. При этом, как 
отмечают О.В. Диривянкина и М.И. Матайс 
[11], А.Е. Дмитриев, Р.Г. Казакова, В.А. Сла-
стенин и другие, активность изменяется в 
зависимости от происходящих изменений 
самой личности и/или социальной среды, в 
которой она развивается.  

Таким образом, на теоретическом уровне 
можно отметить насущную потребность в 
развитии проектной активности у субъекта 
обучения. Однако требование объективности 
к представлению научной информации дик-
тует необходимость эмпирического под-
тверждения данного утверждения. 

С этой целью нами был проведен экс-
пертный опрос среди педагогов общеобразо-
вательных организаций. На вопрос о необхо-
димости формирования проектной активно-
сти среди старшеклассников отвечали 28 
экспертов: по семь представителей гумани-
тарных, физико-математических, естествен-
но-научных дисциплин и педагогов физиче-
ской культуры и технологии. 

Для оценки результатов анкетирования 
по вопросам использовалась формула: 

 

𝐼𝐼 = 1𝑎𝑎+0,5𝑏𝑏+0𝑐𝑐−0,5𝑑𝑑−1𝑒𝑒
𝑁𝑁

, 
 

где I – индекс целесообразности; а, b, c, d, e – 
количество выбравших ответы под обозна-
ченными литерами; N – общее количество 
респондентов. 

Индекс целесообразности формирования 
проектной активности в процессе школьного 
обучения в результате проведенного анкети-
рования оказался на уровне «выше средне-
го», что подтвердило востребованность фор-

мирования у учащихся проектной активности 
в современной школе. Отдельного внимания 
заслуживает мнение экспертов о том, что 
проектную активность необходимо форми-
ровать в рамках специальной проектной дис-
циплины (индекс целесообразности «выше 
среднего»), которая должна быть еще и про-
фессионально направленной.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Решение вопроса с определением целе-

вых ориентиров формирования проектной 
активности обучающихся опиралось на науч-
ные воззрения отечественных и зарубежных 
авторов: Х.Э. Абдулшехидова [12], И.В. Аряб-
кина, Р. Райб и Н. Видаль [13], Д. Филлипс  
и др. [14]. Сравнительный анализ научных 
позиций позволил уточнить перечень целевых 
ориентиров, которые по совокупности будут 
считаться критериями, позволяющими оце-
нить степень сформированности проектной 
активности у обучающихся. 

1. Мотивационный критерий отражает 
степень понимания социальной и личностной 
значимости будущей профессии, что помога-
ет выявлять и учитывать роль внутреннего 
потенциала, способность учащихся осознан-
но выполнять профессионально направлен-
ную учебную деятельность.  

2. Когнитивный критерий демонстриру-
ет широту знаний обучающегося о его буду-
щей профессиональной сфере, определяет 
степень использования представлений, обу-
чающихся в понимании и осознании знаний в 
целях осуществления профессиональной дея-
тельности.  

3. Рациональный критерий позволяет 
определить уровень умений обучающихся в 
области разработки проектов и перспективно-
го планирования результатов деятельности.  

4. Личностный критерий отражает сте-
пень ответственности ученика при выполне-
нии проектного задания, его умения работать 
с информацией, генерацией идей, составле-
нием плана работ, организовывать взаимо-
действие с людьми (инициативность, пред-
приимчивость, самостоятельность и др.).  



Целевые ориентиры формирования проектной активности учащихся в условиях профильного обучения 
Target guidelines for the formation of project activity of students in the conditions of profile training 

 
Педагогика школьного и дошкольного образования 
Pedagogy of School and Preschool Education 63 
 

Таблица 1  
Критерии и показатели развития проектной активности обучающихся  

в профильном обучении 
Table 1  

Criterias and indicators of the development of project activity of students  
in profile training 

 
№ п/п Критерии Показатели 

1 Когнитивный  
− познавательный интерес;  
− наличие профессионально ориентированных знаний;  
− наличие представлений в профессиональной области  

2 Мотивационный 
− отношение к профессиональной деятельности;  
− уровень адаптации к социально-экономической ситуации; 
− степень осознанности профессионального выбора 

3 Рациональный 

− умение структурировать информацию; 
− умение планировать конечные результаты; 
− владение приемами рационализации; 
− представления о выгоде своего дела 

4 Личностный 

− инициативность; 
−  готовность к лидерству; 
−  готовность к риску; 
− коммуникабельность; 
− самостоятельность; 
− предприимчивость 

5 Перспективный − понимание значимости развития в квалификации специалиста; 
− стремление работать на благо своего народа, страны 

 
 
5. Перспективный критерий – позволяет 

выявить оформившиеся новообразования в 
представлениях и осознанном выборе обу-
чающимися будущей профессии. 
Данные критерии можно охарактеризовать 
посредством ряда признаков, которыезадают 
направленности при подборе диагностиче-
ских методик (табл. 1). 

Таким образом, полученные выводы по-
зволяют утверждать, что в ходе проведенно-
го теоретико-прикладного исследования бы-
ли выявлены целевые ориентиры, позволяю-
щие провести подробное экспериментальное 
исследование процесса формирования про-
ектной активности у обучающихся. 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведенное исследование подтвердило 

наличие потребности в формировании про-
ектной активности у обучающихся на этапе 
профильной подготовки, так как социально-
экономическая специфика развития совре-
менного общества делает востребованными 
специалистов, которые владеют основами 
экономической деятельности. 

В ходе аналитической работы определе-
на палитра целевых ориентиров сформиро-
ванности проектной активности и их показа-
телей, которые позволяют оценить эффек-
тивность личностного развития обучающего-
ся, что делает возможным проведение широ-
кого опытно-экспериментального исследова-
ния в данной области. 
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Аннотация. Современный этап технологического развития мирового сообщества характе-
ризуется динамичным внедрением технологий искусственного интеллекта в различные сфе-
ры жизнедеятельности человека. Информатизация образования способствовала интеграции 
новых инновационных технологий в преподавании отдельных предметов, включая ино-
странный язык. Чат-боты выступают одной из современных программ, функционирующей 
на основе технологий естественного языка (natural language processing) и машинного обуче-
ния (machine learning), которую можно использовать в развитии иноязычных речевых уме-
ний обучающихся. Под чат-ботами с позиции методики обучения иностранным языкам 
предложено понимать диалоговую обучающую программу, способную на основе заложен-
ных в нее алгоритмов речевого поведения человека развивать иноязычные устные и пись-
менные речевые умения обучающегося посредством поддержания с ним диалога и имита-
цией человеческой речи. На основе анализа методических исследований выделены пре-
имущества чат-ботов в обучении иностранному языку и спорные вопросы использования 
данной программы в учебном процессе. К преимуществам относятся следующие: 1) повы-
шение мотивации обучающихся к изучению иностранного языка на основе инновационной 
технологии искусственного интеллекта; 2) возможность обучающимся улучшить иноязыч-
ные речевые умения; 3) доступность чат-ботов для развития речевых умений обучающихся 
независимо от места их расположения и времени; 4) снижение уровня тревожности обу-
чающихся при взаимодействии с машиной. К спорным вопросам относятся: 1) обучающие-
ся не всегда готовы заменить учителя чат-ботом; 2) большинство разговорных чат-ботов 
ориентированы на обучающихся с уровнем владения иностранным языком А2-В1; 3) шаб-
лонность и ограниченный набор фраз, используемых чат-ботом.  
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Abstract. The current stage of technological development of the world community is characte-
rized by the dynamic introduction of artificial intelligence technologies into various spheres of 
human life. Informatization of education contributed to the integration of new innovative technol-
ogies in the teaching of certain subjects, including a foreign language. Chatbots are one of the 
modern programs that operate on the basis of natural language processing and machine learning 
technologies, which can be used in the development of students’ foreign language speech skills. 
By chatbots from the standpoint of the methodology of teaching foreign languages, we propose to 
understand a dialog training program capable of developing foreign-language oral and written 
speech skills of a student based on the algorithms of human speech behavior embedded in it by 
maintaining a dialogue with him and imitating human speech. In this work, based on the analysis 
of methodological research, we highlight the advantages of chatbots in teaching a foreign language 
and the controversial issues of using this program in the educational process. The advantages in-
clude the following: 1) increasing students' motivation to learn a foreign language based on inno-
vative artificial intelligence technology; 2) the opportunity for students to improve foreign lan-
guage speech skills; 3) the availability of chatbots for the development of students' speech skills, 
regardless of their location and time; 4) reducing the level of anxiety of students when interacting 
with the machine. The controversial issues include: 1) students are not always ready to replace the 
teacher with a chatbot; 2) most of the conversational chatbots are aimed at students with a level of 
foreign language proficiency A2-B1; 3) stereotyped and limited set of phrases used by the chatbot. 
Keywords: artificial intelligence, chatbots, foreign language speech communication, teaching 
speaking, teaching writing 
For citation: Sysoyev, P.V., & Filatov, E.M. (2023). Chatbots in teaching a foreign language: ad-
vantages and controversial issues. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki 
= Tambov University Review. Series: Humanities, vol. 28, no. 1, pp. 66-72 (In Russ., abstract in 
Eng.) https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-1-66-72  

ВВЕДЕНИЕ 
 
Технологии искусственного интеллекта 

все больше и больше проникают в повсе-
дневную жизнь человека. Сейчас трудно 
представить окружающую нас действитель-
ность без «умных устройств» и виртуальных 

ассистентов, помогающих каждому из нас в 
различных сферах. Информатизация образо-
вания способствовала интеграции новых ин-
новационных технологий в преподавании 
отдельных предметов, включая иностранный 
язык. За последние годы появились научные 
работы, в которых авторы показывают зна-
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чительный дидактический и лингводидакти-
ческий потенциал технологий искусственно-
го интеллекта. На основе технологий естест-
венного языка (natural language processing) и 
машинного обучения (machine learning) раз-
работаны программы чат-ботов, которые мо-
гут использоваться в обучении иностранному 
языку. В научной литературе можно встре-
тить разные определения термина «чат-бот». 
В рамках данного исследования примени-
тельно к методике обучения иностранным 
языкам под чат-ботом предлагается пони-
мать диалоговую обучающую программу, 
способную на основе технологий естествен-
ного языка и машинного обучения и зало-
женных в нее алгоритмов речевого поведе-
ния человека развивать иноязычные устные 
и письменные речевые умения обучающегося 
посредством поддержания с ним диалога и 
имитации человеческой речи.   

За последние годы в педагогической ли-
тературе стали появляться работы, посвя-
щенные разработке методик обучения ино-
язычному письменному и устному речевому 
общению на основе чат-ботов [1–4]. Вместе с 
тем, как отмечают многие исследователи, 
широкое распространение в обучении ино-
странному языку чат-боты не получают по 
причине устоявшихся мнений и отношений 
к технологиям самого искусственного ин-
теллекта. Целью данного исследования яв-
ляется проведение обзора исследований, 
посвященных выявлению отношений обу-
чающихся и преподавателей к использова-
нию чат-ботов в обучении иностранному 
языку, и выделение суммарного перечня 
аргументов «за» и «против». 

Изучив исследования различных ученых, 
мы можем выделить несколько основных 
преимуществ использования чат-ботов в 
обучении иностранному языку.  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЧАТ-БОТОВ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
1. Повышение мотивации обучаю-

щихся к изучению иностранного языка на 
основе инновационной технологии искус-

ственного интеллекта. Многие исследова-
тели в своих работах, посвященных разра-
боткам методик обучения иностранному 
языку на основе новых инновационных ин-
формационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ), констатировали, что их исполь-
зование в учебном процессе значительно по-
вышает мотивацию учащихся и студентов 
изучать иностранный язык [5–7]. Падение же 
интереса у обучающихся во многом связано с 
использованием традиционных методов обу-
чения, которые не изменялись на протяже-
нии десятков лет. Применение чат-ботов в 
обучении иноязычной речевой деятельности 
позволит обучающимся в индивидуальной 
форме в удобное для них время организовать 
практику иноязычного устного или письмен-
ного общения. В своем исследовании Э. Ха-
рианто и Р.М. Али описали методику обуче-
ния студентов речевому общению посредст-
вом чат-бота Siri [4]. В ходе эксперимента 
ученые выявили, что, несмотря на периоди-
чески возникающие проблемы с пониманием 
речи студентов виртуальным ассистентом 
Siri, обучающиеся смогли повысить уровень 
владения иноязычными речевыми умениями, 
а также продемонстрировать высокую моти-
вацию изучать иностранный язык посредст-
вом общения с ботом.  

2. Возможность обучающимся улуч-
шить иноязычные речевые умения. Боль-
шинство методических исследований, по-
священных использованию чат-ботов в обу-
чении иноязычной речевой деятельности, 
были направлены на проверку эффективно-
сти инновационных методик обучения в ре-
зультативности развития именно этих уме-
ний. Одним из наиболее интересных, на наш 
взгляд, является исследование Д. Джунайди, 
Б. Хамуддин, К. Джулита, Ф. Рахман и  
Т. Дерин, посвященное развитию умений го-
ворения учащихся 7 класса средней школы 
на основе использования чат-бота «Лира» 
[8]. На занятиях учащиеся контрольной и 
экспериментальной групп обучались по еди-
ной методике обучения иностранному языку 
с использованием традиционного учебно-
методического комплекса. Кроме того, во 
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внеаудиторное время учащиеся эксперимен-
тальной группы практиковались в иноязыч-
ном общении с виртуальным ассистентом 
«Лира». Этот чат-бот оказался достаточно 
чувствительным к точности произношения, 
чем мотивировал обучающихся более кор-
ректно и правильно произносить слова и ин-
тонировать фразы и предложения. В резуль-
тате эксперимента было выявлено, что уча-
стники экспериментальной группы смогли 
развить умения говорения на более высоком 
уровне, чем учащиеся контрольной группы.  

3. Доступность чат-ботов для разви-
тия речевых умений обучающихся незави-
симо от места их расположения и времени. 
Многие исследователи в своих работах в ка-
честве одного из достоинств чат-ботов выде-
ляют доступность этой программы, разрабо-
танной на основе технологий искусственного 
интеллекта, в любом месте и в любое время 
[4]. По объективным причинам занятия ино-
странным языком с учителем или преподава-
телем будут зависеть от ряда факторов, в том 
числе и от доступности педагога. Для работы 
с программой требуется лишь доступ к сети 
Интернет (причем лишь на этапе загрузки 
приложения чат-бота) и мобильное устрой-
ство или персональный компьютер. Зани-
маться обучающиеся могут по индивидуаль-
ной траектории в любом удобном для них 
месте, удобное время и необходимом объеме. 
Безусловно, данный фактор может стать 
ключевым для тех людей, кто не захочет 
ждать следующего занятия и предпочтет ис-
пользовать свободное время для иноязычной 
практики. Вместе с тем следует отметить, что 
чат-боты хорошо использовать для отработ-
ки материала, который был предварительно 
объяснен учителем на занятии.  

4. Снижение уровня тревожности обу-
чающихся при взаимодействии с машиной. 
Еще одним важным фактором повышения и 
поддержки мотивации в обучении иноязыч-
ной речевой деятельности обучающихся с 
использованием чат-ботов является умень-
шение стрессовых ситуаций, связанных с бо-
язнью учеников допустить ошибку при ино-
язычном взаимодействии с одноклассниками 
или при ответе учителю. Использование чат-

ботов в обучении позволяет организовать 
иноязычное речевое взаимодействие обу-
чающихся и одновременно снизить уровень 
их тревожности при работе с машиной. Под-
тверждением этому могут служить результа-
ты исследования Д. Хан [1], проведенного в 
Южной Корее. Учащиеся 7 класса общеобра-
зовательной школы в течение десятинедель-
ного эксперимента на регулярной основе в 
аудиторное и внеаудиторное время занима-
лись развитием иноязычных речевых умений 
с помощью диалоговой программы Echodot 
от Amazon. В результате исследования уча-
стники экспериментальной группы показали 
большую уверенность при устном экзамене, 
чем учащиеся контрольной группы. Более 
того, наряду с повышением их иноязычных 
коммуникативных способностей, они стали 
охотнее общаться на английском языке. По-
добные результаты свидетельствуют о том, 
что использование чат-ботов в обучении язы-
ку оказывает существенное влияние на увели-
чение возможностей для коммуникативного 
общения и снижение уровня тревожности и 
стресса у обучающихся в школах.  

Несмотря на вышеуказанные преимуще-
ства использования чат-ботов в организации 
иноязычной речевой практики обучающихся, 
существует и ряд спорных вопросов, кото-
рый необходимо принимать во внимание 
учителям и методистам при разработке соот-
ветствующих методик обучения иностран-
ному языку на основе технологий искусст-
венного интеллекта.  

 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧАТ-БОТОВ В ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
1. Обучающиеся не всегда готовы за-

менить учителя чат-ботом. Несмотря на 
исследования, в которых ученые показывали 
эффективность использования чат-ботов в 
развитии иноязычных речевых умений обу-
чающихся, многие учащиеся и студенты вы-
ражают общую неготовность заменить учи-
теля или педагога искусственным интеллек-
том. Результаты социологического исследо-
вания С. Юна показали, что отношение к ис-
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пользованию чат-ботов в обучении зависит 
от возраста обучающихся [9]. В частности, 
ученый утверждает, что учащиеся младшей и 
средней школы, которые в большей мере за-
висят от объяснения нового учебного мате-
риала учителем, менее склонны к использо-
ванию чат-ботов в обучении. Учащиеся же 
старшей школы и студенты вузов более рас-
положены к передаче части функций препо-
давателя искусственному интеллекту. На 
наш взгляд, следует отдельно отметить, что 
чат-боты, обладая лингводидактическими 
возможностями организации иноязычного 
общения, должны в большей мере использо-
ваться для иноязычной практики обучаю-
щихся во внеаудиторное время. Преподава-
тель, в свою очередь, продолжает выступать 
ключевым организатором учебного процесса 
в аудитории, помощником и экспертом в об-
ласти иностранного языка, помогая и созда-
вая обучающимся условия для обучения, 
воспитания и развития.   

2. Большинство разговорных чат-
ботов ориентированы на обучающихся с 
уровнем владения иностранным языком 
А2-В1. Некоторые ученые утверждают, что, 
несмотря на лингводидактический потенциал 
чат-ботов, эта программа не является уни-
версальной и может быть использована дале-
ко не с каждым обучающимся. В своей рабо-
те Е. Адамопоулу и Л. Мусьядес утвержда-
ют, что ключевым условием результативно-
сти методики обучения иноязычному рече-
вому общению на основе чат-ботов выступа-
ет уровень владения обучающимися ино-
странным языком [10]. При владении языком 
на уровне А1 у учеников будет недостаточно 
языковых и речевых средств для понимания 
иноязычных высказываний, воспроизводи-
мых чат-ботом. Владея иностранным языком 
на уровне В2 и выше, обучающиеся уже спо-
собны общаться на высоком коммуникатив-
ном уровне и не нуждаются в дополнитель-
ной иноязычной практике с чат-ботом. В 
этой связи, наиболее приемлемой аудиторией 
для работы с диалоговыми системами искус-
ственного интеллекта являются обучающие-
ся с уровнем владения языком от А2 до В1. 

Кроме того, чат-боты, работающие исключи-
тельно на голосовой ввод информации, не-
редко не способны понять учеников, если те 
допускают слишком много фонетических 
ошибок или говорят с сильным акцентом. 
Одной из возможных причин этого является 
факт, что большинство виртуальных асси-
стентов разработаны для понимания речи 
носителей языка и не способны распознавать 
сильные акценты и диалекты.  

3. Шаблонность и ограниченный на-
бор фраз, используемых чат-ботом. Боль-
шинство исследователей, работающих с диа-
логовыми системами искусственного интел-
лекта, отмечают, что на современном этапе 
чат-боты характеризуются монотонностью и 
отсутствием эмоциональности в высказыва-
ниях. В частности, в одной из своих работ, 
посвященных использованию чат-бота Rep-
lika в обучении студентов иноязычному об-
щению, Ф. Чакмак отметил, что обучающим-
ся намного интереснее общаться с реальны-
ми людьми, а не с искусственным интеллек-
том по причине смыслового содержания вы-
сказываний [2]. С реальным собеседником в 
процессе общения может возникнуть некий 
спор, в котором, как известно, рождается ис-
тина. Живое межличностное общение харак-
теризуется спонтанностью, аргументацией 
доводов и эмоциональной окраской выска-
зывания. Чат-боты запрограммированы для 
решения определенных ограниченных ком-
муникативных задач, что объясняет факт 
шаблонности в их ответах и постоянное со-
гласие с человеком в независимости от темы 
разговора.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Чат-боты являются одной из современ-

ных программ, разработанной и функциони-
рующей на основе технологий искусственно-
го интеллекта естественного языка и машин-
ного обучения, которая может использовать-
ся в обучении учащихся и студентов ино-
язычной устной и письменной речевой дея-
тельности. Вместе с тем, как показывает про-
веденное исследование, чат-боты обладают 
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как объективными преимуществами, так и 
вызывают спорные вопросы у обучающихся 
и преподавателей. К преимуществам отно-
сятся следующие: 1) повышение мотивации 
обучающихся к изучению иностранного язы-
ка на основе инновационной технологии ис-
кусственного интеллекта; 2) возможность 
обучающимся улучшить иноязычные рече-
вые умения; 3) доступность чат-ботов для 
развития речевых умений обучающихся не-

зависимо от места их расположения и време-
ни; 4) снижение уровня тревожности обу-
чающихся при взаимодействии с машиной.  
К спорным вопросам относятся: 1) обучаю-
щиеся не всегда готовы заменить учителя 
чат-ботом; 2) большинство разговорных чат-
ботов ориентированы на обучающихся с 
уровнем владения иностранным языком  
А2-В1; 3) шаблонность и ограниченный на-
бор фраз, используемых чат-ботом. 
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Командная работа по подготовке иноязычного описания  
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Аннотация. Приведены определения языкового и дискурсивного компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции, и проанализирована проблема формирования связи между 

ними. Рассмотрены принцип опоры на наглядность и групповая работа, как средства, помо-

гающие студентам активизировать свои знания в процессе речевого общения. Разработан 

порядок описания изображения, а также определены критерии оценки монолога-описания. 

Проведен эксперимент, в ходе которого студенты в качестве домашнего задания подготав-

ливали монолог-описание изображения на основе опорной лексики и грамматики. Кон-

трольные группы выполняли задание самостоятельно, тогда как экспериментальные группы 

работали в командах по 3 человека на дистанционной платформе, ведя обсуждение на анг-

лийском языке. На последующем аудиторном занятии монологи проверялись во фронталь-

ном режиме. В начале эксперимента был проведен диагностический монолог-описание изо-

бражения. Средний балл, набранный студентами, был приблизительно одинаков во всех 

группах. В конце эксперимента учащиеся выступили с финальным монологом-описанием в 

том же формате. Средний балл в экспериментальных группах был выше, поскольку в про-

цессе работы в командах студенты вели обсуждение на английском языке, получая допол-

нительную разговорную практику. Поскольку каждый участник вносил свой вклад в со-

ставление монолога, происходил взаимообмен знаниями и идеями. В психологически ком-

фортной атмосфере малых групп учащиеся чувствовали себя более непринужденно и участ-

вовали в обсуждении, не боясь допустить ошибку. Результаты исследования позволяют 

сделать вывод, что составление монолога-описания на основе опорной лексики в условиях 

групповой работы способствует формированию связи между языковым и дискурсивным 

компонентами иноязычной коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: наглядность, командная работа, монолог, описание изображения, опор-
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Teamwork in the preparation of a foreign language description  

of an artistic image as a means of forming a connection between  

the linguistic and discursive components of foreign language  

communicative competence 
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Abstract. Definitions of linguistic and discursive components of foreign language communicative 

competence are given, and the problem of forming a connection between them is analyzed. The 

principle of relying on visibility and group work as means to help students to activate their 

knowledge in the process of speech communication are considered. The order of description of the 

image has been developed, as well as the criteria for evaluating the monologue description have 

been determined. An experiment was conducted during which students prepared a monologue de-

scription of an image based on reference vocabulary and grammar as a homework assignment. The 

control groups performed the task independently, while the experimental groups worked in teams 

of 3 people on a remote platform, conducting discussions in English. At the next classroom lesson, 

monologues were checked in the frontal mode. At the beginning of the experiment, a diagnostic 

monologue was conducted a description of the image. The average point scored by students was 

approximately the same in all groups. At the end of the experiment, the students delivered a final 

monologue-description in the same format. The average point in the experimental groups was 

higher, because in the process of working in teams, students conducted discussions in English, re-

ceiving additional conversational practice. Since each participant contributed to the compilation of 

the monologue, there was an interchange of knowledge and ideas. In the psychologically comfort-

able atmosphere of small groups, students felt more at ease and participated in the discussion 

without fear of making a mistake. The results of the study allow us to conclude that the compila-

tion of a monologue description based on the reference vocabulary in the conditions of group work 

contributes to the formation of a connection between the linguistic and discursive components of 

foreign language communicative competence. 

Keywords: visibility, teamwork, monologue, image description, reference vocabulary, grammati-

cal constructions, remote platform, language component, discursive component 
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1. Введение. Конечной целью форми-

рования иноязычной коммуникативной ком-

петенции является подготовка будущего спе-

циалиста к использованию языка в профес-

сиональном контексте и повседневной жизни 

для передачи информации собеседнику. Не-

смотря на то, что многочисленные научные 

труды посвящены различным аспектам фор-

мирования указанной компетенции, студен-

ты зачастую не могут использовать ино-

странный язык как средство общения. При-

том, что грамматический и лексический ма-

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-1-XX-XX
mailto:wildroverprodigy@yandex.ru
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-1-ХХ-ХХ
https://orcid.org/0000-0003-0081-0604


Командная работа по подготовке иноязычного описания художественного изображения … 

Teamwork in the preparation of a foreign language description of an artistic image … 

 

Теория и методика обучения иностранному языку 

Theory and Methods of Foreign Language Teaching 75 
 

териал изучается достаточно глубоко, уча-

щиеся не применяют его в процессе комму-

никации на иностранном языке. Вместо не-

давно изученных слов, словосочетаний и 

грамматических структур они используют 

давно усвоенный материал, в результате чего 

уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции остается на 

прежнем уровне. Это объясняется тем, что 

давно знакомый лексико-грамматический 

материал автоматически извлекается из па-

мяти в процессе иноязычной коммуникации, 

тогда как использование нового материала 

требует значительного мыслительного на-

пряжения. Для решения указанной проблемы 

представляется необходимым отрабатывать 

новую лексику и грамматические структуры 

настолько тщательно и в таких многочислен-

ных предъявлениях, чтобы студенты в про-

цессе общения автоматически извлекали не-

давно усвоенный материал из памяти.  

Таким образом, необходимо преодолеть 

разрыв между языковым и дискурсивным 

компонентами иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, что может быть достигну-

то путем выполнения дополнительных рече-

вых упражнений, помимо тех, которые пред-

лагаются в базовом пособии. Одним из таких 

заданий является описание изображения. В 

Интернете доступны картинки на любые те-

мы, представленные в базовом учебном по-

собии по разговорной практике, что позволя-

ет педагогу использовать их в дидактических 

целях. Изображения должны сопровождаться 

опорным лексическим и грамматическим ма-

териалом, обязательным для употребления в 

речи с целью его дальнейшего закрепления и 

активизации. 

Целью исследования является разработка 

способа организации совместной деятельно-

сти студентов по подготовке монолога-

описания изображения на основе опорного 

лексико-грамматического материала, при 

котором формируется связь между языковым 

и дискурсивным компонентами иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Для достижения указанной цели были 

поставлены следующие задачи: 

 дать определение языковой и дискур-

сивной составляющими иноязычной комму-

никативной компетенции; 

 рассмотреть роль командной работы 

в формировании связи между языковой и 

дискурсивной составляющими иноязычной 

коммуникативной компетенции;  

 проанализировать значение принципа 

наглядности при изучении иностранного 

языка; 

 определить порядок и критерии оце-

нивания описания изображения; 

 провести эксперимент по выявлению 

эффективности командной работы при фор-

мировании связи между языковым и дискур-

сивным компонентами иноязычной комму-

никативной компетенции и проанализиро-

вать его результаты; 

 на основе теоретического исследова-

ния и результатов эксперимента сделать вы-

воды об эффективности применения группо-

вой работы по составлению монолога-

описания изображения для формирования 

связи между языковым и дискурсивным ком-

понентами иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Практическая значимость и новизна ис-

следования состоят в разработке альтерна-

тивного способа закрепления лексико-

грамматического материала и его активного 

включения в разговорную речь, в результате 

чего формируется связь между языковым и 

дискурсивным компонентами иноязычной 

коммуникативной компетенции. Актуаль-

ность исследования заключается в том, что 

предлагается модель организации учебно-

познавательной деятельности, которая по-

зволяет студентам использовать знания, по-

лученные в процессе выполнения репродук-

тивных упражнений, в процессе иноязычной 

коммуникации. 

Для рассмотрения способов формирова-

ния связи между лингвистической и дискур-

сивной составляющими иноязычной комму-

никативной компетенции необходимо дать 

определение указанных компонентов. 
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2. Связь между языковой и дискур-

сивной составляющими иноязычной ком-

муникативной компетенции. При подго-

товке студентов лингвистических направле-

ний большое внимание уделяется формиро-

ванию языковой составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Указанный 

компонент представляет собой лексические, 

грамматические и фонетические знания и 

умения [1]. Так, программа подготовки сту-

дентов лингвистических направлений вклю-

чает такие предметы, как грамматика, фоне-

тика и лексико-грамматический практикум. 

Однако знания, полученные студентами в 

результате изучения указанных предметов, 

не всегда применяются на практике и далеко 

не во всех случаях способствуют свободному 

владению иностранным языком. Например, 

несмотря на изучение придаточных предло-

жений времени и условия, наиболее частой 

ошибкой на экзаменах по устной практике 

является употребление “will” и “would” по-

сле “if”, “when” и других союзов, после кото-

рых в большинстве случаев оно является не-

допустимым. Еще одной распространенной 

ошибкой является обратный порядок слов в 

косвенных вопросах. Например, несмотря на 

подробное изучение темы “Reported Que-

stions”, студенты зачастую начинают ответ 

на вопрос в экзаменационном билете сле-

дующим образом: “I’m going to answer the 

question what role does the birth order play in 

our life”, хотя в данном случае должен ис-

пользоваться прямой порядок слов.  

Аналогичная проблема наблюдается при 

введении новой лексики. Основным требова-

нием к экзамену по устной практике является 

максимальное употребление слов и словосо-

четаний в рамках изученного раздела. Как 

показывает опыт проведения промежуточной 

аттестации в форме устного экзамена, хотя в 

последнее время студенты в достаточном 

объеме используют новые лексические еди-

ницы, они все же предпочитают использо-

вать слова, которые, по всей вероятности, 

встречались им ранее. Так, при изучении те-

мы “Hobbies and interests”, учащиеся активно 

используют выражения “I’m keenon” и “I’m 

obsessed with”, но они менее склонны упот-

реблять более редкие фразы и слова, такие 

как “Take my mind off studies” и “aficionado”. 

Кроме того, при том что фонетика является 

одной из основных дисциплин в программе 

первого курса, на экзамене по устной прак-

тике студенты продолжают допускать фоне-

тические ошибки, такие, как отсутствие меж-

зубного звука, ошибки в произнесении глас-

ных в четырех типах слога и оглушение 

звонких согласных в конце слов. Это указы-

вает на то, что, несмотря на значительный 

прогресс, сделанный в закреплении и активи-

зации новой лексики, необходимо разраба-

тывать более эффективные формы аудитор-

ной работы и домашних заданий. Кроме того, 

на занятиях по устной практике должно уде-

ляться внимание совершенствованию фоне-

тических навыков.  

Единственным способом, которым мо-

жет быть достигнуто формирование языко-

вой составляющей иноязычной коммуника-

тивной компетенции, является контролируе-

мая устная практика, причем количество 

времени, затрачиваемого на активное обще-

ние на иностранном языке, прямо пропор-

ционально интенсивности закрепления лек-

сических, грамматических и фонетических 

знаний и умений. Именно поэтому занятия 

по устной практике должны организовывать-

ся таким образом, чтобы учащиеся проводи-

ли максимальное количество времени, разго-

варивая на иностранном языке в условиях 

постоянного контроля над использованием 

ими новой лексики и грамматики, а также 

исправления языковых ошибок. Иными сло-

вами, у учащихся должна формироваться 

дискурсивная составляющая коммуникатив-

ной компетенции. 

Под дискурсивной составляющей пони-

мается умение учащихся использовать ино-

странный язык в качестве инструмента рече-

вой деятельности для понимания смысла ре-

плик собеседника, а также для построения 

логичного и последовательного высказыва-

ния
1
. Таким образом, необходимо установить 

                                                                 
1 Литвиненко О.Л. Компоненты коммуникативной 

компетенции в обучении иностранному языку // Прак-
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связь между языковым и дискурсивным ком-

понентами иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть научить студентов пра-

вильно пользоваться лексическими, грамма-

тическими и фонетическими инструментами 

в процессе речевой деятельности. 

Для того чтобы преодолеть барьер меж-

ду пассивным знанием языка и его практиче-

ским использованием, могут быть предложе-

ны такие приемы, как ролевые диалоги, иг-

ры, парная работа и интервью, которые соз-

дают более непринужденную обстановку, 

снимающую языковой барьер [2]. Указанные 

виды деятельности на занятии по иностран-

ному языку являются достаточно распро-

страненными, и существует потребность ли-

бо в поиске новых, интересных форм зада-

ний, либо в использовании более традицион-

ных, но в силу каких-то причин нечасто 

употребляемых видов упражнений, одним из 

которых является описание изображения. 

Данный вид деятельности представляется 

особенно эффективным средством форми-

рования связи между языковой и дискур-

сивной составляющими иноязычной комму-

никативной компетенции в условиях ко-

мандной работы. 

3. Роль командной работы в форми-

ровании связи между языковой и дискур-

сивной составляющими иноязычной ком-

муникативной компетенции. Работа в ма-

лых группах всегда являлась широко исполь-

зуемой организационной формой при изуче-

нии иностранного языка. Для того, чтобы она 

была максимально эффективной, преподава-

телю необходим творческий подход к подго-

товке дидактических материалов, которые 

должны соответствовать языковому уровню 

учащихся и повышать их познавательную 

мотивацию и познавательный интерес [3]. 

Именно поэтому командная работа требует 

от педагога дополнительных усилий. Для 

того чтобы студенты могли активизировать 

знания языкового материала, применяя их в 

                                                                                
тика преподавания иностранных языков на факультете 

международных отношений БГУ. Минск, 2019. Вып. 9. 

С. 164-167. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456-

789/237370/2/litvinenko_%20Lang_practice_2019.pdf 

разговорной речи, изучаемая лексика и 

грамматика должны включаться в такое за-

дание, которое может пробудить интерес у 

всех членов малой группы и служить стиму-

лом для их участия в командной работе. 

Для того чтобы командная работа спо-

собствовала формированию связи между 

языковой и дискурсивной составляющими 

иноязычной коммуникативной компетенции, 

особое внимание должно уделяться учебным 

материалам. Среди требований к дидактиче-

ским материалам для командной работы сле-

дует упомянуть четкое соответствие позна-

вательным возможностям учащихся. Кроме 

того, он должен содержать проблемную си-

туацию, стимулирующую обсуждение, а 

также разделяться на отдельные пункты, ко-

торые могут поручаться отдельным членам 

команды [4]. Задание по составлению моно-

лога-описания отвечает всем указанным тре-

бованиям, поскольку, во-первых, изображе-

ния предъявляются в рамках изучения опре-

деленного лексико-грамматического мате-

риала, во-вторых, в процессе подготовки мо-

нолога студенты обсуждают идейное содер-

жание изображения, его скрытое значение,  

в-третьих, описание может делиться на пунк-

ты (непосредственное описание изображе-

ния, идейный посыл, иллюстрируемая тема-

тика, мнение о проблеме и личная оценка). 

Речевая деятельность в малых группах в 

процессе выполнения конкретного задания 

дает студентам возможность применить ино-

странный язык в ситуациях, приближенных к 

общению в реальной жизни [5]. Примером 

конкретного задания может являться подго-

товка описания изображения по опорной 

лексике или по вопросам. Любой человек 

сталкивается с необходимостью описывать 

что-либо в повседневной жизни, и в родном 

языке для достижения этой цели ему вполне 

хватает языковых средств. Однако при вы-

полнении задания на описание изображения 

на иностранном языке говорящий сталкива-

ется с тем, что не в достаточной мере владеет 

необходимой лексикой. При разговоре на 

иностранном языке без опоры на изображе-

ние студент может избежать употребления 

незнакомых слов, но при описании картинки 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456-789/237370/2/litvinenko_%20Lang_practice_2019.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456-789/237370/2/litvinenko_%20Lang_practice_2019.pdf
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ему приходится использовать новую лексику 

для обозначения имеющихся на ней объектов. 

С другой стороны, студенты, имеющие 

большой запас активной лексики, не всегда 

могут применить ее в разговоре либо потому, 

что недостаточно хорошо знакомы с изучае-

мой темой, либо из-за неумения нестандарт-

но мыслить и генерировать экспромтом но-

вые идеи. Групповая форма работы может 

помочь решить указанную проблему, по-

скольку она увлекает студентов, делает их 

более раскрепощенными и повышает их ин-

терес к изучению иностранного языка [6]. 

Так, при работе в команде в процессе подго-

товки монолога-описания студенты могут 

использовать имеющиеся у них знания язы-

ковых средств в устной речи, что способст-

вует установлению связи между языковой и 

дискурсивной составляющими иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Командная работа включает в себя как 

личностно-ориентированный, так и социаль-

но-ориентированный аспект
2
. При работе в 

группе, с одной стороны, студент приобрета-

ет социальные навыки и качества, необходи-

мые для работы в коллективе, а с другой сто-

роны, перед ним открываются более широ-

кие возможности для личностного самовы-

ражения. Работая в психологически ком-

фортной атмосфере внутри малой группы, 

учащийся с большей легкостью преодолевает 

языковой барьер. 

При групповой форме работы должны 

использоваться оптимальные и разнообраз-

ные методы, приемы и средства обучения. 

Содержание обучения иноязычной речи в 

условиях групповой работы отражает пред-

метный и процессуальный аспекты речевого 

общения. Под предметным аспектом подра-

зумевается актуальная и проблемная экстра-

лингвистическая информация, соответст-

вующая интересам учащихся. Процессуаль-

ный аспект включает в себя навыки и уме-

                                                                 
2 Ариян М.А. Социально развивающая методи-

ческая система обучения иностранным языкам в сред-

ней школе: проектирование и реализация: автореф. дис. 

… д-ра пед. наук. Н. Новгород, 2009. 43 с. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003484928?ysclid=lda4ltk

qp4712195654 

ния, обеспечивающие коммуникативную, 

перцептивную и интерактивную стороны 

устно-речевого межличностного взаимодей-

ствия
3
. В случае подготовки монолога-

описания, в качестве актуальной и вызы-

вающей интерес учащихся экстралингвисти-

ческой информации (предметного аспекта) 

выступает тщательно подобранное изобра-

жение, тогда как его групповое обсуждение, 

подразумевающее межличностное взаимо-

действие членов команды, выступает как 

процессуальный аспект речевого общения. 

Оба указанных аспекта, составляющих со-

держание обучения иноязычной речи в про-

цессе командной работы, способствуют фор-

мированию связи между языковой и дискур-

сивной составляющими иноязычной комму-

никативной компетенции. 

Основными преимуществами групповой 

работы являются социальное взаимодейст-

вие, высокая степень ориентации учебного 

процесса на учащихся, а также учебная авто-

номия [7]. В результате взаимодействия в 

социуме студенты могут проговорить языко-

вой материал, который им необходимо изу-

чить, в присутствии других членов группы, 

что в большей степени способствует форми-

рованию дискурсивной составляющей ино-

язычной коммуникативной компетенции, чем 

проговаривание про себя при работе в инди-

видуальном режиме. Благодаря тому, что при 

командной работе учебный процесс в боль-

шей степени ориентирован на учащихся, и 

они получают больше автономии, они могут 

более творчески подходить к решению лю-

бой учебной задачи, поскольку в окружении 

своих сверстников ощущают меньшую ско-

ванность и свободно выдвигают свои идеи.  

Одним из возможных применений ко-

мандной работы на занятиях по разговорной 

практике является групповая подготовка мо-

нолога-описания изображения. В данном 

случае совместная учебно-познавательная 

деятельность непосредственно связана с 
                                                                 

3 Бычкова В.О. Обучение устной иноязычной речи 

на основе групповых форм работы: основная школа, 

английский язык: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 

2021. 26 с. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_00-

0009_010258768/ 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003484928?ysclid=lda4ltkqp4712195654
https://search.rsl.ru/ru/record/01003484928?ysclid=lda4ltkqp4712195654
https://rusneb.ru/catalog/000199_00-0009_010258768/
https://rusneb.ru/catalog/000199_00-0009_010258768/
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применением принципа наглядности при 

изучении иностранного языка. 

4. Применение принципа наглядно-

сти при изучении иностранного языка. 
Наглядность занимает важное место на заня-

тиях по иностранному языку, поскольку она 

помогает учащимся устанавливать ассоциа-

тивные связи между лексическими единица-

ми и встречающимися в каждодневной жиз-

ни объектами [8]. Зачастую учащиеся испы-

тывают трудности с содержательной сторо-

ной высказываний, когда они получают за-

дание сделать сообщение на определенную 

тему, и зрительная опора может стимулиро-

вать их мыслительную деятельность и по-

мочь им извлечь из памяти необходимую 

информацию. 

Опора на наглядное изображение создает 

более благоприятную эмоционально-психо-

логическую обстановку на занятии, повыша-

ет мотивацию учащихся и побуждает их к 

высказыванию. Благодаря средствам нагляд-

ности у студентов улучшается внимание, ак-

тивизируется мыслительная деятельность, и 

учебный материал более прочно закрепляет-

ся в памяти [9]. Так, рис. 1, иллюстрирую-

щий два пути, по которым может развиваться 

человечество, может послужить стимулом 

для высказывания по теме «Окружающая 

среда», поскольку воздействует на эмоцио-

нальное восприятие учащихся и заставляет 

их задуматься о возможных последствиях 

несознательного отношения к природе. 

Воздействуя на эмоциональное воспри-

ятие учащихся, наглядность способствует 

развитию продуктивных видов речевой дея-

тельности. Так, проведенный в Иране экспе-

римент продемонстрировал, что при опоре на 

наглядность, студенты более успешно справ-

ляются с письменными заданиями, допуская 

меньше грамматических ошибок и используя 

большее количество слов-связок и новой 

лексики [10]. Результаты указанного экспе-

римента позволяют предположить, что опора 

на наглядность может также способствовать 

формированию навыков устной речи. 

Наглядные изображения позволяют по-

строить модель действительности, воссоз-

дающую реальную ситуацию. Они позволя-

ют учащимся приблизиться к условиям есте-

ственной коммуникации, в результате чего 

более успешно формируются их речевые на-

выки [11]. Так, в процессе изучения опреде-

ленной темы по базовому учебному пособию 

студенты могут использовать опору на свя-

занное с ней наглядное изображение для того, 

чтобы совершенствовать такие формы устной 

речи, как монолог-описание или диалог. 

Источником как наглядных изображе-

ний, так и лексического материала по теме 

является Интернет. Преподаватель может 

использовать как ресурсы, доступные в Ин-

тернете в готовом виде, так и разрабатывать 

на их основе свои дидактические материалы 

[12]. Например, преподаватель может на-

брать в поисковой строке любую тему и сло-

во “pictures” и получить доступ к банку изо-

бражений, из которых можно выбрать наи-

более приемлемые для описания. Лексика 

для описания изображения также может быть 

как получена из глоссариев, имеющихся в 

Интернете, так и подобрана самим препода-

вателем в соответствии с изображением. 

Применение средств наглядности в ди-

дактических целях должно быть глубоко 

продумано, поскольку зрительные образы 

участвуют в мыслительном процессе, свя-

занном с теоретическим усвоением знаний 

наряду с вербальными и понятийными мыс-

лительными элементами [13]. Так, на занятии 

по устной практике должна устанавливаться 

связь между изученным лексико-грамма-

тическим материалом в рамках базового по-

собия и описываемым наглядным изображе-

нием. При прохождении каждой темы по ос-

новному учебному пособию по разговорной 

практике студентам может предлагаться опи-

сать изображения, символизирующие раз-

личные отношения к изучаемой теме.  

На рис. 1 символично изображены две 

различные альтернативы, стоящие перед че-

ловечеством: окончательно разрушить окру-

жающую среду ради дальнейшего развития 

промышленности или сохранить природу для 

последующих поколений. Задание состоит не 

только в описании изображения, но и в оп-

ределении проблем, которые оно символи-

зирует, а также в рассмотрении различных 
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Рис. 1. Изображение по теме «Окружающая 

среда» для подготовленного в малой группе мо-

нологического описания в течение трех минут с 

использованием определенного набора лексики и 

грамматики. URL: https://cff2.earth.com/uplo-

ads/2016/11/16121553/climate-change-action-

1big_stock.jpg/  

Fig. 1. An image on the topic “Environment” for 

a monologue description prepared in a small group 

for three minutes using a certain set of vocabulary 

and grammar. Available at: https://cff2.earth.com/up-

loads/2016/11/16121553/climate-change-action-

1big_stock.jpg/  

 

 

вариантов их решения. В табл. 1 даны слова, 

выражения и грамматика, которые должны 

употребляться в речи. 

Указанное на рис. 1 задание на составле-

ние монолога-описания, сопровождаемое 

лексическим материалом, было предложено 

студентам при изучении темы “The 

Environment” по базовому учебнику. Уча-

щиеся в контрольной группе готовили зада-

ние самостоятельно, тогда как студенты в 

экспериментальной группе составляли моно-

логи, работая в командах. В процессе выпол-

нения домашнего задания они должны были 

следовать определенной последовательности,  

и их монологи оценивались на последующем 

аудиторном занятии по ряду критериев. 

 

Таблица 1 

Лексика и грамматика для использования  

при описании изображения  

по теме «Окружающая среда» 

Table 1 

Vocabulary and grammar to use when  

describing an image on the topic “Environment” 

 

Тип  

материала 

Лексико-грамматический материал  

для включения в монолог 

Problems 

Exhaust fumes, greenhouse effects, glob-

al warming, melting glaciers, toxic waste, 

fossil fuels, climate change, devastating, 

illegal effluents, wipe out, sewage spills, 

ozone layer, be of direct concern to, to 

destroy nature’s balance, oil spills, man-

made disaster 

Solutions 

alternative sources of power, hard pun-

ishments, reduce emissions, raise aware-

ness, CFCs, wake up to the knowledge, 

put on political agenda, energy conserva-

tion, waste disposal 

Grammar 

Modal verbs of ability, obligation, per-

mission, assumptions, probability, possi-

bility, requests, offers, and advice 

 

 

5. Порядок и критерии оценивания 

монолога-описания изображения. Перед 

тем, как студенты получают задание подго-

товить описание изображения, они должны 

быть проинструктированы о том, в каком 

порядке должен строиться их монолог и ка-

кую лексику необходимо использовать. 

1. Непосредственное описание самого 

изображения: что можно видеть на заднем и 

переднем плане, что больше всего привлека-

ет внимание, преобладающие тона (in the 

background there is, in the foreground we / 

youcansee, at the top / bottom of, in front of, 

behind, the compositional center of the picture, 

the focal point of the image, capture the atten-

tion, the predominant colortone, salient, stands 

out, adequate / artificial / natural / bright / soft / 

subdued lighting). 

2. Предположения учащегося относи-

тельно того, что невозможно увидеть непо-

средственно на изображении. Происхождение 

https://cff2.earth.com/uplo-ads/2016/11/16121553/climate-change-action-1big_stock.jpg/
https://cff2.earth.com/uplo-ads/2016/11/16121553/climate-change-action-1big_stock.jpg/
https://cff2.earth.com/uplo-ads/2016/11/16121553/climate-change-action-1big_stock.jpg/
https://cff2.earth.com/up-loads/2016/11/16121553/climate-change-action-1big_stock.jpg/
https://cff2.earth.com/up-loads/2016/11/16121553/climate-change-action-1big_stock.jpg/
https://cff2.earth.com/up-loads/2016/11/16121553/climate-change-action-1big_stock.jpg/
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различных объектов, место, время, причины, 

последствия, что подразумевал автор (could / 

may / might + different forms of infinitive; look 

like / as if / as though; seem; probably; perhaps; 

be likely / unlikely to; we can guess). 

3. Общее впечатление учащегося: эмо-

циональное восприятие изображения (bright / 

dazzling / vivid / vibrant / contrasting / intense / 

deep / strong / lurid / indeterminate / neutral / 

muted / pastel / subtle / subdued / autumnal col-

ors; distinct / main / overriding / overall / gen-

eral / favorable impression; experience / feel / be 

filled with deep / overwhelming / powerful / 

profound / mixed / tangled / painful emotions; 

attractive / striking / stunning / bleak / depress-

ing / gloomy / dismal / grim picture). 

4. Какая тема проиллюстрирована на 

изображении, какая поставлена проблема и 

как она может быть решена (на данном этапе 

студенты используют тематическую лексику 

и грамматику, приведенную в рамке под изо-

бражением). 

5. Личное отношение учащегося к теме 

/ проблеме (feel strongly about, be concerned 

about, raise fears / concerns, it is really mind-

boggling how…, is on my mind, can’t help 

thinking about, cannot leave me indifferent, 

beyond my control, unconcerned with, indif-

ferent to). 

При подготовке монолога студентам 

должна быть предоставлена приведенная 

выше схема-памятка, которую они могут на-

полнять лексико-грамматическим материа-

лом, относящимся к той или иной изучаемой 

теме. Качество монолога-описания оценива-

ется в процессе устного ответа на занятии в 

соответствии с рядом критериев. 

1. Умение связно и последовательно 

описать изображение и логически связать его 

с изучаемой темой. 

2. Использование лексико-грамматичес-

кого материала для непосредственного опи-

сания изображения, высказывания предпо-

ложений и выражения своей эмоциональной 

оценки изображения. 

3. Использование лексико-грамматичес-

кого материала, связанного с изучаемой те- 

 

мой, в том числе приводящегося в рамке под 

изображением. 

За каждый из указанных критериев уча-

щийся может получить следующее количест-

во баллов. 

1 балл – плохо – студент не следует 

предложенной схеме описания изображения, 

не может установить связь между изображе-

нием и изучаемой темой, использует прими-

тивную лексику и базовые грамматические 

структуры, допуская при этом более 10 оши-

бок, объем высказывания очень мал (менее 6 

предложений); 

2 балла – удовлетворительно – высказы-

вание не является достаточно логичным и 

завершенным, хотя в основном соблюдается 

предложенный в памятке порядок описания. 

Из рекомендованной для описания и темати-

ческой лексики, а также обязательной грам-

матики студент использует наиболее распро-

страненные, ранее изученные структуры, из-

бегая новых и более сложных конструкций, 

допуская при этом 7–9 ошибок. Объем вы-

сказывания недостаточен (6–8 предложений); 

3 балла – хорошо – студент следует 

предложенному в памятке порядку описания; 

монологическая речь достаточно последова-

тельна и логична, но упускаются из виду 

многие интересные нюансы, проиллюстри-

рованные на изображении; переходы между 

отдельными частями описания достаточно 

плавные. Лексико-грамматический материал 

употребляется в достаточно полном объеме, 

но допускаются отдельные ошибки в лекси-

ческой сочетаемости и грамматических кон-

струкциях (4–6 ошибок). Объем высказыва-

ния – от 10 до 12 предложений. 

4 балла – отлично – высказывание пол-

ное, последовательное и логичное; охваты-

ваются все пункты, предложенные в памятке. 

В полном объеме используется рекомендо-

ванная для описания и тематическая лексика, 

а также обязательная грамматика. Допуска-

ется не более трех ошибок; объем высказы-

вания – 13 и более предложений. 

Таким образом, максимально студент 

может набрать 12 баллов (4 балла за каждый 

из трех критериев).  

 



Дашкина А.И. 

Alexandra I. Dashkina 

 

82 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 1. С. 73-88 

Tambov University Review. Series: Humanities, 2023, vol. 28, no. 1, pp. 73-88 

 

6. Эксперимент по выявлению эф-

фективности командной работы при фор-

мировании связи между языковым и дис-

курсивным компонентами иноязычной 

коммуникативной компетенции. Экспери-

мент проводился в СПб ГПУ Петра Великого  

среди 57 студентов, обучающихся по лин-

гвистическим направлениям в течение 12 

занятий во втором семестре. В ходе экспери-

мента изучались следующие темы из базово-

го пособия Straight forward Upper-Inter-

mediate: “Art and Reading”, “Elections and po-

litical correctness”, “Environment”, “Life coa-

ching”, а также “Health care and Medicine”. В 

эксперименте участвовали две контрольные 

группы (КГ 1 и КГ 2), состоящие из 13 и 15 

учащихся, а также две экспериментальные 

группы (ЭГ 1 и ЭГ 2), в которых обучалось 

15 и 14 учащихся соответственно. На первом 

занятии было проведено диагностическое 

описание изображений по темам, изученным 

в течение первого семестра (Hobbies and 

pastimes, Animals, Youth Trends, Appearance, 

Fears and Phobias, Civil Rights Movement). 

Преподаватель предъявлял каждому студен-

ту по одному изображению, связанному с 

какой-либо из тем, изученных в предыдущем 

семестре со списком опорной лексики и обо-

значенной грамматической темой. Студент 

описывал изображение без подготовки в те-

чение трех минут. За монолог-описание сту-

дент мог получить от 4 до 12 баллов в соот-

ветствии с приведенными выше критериями 

оценивания. В табл. 2 приведены результаты 

диагностических монологов-описаний в кон-

трольных и экспериментальных группах.  

Средний результат в КГ 1 составлял 5,92 

балла (49,4 %), а в КГ 2 он составлял 6 баллов 

(50 %). Таким образом, средний показатель в 

обеих КГ составлял 5,96 балла (49,7 %). 

Средний результат в ЭГ 1 составлял 6,07 

балла (50,6 %), а в ЭГ 2 он составлял 5,87 

балла (48,9 %). Таким образом, средний по-

казатель в обеих ЭГ составлял 5,97 балла 

(49,7 %). Баллы, набранные студентами КГ и 

ЭГ за диагностический монолог-описание, 

были практически одинаковы, что указывает 

на  приблизительно  одинаковый  средний  

Таблица 2 

Результаты диагностического  

монолога-описания в контрольных  

и экспериментальных группах 

Table 2 

The results of the diagnostic  

monologue-descriptions in the control  

and experimental groups 

 

Студенты 

Баллы (12 максимум) 

Контрольные  

группы 

Эксперименталь-

ные группы 

КГ 1 КГ 2 ЭГ 1 ЭГ 2 

1 6 7 8 5 

2 8 4 5 5 

3 4 8 6 8 

4 5 8 4 6 

5 7 4 7 5 

6 6 5 7 4 

7 6 5 5 6 

8 8 6 6 7 

9 5 7 5 4 

10 4 5 7 6 

11 7 5 6 8 

12 5 6 7 5 

13 6 7 5 4 

14 
 

5 7 9 

15 
 

8 
 

6 

Средний 

балл 
5,92 6,00 6,07 5,87 

в % 49,4 50,0 50,6 48,9 

Средний  

балл по  

группам 
5,96 5,97 

в % 49,7 49,7 

 

 

уровень сформированности навыков, тре-

бующихся для описания изображения. 

В течение эксперимента учащиеся КГ и 

ЭГ получали домашнее задание подготовить 

монолог на три минуты, в котором описыва-

лось изображение, связанное с изучаемой 

темой. В КГ он подготавливался индивиду-

ально, тогда как в ЭГ учащиеся работали в 

малых группах по 3 человека на дистанцион-

ной платформе. Каждая из групп добавляла в 

команду преподавателя, который мог кон-

тролировать работу либо принимая непо-

средственное участие в вебинаре, либо про-

слушивая его запись. Обязательным услови-

ем обсуждения задания был разговор на анг-
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лийском. Один студент в каждой малой 

группе отвечал за соблюдение правил грам-

матики и употребление изученных грамма-

тических структур, второй – за использова-

ние лексического материала, включенного в 

рамку под изображением, а третий коорди-

нировал и контролировал работу над состав-

лением монолога, обеспечивая связность и 

последовательность описания. На следую-

щем занятии каждый член команды выступал 

с одной частью презентации. Также студенты 

должны были подготовить дома изображение 

по изучаемой теме, подобрать к нему 10 

опорных слов и выражений и задать по нему 

по 3 открытых вопроса для обсуждения на 

следующем занятии. В КГ это задание вы-

полнялось индивидуально, тогда как в ЭГ 

малые группы из трех человек подбирали 3 

изображения и готовили 9 вопросов для об-

суждения на занятии (по три вопроса на каж-

дое изображение). Этот вид деятельности 

позволял учащимся овладеть навыками спон-

танной речи с опорой на изображение. 

Рис. 2 иллюстрирует одно из трех изо-

бражений в рамках темы “The environment”, 

подобранных малой группой. Составленные 

на его основании вопросы для обсуждения 

(табл. 3) затрагивают проблему пластикового 

мусора в зонах, обладающих живописным 

ландшафтом. 

В табл. 4 приведена подобранная рабо-

тающими в малой группе учащимися ЭГ лек-

сика по заданной теме, которая обязательно 

должна была использоваться в процессе об-

суждения. Учащиеся КГ подготавливали 

аналогичный материал индивидуально. 

В КГ монолог-описание оценивался пу-

тем прослушивания индивидуальных высту-

плений студентов на аудиторном занятии. 

Описание изображения должно было зани-

мать 3 минуты, но после одной минуты пре-

подаватель прерывал ответ и просил сле-

дующего студента продолжить описание. В 

ЭГ оценка выставлялась каждому студенту в 

команде за его часть ответа (в течение одной 

минуты), но при этом также учитывалось 

качество всего монолога-описания, подго-

товленного командой. Очередность ответа 

внутри команды определялась педагогом,  

 
 
Рис. 2. Одно из изображений на тему “Envi-

ronmental pollution: plastic waste”, выбранное сту-

дентами из фотографий, доступных в Интернете. 

URL: https://www.plasticcollectors.com/wp-con-

tent/uploads/2020/06/plastic-waste-reservoir-

1024x684.jpg/ 

Fig. 2. One of the images on the topic “Envi-

ronmental pollution: plastic waste”, selected by stu-

dents from photos available on the Internet. Availa-

ble at: https://www.plasticcollectors.com/wp-con-

tent/uploads/2020/06/plastic-waste-reservoir-

1024x684.jpg/ 

 

 

Таблица 3 

Подготовленные студентами вопросы для 

обсуждения одного из изображений на тему 

“Environmental pollution: plastic waste” 

Table 3 

Questions prepared by students to discuss one of 

the images on the topic “Environmental  

pollution: plastic waste” 

 
№ п/п Вопросы к рисунку 2 

1 
In what part of the world was this photograph 

taken? 

2 
Where does the plastic waste in this area 

come from? 

3 

What measures can be taken by the local 

authorities to tackle the problem of plastic 

waste in this area? 

 

 

поскольку в противном случае студенты за-

поминали бы только свою часть ответа. Каж-

дый ответ в КГ и ЭГ оценивался по тем же 

критериям, что и диагностический тест. 

Таким образом, учащиеся могли про-

следить сделанный ими в ходе эксперимента 

https://www.plasticcollectors.com/wp-con-tent/uploads/2020/06/plastic-waste-reservoir-1024x684.jpg
https://www.plasticcollectors.com/wp-con-tent/uploads/2020/06/plastic-waste-reservoir-1024x684.jpg
https://www.plasticcollectors.com/wp-con-tent/uploads/2020/06/plastic-waste-reservoir-1024x684.jpg
https://www.plasticcollectors.com/wp-con-tent/uploads/2020/06/plastic-waste-reservoir-1024x684.jpg
https://www.plasticcollectors.com/wp-con-tent/uploads/2020/06/plastic-waste-reservoir-1024x684.jpg
https://www.plasticcollectors.com/wp-con-tent/uploads/2020/06/plastic-waste-reservoir-1024x684.jpg
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прогресс в формировании навыков устной 

речи. Выступления с монологами-описа-

ниями в ЭГ и КГ в среднем занимали от 45 до 

50 минут (в зависимости от размера группы). 

После выступления с монологами от-

дельные учащиеся в КГ и команды студентов 

в ЭГ обменивались изображениями с вопро-

сами с опорным лексико-грамматическим 

материалом, и каждый студент в течение од-

ной минуты отвечал без предварительной 

подготовки на три вопроса. В зависимости от 

размера группы, этот вид работы занимал от 

15 до 20 минут. Ответы на вопросы не оце-

нивались, но преподаватель исправлял и 

комментировал допущенные ошибки. 

На последнем занятии был проведен фи-

нальный монолог-описание: каждый студент 

получил задание без подготовки описать 

изображение, связанное с одной из тем, изу-

ченных в течение эксперимента. Как и рань-

ше, под изображением приводилась опорная 

лексика, а также грамматика, которая должна 

была использоваться в монологе. Финальный 

монолог оценивался по той же шкале, что и 

диагностическое описание. Это позволило 

сравнить прогресс, сделанный студентами 

ЭГ и КГ в ходе эксперимента. В табл. 5 при-

ведены баллы, набранные учащимися за фи-

нальный монолог. 

Как видно из первой колонки табл. 5, 

средний балл в КГ 1 составил 8,15 балла 

(67,9 %). В КГ 1 показатели выросли по 

сравнению с диагностическим монологом на 

2,23 балла (18,6 %). 

Во второй колонке приводится средний 

результат в КГ 2, который составлял 8,07 

балла (67,2 %). Средний балл за финальный 

монолог в обеих КГ составлял 8,11 балла 

(67,6 %). В КГ 2 показатели выросли по 

сравнению с диагностическим монологом на 

2,1 балла (17,2 %). Таким образом, в обеих 

контрольных группах средний показатель 

вырос на 2,165 балла (17,9 %). 

В третьей колонке табл. 5 приводится 

средний результат в ЭГ 1, который составил 

9,6 балла (80 %). В ЭГ 1 показатели выросли 

по сравнению с диагностическим монологом 

на 3,73 балла (31,1 %). 

Таблица 4 

Лексика и грамматика, предлагаемая  

студентами малой группы для использования  

при описании изображения по теме  

«Окружающая среда: пластиковый мусор» 

Table 4 

Vocabulary and grammar offered by students  

of a small group for use in the description  

of an image on the topic “environment:  

plastic garbage” 

 

Тип  

материала 

Лексико-грамматический материал  

для включения в монолог 

Vocabulary 

an area of scenic beauty, a sheltered cove, 

accumulate, microplastics, disposable, off 

the coast, waste disposal, marine life, 

introduce penalties, pick up litter 

Grammar modal verbs of deduction 

 

Таблица 5 

Результаты финального монолога-описания  

в контрольных и экспериментальных группах 

Table 5 

Results of the final monologue-descriptions  

in control and experimental groups 
 

Студенты 

Баллы (12 максимум) 

Контрольные  

группы 

Эксперименталь-

ные группы 

КГ 1 КГ 2 ЭГ 1 ЭГ 2 

1 8 10 9 12 

2 9 7 10 9 

3 7 10 11 9 

4 8 9 9 8 

5 8 6 8 10 

6 7 8 9 11 

7 9 7 9 8 

8 10 9 11 9 

9 8 9 8 9 

10 7 6 9 11 

11 9 7 12 10 

12 7 8 9 10 

13 9 8 8 9 

14 
 

7 12 10 

15 
 

10 10 
 

Средний 

балл 
8,15 8,07 9,60 9,64 

в % 67,9 67,2 80,0 80,4 

Средний 

балл по 

группам 
8,11 9,62 

в % 67,6 80,2 
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В четвертой колонке табл. 5 приводится 

средний балл за финальный монолог-описа-

ние в ЭГ 2, который составил 9,64 балла 

(80,4 %). В ЭГ 2 показатели выросли по срав-

нению с диагностическим монологом на 3,57 

балла (29,7 %). Средний результат финально-

го монолога в обеих ЭГ составлял 9,62 балла 

(80,2 %). Таким образом, в обеих экспери-

ментальных группах средний показатель вы-

рос на 3,65 балла (30,4 %). 

На рис. 3 приводится гистограмма, ил-

люстрирующая разницу между результатами 

диагностического и финального монологов-

описаний в КГ и ЭГ. Как видно из рис. 3, ис-

ходные результаты во всех группах были 

приблизительно одинаковы, тогда как фи-

нальные результаты в ЭГ были значительно 

выше, чем в КГ. Средний показатель в ЭГ 

вырос на 1,485 балла (12,5 %), чем в КГ. Бо-

лее высокий результат в ЭГ объясняется тем, 

что в ходе групповой подготовки монолога-

описания учащиеся контролировали упот-

ребление нового лексико-грамма-тического 

материала и соблюдение последовательности 

монолога своими партнерами, и каждый член 

команды вносил свой вклад: один участник 

обеспечивал максимальное количество пра-

вильных употреблений новых слов и выра-

жений; второй студент следил за разнообра-

зием и правильностью грамматических кон-

струкций, а третий партнер следил за тем, 

чтобы соблюдалась связность и последова-

тельность описания изображения. 

Еще одним фактором, благодаря которо-

му в ЭГ результаты были выше, чем в КГ 

было коллективное обсуждение, которое ве-

лось на дистанционной платформе на анг-

лийском языке. Поскольку студенты знали, 

что их участие в обсуждении контролируется 

и оценивается преподавателем, они активно 

участвовали в подготовке монолога-описа-

ния и в разработке тренировочного задания в 

виде изображения с опорными вопросами и 

лексико-грамматическим материалом для 

других учащихся. В тренировочных задани-

ях, подготовленных в командах в ЭГ, зачас-

тую вопросы были более интересными, а 

слова и выражения более разнообразными, 

 

 

 
 
Рис. 3. Сравнение результатов диагностического и финального монолога-описания в контрольных и 

экспериментальных группах 

Fig. 3. Comparison of the results of the diagnostic and final monologue-description in control and experi-

mental groups 
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чем материалы, индивидуально подготов-

ленные в КГ, что стимулировало более со-

держательное обсуждение изображений на 

аудиторном занятии. 

При работе в командах учащиеся чувст-

вовали себя более непринужденно в окруже-

нии своих сверстников, поэтому даже те сту-

денты, которые не проявляли активности при 

фронтальных формах работы, участвовали 

наравне со своими партнерами по малой 

группе в подготовке монолога-описания, не 

боясь допустить ошибку. Таким образом, в 

ходе обсуждения на иностранном языке не 

возникало языковых барьеров при том, что в 

большом объеме употреблялись новые слова 

и грамматические конструкции. Поэтому в 

ЭГ более успешно формировалась связь меж-

ду языковой и дискурсивной составляющими 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

7. Выводы. Основными проблемами 

при формировании коммуникативной компе-

тенции является недостаточное употребление 

учащимися нового лексико-грамматического 

материала; неумение высказаться по изучае-

мым темам вследствие того, что они не ин-

формированы в этих областях, а также бо-

язнь допустить ошибку. Наиболее подходя-

щим способом решения указанных проблем 

является работа в малых группах, поскольку 

в процессе совместной деятельности уча-

щиеся помогают друг другу активизировать 

лексику и употребить новые грамматические 

конструкции, а также обмениваются инфор-

мацией по изучаемой теме. Комфортная ат-

мосфера внутри малой группы позволяет 

студентам поддерживать общение на ино-

странном языке, не сосредотачиваясь на воз-

можных ошибках. Именно при таких услови-

ях формируется связь между языковым и 

дискурсивным компонентами иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Опора на наглядность также помогает 

решить указанные выше проблемы при фор-

мировании коммуникативной компетенции. 

При описании изображения с использовани-

ем опорных слов, выражений и обязательно-

го грамматического материала студенты вы-

нуждены составлять монолог на продвину-

том языковом уровне. Благодаря опоре на 

наглядность, учащиеся не могут избежать 

употребления слов, обозначающих различ-

ные элементы изображения. Кроме того, 

опора на картинку помогает студентам из-

влекать из памяти информацию по изучае-

мой теме, благодаря чему они более успешно 

справляются с содержательной стороной мо-

нолога. Само по себе описание изображения 

является нестандартным видом деятельно-

сти, вносящим разнообразие в занятие по 

иностранному языку в вузе, в результате чего 

повышается учебная мотивация студентов, и 

их монологическая речь становится более 

свободной и естественной. Это означает, что 

совместная деятельность учащихся по подго-

товке монолога-описания изображения на 

основе опорного лексико-грамматического 

материала способствует формированию свя-

зи между языковым и дискурсивным компо-

нентами иноязычной коммуникативной ком-

петенции. 
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Аннотация. Современные технологии позволяют расширить возможности занятий и опре-
деляют необходимость использования новых форм обучения. В настоящее время развивает-
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Abstract. Modern technology is expanding the possibilities of classes and determining the need 
for new forms of learning. The study of multimedia technology is currently developing in an aca-
demic way. Visuals in general play a huge, sometimes decisive role in digital communication. The 
article is devoted to the usage of video materials in the foreign language classes, the author con-
siders the methods of video resources usage in the process of teaching foreign languages, aimed at 
forming communicative competence of the students. The author analyses psycho-didactic possibil-
ities of audiovisual teaching materials. Particular attention is paid to the peculiarities of clip think-
ing, the level of visual literacy and the typology of video resources for teaching foreign languages. 
The aim of the article is to develop a methodology of applying teaching and authentic video re-
sources in the process of foreign language teaching aimed at forming audiovisual literacy and 
communicative competence of students. The author concludes that the rational use of video mate-
rials and video resources contributes to a deeper involvement of students in learning a foreign lan-
guage, stimulates the development of creative thinking, social skills, contributes to the mastery of 
knowledge, skills and abilities of understanding, speaking and writing.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из ключевых условий эффектив-

ной интеграции цифровых технологий и от-
крытых образовательных ресурсов в обуче-
ние иностранным языкам является разработ-
ка методики проектирования так называемой 
цифровой образовательной среды (ЦОС). 
Проанализировав современные российские и 
зарубежные исследования, приходим к выво-
ду, что ЦОС представляет собой как источ-
ник учебно-методического знания, так и вы-
сокоструктурированную среду для организа-
ции различных форм самостоятельной по-
знавательной деятельности. Эта среда фор-
мируется, как правило, либо в глобальной 

сети, либо базируется на профессионально 
разработанных оболочках – обучающих про-
граммных средств и телекоммуникационных 
технологиях. В дидактическом плане исполь-
зование такой среды способствует организа-
ции следующих форм деятельности:  

− автономной деятельности обучаю-
щихся; 

− индивидуальной поддержки учебной 
деятельности каждого обучающегося; 

− групповой учебной работы 
обучающихся1. 
                                                                 

1 Титова С.В. Мобильная среда для обучения ино-
странным языкам. М.: Эдитус, 2019. С. 37-39. URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL
_A_012054630/ 
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Открытые обучающие видеоресурсы по-
могают представить содержание обучения в 
виде «интерактивной наглядности для эмо-
ционально-чувственного познания», то есть 
представлять учебный материал с помощью 
смоделированной в учебных целях и пред-
ставленной с помощью экрана системы муль-
тимедийных образов изучаемых объектов и 
явлений [1, с. 122]. Сегодня преподаватели 
иностранных языков сталкиваются с пробле-
мой применения и внедрения таких ресурсов 
и материалов в обучение иностранным язы-
кам, а также создания заданий на базе этих 
материалов. В условиях эффективного роста 
информационной нагрузки в современном 
обществе и внедрения цифровых технологий 
в образовательный процесс главной стано-
вится проблема развития специфических 
умений восприятия и осмысления визуаль-
ной информации, эффективного взаимодей-
ствия элементов зрительного образа с самим 
субъектом с целью сокращения разрыва ме-
жду объемом представляемой информации и 
способами ее эффективной обработки и ин-
терпретации [2]. 

Важно помнить о том, что мультимо-
дальное восприятие информации, которое в 
современном техническом и информацион-
ном мире состоит не только из текста, но и 
изображения, привело к возникновению су-
щественного изменения в механизме воспри-
ятия информации, ее анализе и обработке, 
когда человек становится не только пассив-
ным получателем информации, но также ак-
тивным интерпретатором и создателем. От-
крывшиеся перспективы обработки инфор-
мации могут быть реализованы в образова-
тельной деятельности, и в частности, в про-
цессе обучения иностранным языкам и ино-
язычной коммуникации с помощью техноло-
гии визуальной грамотности2. 

 

                                                                 
2 Ганжара И.В. Об использовании новых образо-

вательных технологий при обучении иностранному 
языку в видеоклассе // Иностранные языки в РГГУ. 
2005. № 3. URL: https://www.rsuh.ru/arti-cle.html?id=36-
14#21  

ВИЗУАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
И КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ ПРИ  

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Как уже известно, термин «визуальная 

грамотность» (visual literacy) был представ-
лен основателем Международной ассоциа-
ции визуальной грамотности Дж. Дебесом в 
1969 г., который определяет это явление как 
набор компетенций отдельного индивиду-
ума, помогающих различать и обрабатывать 
зрительные образы и символы, созданные 
природой или сами человеком, а также ис-
пользовать эти компетенции как для оценки 
визуальных текстов, так и в процессе комму-
никации [3]. Ученый отнес визуальную гра-
мотность к группе визуальных компетенций 
человека, обладая которыми он может разви-
ваться, наблюдая, присваивая и интегрируя 
свой чувственный опыт. Обратившись к сло-
варю медийных терминов, можно найти по-
нятие «визуальная грамотность», которое 
показано как умение анализировать и интер-
претировать визуальный медиатекст, осно-
вываясь на знании основ визуальной культу-
ры, где медиатекст может быть представлен 
в любом виде и жанре медиасообщения как 
печатный текст, так и визуальная или аудио-
визуальная информация.  

Аудиовизуальный язык показывает все 
достижения человечества, отраженные ранее 
в письменных текстах, совершенно по-
новому. Изучив литературу по данной теме, 
мы приходим к выводу, что первоосновой 
письменного текста с точки зрения языка 
принято считать букву, стержнем музыкаль-
ного языка – ноту, то основой аудиовизуаль-
ного языка является кадр, который сочетает в 
себе все предшествующие знаковые системы. 
Этот факт дал толчок появлению соответст-
вующего действительности нового типа 
мышления современного человека – экран-
ного мышления, которое можно сформиро-
вать только при наличии аудиовизуальной 
грамотности. Понятие «аудиовизуальная 
грамотность» имеет четкую структуру, син-
тезирует в себе содержание категории «ау-
диовизуальное восприятие» и практико-
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операционную творческую деятельность уча-
щихся по созданию собственного продукта. 

При сегодняшней тотальной цифровиза-
ции можно смело отметить, что линейное 
мышление уступает место клиповому. Сам 
термин «клиповое мышление» появился еще в 
прошлом веке и изначально указывал на 
уникальную возможность человека воспри-
нимать окружающий мир через короткие яр-
кие образы видеоклипов и теленовостей. 

Также клиповое мышление способствует 
в значительной мере эффективному усвое-
нию информации, в особенности при учеб-
ном процессе, поскольку молодое поколение 
обладает фрагментарным мышлением в 
большей степени, а значит, клиповое мышле-
ние чаще всего присуще подросткам, молоде-
жи, которое имеет следующие положитель-
ные и отрицательные коннотации (табл. 1). 

 
ВИДЕОРЕСУРСЫ В ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Видеоресурсы позволяют мотивировать 

и активизировать рецептивный процесс ре-
чевой деятельности, во время которого про-
исходят не только восприятие, но и осмыс-
ление, переработка и оформление во внут-
ренней речи поступающей информации  

 
 

Таблица 1 
Положительные и отрицательные  
коннотации клипового мышления 

Table 1 
Positive and negative connotations  

of clip thinking 
 
Положительные  

коннотации клипового 
мышления 

Отрицательные  
коннотации клипового 

мышления 
1. Защищает мозг от 
информационной пере-
грузки 

1. Ослабевание чувства 
сопереживания 

2. Дает возможность 
быстро реагировать и 
решать поставленные 
задачи 

2. Риск подверженно-
сти к чужому влиянию 

3. Развивает многоза-
дачность 

 

в виде внутреннего проговаривания отдель-
ных фраз и последующего формирования 
умозаключения, оформленного языковыми и 
речевыми средствами во внешней устной или 
письменной речи. Они способствуют разви-
тию различных механизмов, необходимых 
для формирования у обучающихся всех видов 
речевой деятельности, а именно: вероятност-
ного прогнозирования, внимания, внутренне-
го проговаривания, памяти, воображения. 

Открытые аутентичные видеоматериа-
лы, включающие в себя фильмы, интервью, 
научно-познавательные передачи, записи с 
конференций и прочее, находят широкое 
применение в обучении иностранным язы-
кам. Отличительной особенностью данного 
материала является содержащаяся в нем жи-
вая речь. Обучающиеся стараются не только 
воспринимать на слух беглую иноязычную 
речь, понимать и различать акценты, но и 
восполнять информацию, которую не поня-
ли при помощи жестов, мимики, сопровож-
дающих любое выступление говорящих, то 
есть при помощи невербальных средств об-
щения. 

Собственно-обучающие видеоматериалы 
создаются с целью отработки какой-то кон-
кретной темы или для овладения определен-
ным навыком или умением. В них достаточ-
но часто можно услышать адаптированную 
иноязычную речь. Такие видеоматериалы 
будут находить свое применение чаще всего 
при работе с детьми и группами обучающих-
ся, которые только начали изучать иностран-
ный язык. Исходя из исследований, прове-
денных Е.Д. Брызгалиной, на эффективность 
усвоения аудиовизуализированного материа-
ла при обучении ИЯ влияют не только проч-
ные языковые навыки и речевые умения, но 
и сформированность социокультурной ком-
петенции [4]. Это означает, что для достиже-
ния желаемых результатов при работе с обо-
ими типами аудиовизуализированного мате-
риала необходимо правильно его подобрать, 
принимая во внимание языковой уровень 
обучающихся по CEFR и уровень социокуль-
турной компетентности, а также четко опре-
делить цели обучения. 



Дидактико-методические и психологические особенности использования видеоматериалов … 
Didactic-methodic and psychological features of the use of video materials … 

 
Теория и методика обучения иностранному языку 
Theory and Methods of Foreign Language Teaching 93 
 

В процессе аудиовизуализации происхо-
дит активная переработка информации, по-
лученной при просмотре фильмов коммуни-
кантом, на основе его лингвистического и 
прагматического опыта при условии контро-
ля и оценки, воспринимаемой во внутренней 
речи. Именно поэтому, используя аудиови-
зуализацию или видеоресурсы, преподава-
тель иностранного языка должен учитывать 
индивидуально-психологические особенно-
сти учащихся (их склонности, интересы, мо-
тивы, эмоциональные состояния); их инди-
видуально-личностные особенности мышле-
ния – его гибкость, продуктивность, а также 
превалирующие виды памяти (объем, тип), 
направленность личности. 

Видеоматериалы в обучении устно-рече-
вому общению нашли свое широкое примене-
ние с началом развития аудиовизуального ме-
тода обучения во Франции в 50-х гг. ХХ века. 
Аудиовизуальный метод и сегодня остается 
очень популярным при обучении иностран-
ному языку. В 1963 г. ЮНЕСКО выпустило 
сборник «Развитие аудиовизуального обра-
зования», в котором отмечалась особая роль 
видеоматериалов СМИ в изучении иностран-
ного языка как возможности обеспечения 
наглядности и погружения в аутентичную 
речь и культуру [5]. 

Возможность представления информа-
ции в аудиовизуальной форме позволяет не 
только активизировать одновременно зри-
тельный и слуховой каналы восприятия, но и 
развивать лексический, грамматический 
(изучение лексики и грамматики в контек-
сте), фонетический (за счет прослушивания 
аутентичной речи) навыки. Работа с видео-
материалами в качестве визуальной опоры 
для развития устно-речевых умений включает 
в себя, как правило, три основных этапа: 

1) преддемонстрационный; 
2) демонстрационный; 
3) постдемонстрационный [6]. 
Перед началом демонстрации видеома-

териала необходима установка на просмотр. 
Для этого используются задания следующего 
типа:  

− активизация внимания за счет наво-
дящих вопросов, обсуждение вероятного со-
держания фильма, видеоролика; 

− акцентирование внимания на незна-
комых языковых явлениях, лексическом или 
грамматическом материале. 

После демонстрации видеоматериала 
для развития устно-речевых умений воз-
можно провести работу по следующим на-
правлениям: 

− оценка понимания видеоматериала – 
вопросы типа верно/неверно, вопросы откры-
того типа по содержанию фильма – Как звали 
главного героя? В каком городе происходят 
события? Что делают герои фильма? и т. д.; 

− вывод языковых опор на основании 
просмотренного видеоматериала – изучение 
в контексте новой лексики, грамматических 
форм, построение и проигрывание на этом 
материале коротких диалогов, различные 
типы упражнений. Для начального этапа в 
данном случае рекомендованы будут рече-
вые упражнения следующих типов: имита-
тивные (повторение реплик диалога), транс-
формационные (повторить реплики диалога в 
прошедшем времени), описание (описать 
внешность главного героя, помещение, в ко-
тором происходит одна из сцен фильма), пе-
ресказ (пересказ монолога одного из героев, 
пересказ определенного события из фильма).  

Видеоматериалы в качестве визуальной 
опоры могут быть использованы с целью 
развития когнитивных и творческих способ-
ностей учащихся. Например, можно дать за-
дание учащимся, связанное с созданием соб-
ственного видеоматериала. Такие задания 
возможны даже на уровне А1, поскольку уже 
на начальном уровне изучения языка форми-
руются умения самопрезентации, рассказа о 
своей семье, простейшие описания помеще-
ний, внешности и т. д. 

Отметим, что внедрение видео в процесс 
обучения по иностранному языку помогает 
решить ряд определенных задач: работа над 
видеофрагментом вовлекает все четыре вида 
речевой деятельности, уделяя особое внима-
ние аудированию (самому трудному аспекту 
в обучении иностранному языку), помогает 
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учащимся расширить кругозор и развить 
языковую догадку, повышение активности 
учащихся для их последующей эффективной 
работы в классе. 

Представление видеоинформации для 
развития устно-речевых умений может стать 
вариантом учебного задания для учащихся. 
Положительный учебный эффект от создания 
учащимися «селфи-видео» отмечается в ста-
тье Т.А. Сыриной [7]. Учащимся предлага-
лись задания по созданию «селфи-видео» с 
использованием как неспециализированного 
программного обеспечения, так и программ 
Skype, Zoom, позволяющими хранить ин-
формацию на удаленном сервере. Форматы 
видео были различны – видеопроговарива-
ние, видеоперессказ, видеорассуждение, ви-
деорепортаж, видеопрезентация, видеоавто-
биография, видеорезюме. Использование та-
ких заданий способствовало повышению эф-
фективности обучения говорению на ино-
странном языке. Ю.И. Верисокин в своей 
работе «Видеофильм как средство повыше-
ния мотивации школьников при обучении 
иностранному языку» указывает на то, что 
интеграция учебных видеоматериалов в про-
цесс изучения иностранных языков, с одной 
стороны, в значительной степени способст-
вовала индивидуализации обучения, и, как 
результат, развитию самомотивации, а с дру-
гой стороны, отвечала сразу нескольким ди-
дактическим принципам, среди которых сто-
ит особенно выделить принцип наглядности 
и принцип сознательности и активности. 
Полагаем также важным отметить тот факт, 
что именно постепенное добавление неболь-
ших видеофрагментов в учебный процесс 
обучения иностранным языкам, детальный 
их разбор и последующее обсуждение помо-
гут привить учащимся здоровый интерес и 
любопытство3. Здесь важно отметить, что, по 
мнению ученых, внимание не является ка-
ким-то конкретным познавательным процес-
сом. Например, психолог П.Я. Гальперин 
                                                                 

3 Верисокин Ю.И. Видеофильм как средство по-
вышения мотивации школьников при обучении ино-
странному языку // Иностранные языки в школе. 2003. 
№ 5. С. 31-34. 

утверждает, что «внимание представляет 
собой не самостоятельный процесс, а лишь 
характеристику других психических процес-
сов (восприятия, памяти, мышления и т. д.)», 
но оно играет важную роль в любом познава-
тельном процессе, поскольку оно улучшает 
его результаты4. Эффективность учебного 
процесса для каждого конкретного обучаю-
щегося будет зависеть от того, направлено ли 
его внимание на прием и восприятие новой 
информации или нет. Если же внимание от-
влечено, то нужно найти способы заинтере-
совать обучающегося, в нашем случае визуа-
лизированным материалом, тем самым при-
влекая его внимание. Это подтверждает и 
психолог А.Н. Леонтьев, утверждая, что че-
ловек прикладывает осознанные усилия для 
направления своего внимания на неизвест-
ный ранее объект только в том случае, если 
он хотя бы косвенно связан с каким-нибудь 
интересом5. 

Далее следует подробнее остановиться 
на трех типах внимания: произвольном, не-
произвольном и послепроизвольном [8]. Все 
эти типы внимания присущи обучающимся в 
ходе их познавательной деятельности. Про-
извольное (или активное) внимание ученика 
возникает в том случае, если он «осуществ-
ляет осознанный выбор цели и усилием воли 
подавляет один из интересов, направляя все 
свое внимание на удовлетворение другого» 
[4, с. 29]. Именно в результате такого выбора 
приходят понимание и осознание предлагае-
мой информации. 

Одна из главных черт произвольного 
внимания – быстрая утомляемость. Прибли-
зительно через полчаса мозг перестает вос-
принимать информацию. Однако процесс 
получения знаний упрощается, если при ее 
                                                                 

4 Гальперин П.Я., Кобыльницкая С.Л. Экспери-
ментальное формирование внимания. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1974. С. 58. URL: https://archive.org/details/19-
74_20211119 

5 Леонтьев А.Н. Проблемы психологии воспри-
ятия (Заключительное выступление) // Психологи-
ческие исследования. Проблемы психологии воспри-
ятия: сб. тр. конф. / под ред. А.Н. Леонтьева, А.Р. Лу-
рия, Е.Ю. Артемьевой, А.Г. Асмолова. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1976. Вып. 6. С. 79. 

https://archive.org/details/19-74_20211119
https://archive.org/details/19-74_20211119
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представлении обучающийся еще и соверша-
ет какие-либо физические упражнения по 
ходу усвоения предлагаемого материала. В 
подобном случае происходит переключение 
внимания, и возникает сильный интерес, 
способствующий снятию утомляемости, то 
есть произвольное внимание автоматически 
становится непроизвольным. Такая взаимо-
связь двух главных типов внимания порож-
дает еще один тип – послепроизвольное вни-
мание. Значение данного типа особенно ак-
туально для преподавателей, так как дли-
тельное сохранение внимания обучающихся – 
достаточно трудоемкий процесс. 

Непроизвольное (также известное как пас-
сивное) внимание не связано с участием воли, 
оно возникает на уровне подсознания, и чело-
век не прикладывает к этому никаких усилий.  

Кроме того, использование видеомате-
риалов в обучении является мощным ускори-
телем для развития психических процессов 
учащегося и, в первую очередь, его памяти и 
внимания. Благодаря яркой эмоциональной 
составляющей грамотно подобранных учеб-
ных видеоматериалов преподаватель порой 
за 5 минут просмотра и последующего обсу-
ждения видеоряда может достичь гораздо 
более внушительных результатов в усвоении 
учебного материала своих подопечных, не-
жели чем за 20 минут фронтальной работы с 
классом. При этом даже самые невниматель-
ные, непоседливые учащиеся благодаря со-
вместному просмотру учебных видео непро-
извольно включаются в звуко-зрительно-
слуховой процесс обучения, а концентрация 
их внимания становится максимальной,  
влияя на усвоение и запоминание предъяв-
ляемого материала. В результате использо-
вание всех возможных каналов восприятия 
информации приводит к ее долговременному 
запоминанию, что, в свою очередь, отвечает 
еще одному дидактическому принципу – 
принципу прочности усвоения учебного ма-
териала. В итоге благодаря психоэмоцио-
нальной составляющей учебных видеомате-
риалов, их способности положительным об-
разом влиять на долговременную память 
учащихся, повышать их мотивацию к обуче-

нию, приводит к ускорению учебного про-
цесса в целом и формированию максимально 
комфортных условий для развития коммуни-
кативной компетенции учащихся6. 

Кроме уже вышеназванных преимуществ 
использования учебных видеоматериалов, 
считаем важным также отметить следующее. 
Качественные и грамотно подобранные ви-
деофильмы, используемые преподавателями 
на уроках иностранного языка, помимо кра-
сочного видео и правильным образом подоб-
ранного звукоряда, представляют собой ви-
зуализированные материалы, максимально 
приближенные к реалиям жизни, что, несо-
мненно, является мотивирующим фактором к 
их дальнейшему просмотру и изучению. 
Можно выделить несколько приемов работы 
с видеоматериалами, от правильного выбора 
которых будет зависеть эффективность урока 
и усвоение материала. 

1. Просмотр видео без звука (silent 
viewing). Данный прием можно использовать 
как для стимулирования речевой активности 
при обсуждении увиденного на экране, так и 
для того, чтобы обратить внимание на то, что 
было сказано; для этого используются раз-
личные задания на догадку. Например, вы-
брать сцены с короткими репликами в диало-
ге, где действие, эмоции, место действия, 
ситуация (даже движение губ) дают подсказ-
ку тому, о чем говорят. Обучающиеся пред-
сказывают слова, а затем сравнивают, но уже 
со звуком, использовать более длинные реп-
лики, чтобы предсказать основное содержа-
ние, а не слова. 

2. Прослушивание видео без изображе-
ния. Учащиеся строят догадки о месте дейст-
вия, самом действии, героях, используя толь-
ко звуковую дорожку.  

3. Смешанные/перепутанные фрагмен-
ты (jumbling sequences): учащиеся смотрят 
фрагменты по частям. Им необходимо опре-
делить, что произойдет/произошло в каждом 
случае, а затем соотнести части и фрагменты. 

4. Деление группы на две подгруппы 
(split viewing): некоторые студенты смотрят 
                                                                 

6 Ганжара И.В. Об использовании новых обра-
зовательных технологий … 
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фрагмент без звука, другие слушают, но не 
видят. Далее следуют разнообразные зада-
ния, основанные на заполнении пропусков в 
понимании содержания [9, с. 9]. 

Ниже приведены некоторые идеи для 
разработки заданий на базе аутентичных ви-
деоресурсов, предложенных Н. Пичи7. 

5. Culture Spot: обучающиеся смотрят 
видео без звука. Видеоролик направлен на 
культурные особенности страны изучаемого 
языка, на культурные различия между наши-
ми странами. Цель: развитие социокультур-
ной компетенции, развитие умений моноло-
гической речи с использованием визуальной 
опоры, умение сравнивать явления и реалии. 

6. Beyond Character: обучающиеся смот-
рят видеоролик (с тремя и большим количе-
ством персонажей) и письменно составляют 
вопросы, позволяющие узнать больше об 
этих персонажах. Цель – формирование лек-
сико-грамматических навыков и развитие 
когнитивно-аналитических умений. 

7. Scripting: обучающиеся смотрят ви-
деоролик без звука, где персонажи взаимо-
действуют друг с другом и пытаются пред-
ставить и выразить своими словами, что пер-
сонажи говорят друг другу. Цель: формиро-
вание грамматических навыков, развитие 
умений невербального общения. 

Хотелось бы подчеркнуть, что для полу-
чения максимального обучающего эффекта 
после просмотра учебных видеоматериалов 
необходимо придерживаться определенного 
временного регламента при их просмотре. 
Анализ отечественных и зарубежных иссле-
дований в области работы с аутентичными 
видеоматериалами последних лет показыва-
ет, что не существует единого мнения по по-
воду длительности видеофрагмента/эпизода 
для аудиторной работы. Сторонники исполь-
зования коротких фрагментов (Б. Томалин и 
другие) рекомендуют использовать короткие 
фрагменты продолжительностью не более 5 
минут. Д. Виллис считает наиболее прием-
лемым продолжительность показа видео от 
30 секунд до 12 минут, полагая, что 5–10 ми-
                                                                 

7 Цит. по: Титова С.В. Мобильная среда …  
С. 127-134. 

нутного видеофрагмента достаточно для то-
го, чтобы обеспечить работу студентов в те-
чение одного занятия, если видео использу-
ется как стимул для говорения. Кроме того, 
не стоит забывать, что учебные видеомате-
риалы, являя собой плотную концентрацию 
из аудио-, видео и слухового ряда, оказывают 
мощный психоэмоциональный эффект на 
обучающихся. В этой связи стоит отдавать 
предпочтение коротким видео от 30 секунд. 
Видеоматериалы продолжительностью до 5 
минут могут стать серьезной основой для 
обсуждения и занять учащихся не менее чем 
на 1 час. Поэтому преподавателю необходи-
мо учитывать эту дидактическую особен-
ность видеоматериалов и грамотно подхо-
дить к их отбору. 

Является очевидным, что принцип на-
глядности и визуализация учебного материа-
ла опираются на пропускные возможности 
зрительного канала восприятия информации. 
Отсюда следует, что для более полного по-
лучения информации необходимо задейство-
вать несколько каналов ее восприятия. Это 
подтверждает и К.Д. Ушинский. На основа-
нии своих исследований он делает вывод о 
том, что чем больше органов чувств человека 
задействовано в ходе восприятия той или 
иной информации, тем прочнее эта инфор-
мация уложится в человеческую память8. 
Также он отмечает, что «педагог, желающий 
что-нибудь прочно запечатлеть в памяти 
обучающегося, должен позаботиться о том, 
чтобы как можно больше органов чувств – 
глаз, ухо, голос, чувство мускульных движе-
ний и даже, если возможно, обоняние и вкус – 
приняли участие в акте запоминания»9. Вме-
сте с тем важно помнить, что интеграция 
обучающих видеоматериалов на уроках анг-
лийского языка позволит интенсифицировать 
процесс обучения на разных его этапах. Так, 
внедрение видеоматериалов может быть с 
успехом использовано для изучения новой 
лексической информации повторить и закре-
                                                                 

8 Барменкова О.И. Видеозанятия в системе обуче-
ния иностранной речи // Иностранные языки в школе. 
1999. № 3. С. 14. 

9 Там же. С. 18. 
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пить уже пройденный лексико-граммати-
ческий материал с помощью учебных видео 
или небольших видеофрагментов также мо-
жет стать хорошей идеей, и у учащихся поя-
вится возможность отработать уже извест-
ные им речевые клише, лексические колло-
кации или любой другой языковой материал. 
Кроме того, включение в урок небольших 
аутентичных видеофрагментов познакомит 
учащихся с иноязычной культурой и помо-
жет формированию их социокультурной 
компетенции. С.В. Титова в одном из своих 
пособий упоминает, что обычно в обучении 
иностранным языкам используются откры-
тые обучающие видеоресурсы (те уже разра-
ботанные задания на базе видео) и аутентич-
ные видео материалы, на основе которых 
преподаватель при соответствующей дидак-
тической обработке может создать задание 
для развития различных иноязычных перцеп-
тивных и продуктивных умений. Для оценки 
качества открытых обучающих видеоресур-
сов, которые преподаватель может использо-
вать в учебной работе, необходима разработ-
ка определенных критериев. Критерии оцен-
ки ООР существуют (психолого-педагоги-
ческие, методические, технические), но они 
должны быть модифицированы в связи со 
спецификой мультимодальных или визуали-
зированных материалов [9, с. 9]. Психолого-
педагогические критерии обеспечивают оп-
тимальную организацию познавательной 
деятельности обучающихся. Психологиче-
ские критерии базируются на психофизиоло-
гических функциях человеческого мозга: па-
мять, внимание, восприятие, мышление, во-
ображение. Видеоресурсы должны учиты-
вать разные каналы подачи информации, так 
как учащиеся могут относиться к разным 
психофизическим типам (аудиальный, визу-
альный, кинестетический). При совмещении 
каналов восприятия понимание и запомина-
ние улучшаются. До 15 % информация вос-
принимается в речевой форме, до 25 % – при 
видеоряде, а при подключении к картинке 
звуковой дорожки восприятие увеличивается 

до 60 %10. К характерным требованиям пси-
хологического характера к представлению 
учебного материала в электронном виде, ко-
торые строятся с учетом познавательных 
особенностей психических процессов, можно 
отнести: механизм инициирования произ-
вольного внимания обучающихся, механизм 
работы памяти человека в процессе передачи 
визуально-аудиальной информации; особен-
ности сенсорной системы человека, его пси-
хофизического типа. Восприятие и осмысле-
ние невозможно, если внимание не направ-
лено на прием и понимание информации. 
Внимание разделяется на непроизвольное и 
произвольное. Если говорить про непроиз-
вольное внимание, то оно возникает без уси-
лий со стороны человека и не вызывает 
утомление. Основой непроизвольного вни-
мания является интерес к чему-то новому, 
яркому, необычному. Поэтому любой кадр 
должен иметь яркий эмоциональный центр, 
непроизвольно привлекающий к себе внима-
ние. Это может быть иллюстрация, фотогра-
фия, схема, таблица – любое графическое 
изображение11. Текста в кадре должно быть 
как можно меньше, самым оптимальным ва-
риантом является постепенная подача текста, 
например, в виде бегущей строки. Это не-
произвольно приковывает к нему внимание и 
заставляет его прочитывать. Для привлече-
ния в кадре программы можно также исполь-
зовать различные аудиовизуальные эффекты – 
мигание, изменение цвета, неожиданно воз-
никающие объекты, звуковые сигналы. Од-
нако произвольное внимание вызывает бы-
строе утомление, примерно через 20 минут 
мозг перестает воспринимать информацию. 
Дидактико-методические критерии включа-
ют в себя общедидактические требования: 
научности содержания, ценности обучения, 
доступности, адаптивности, систематично-
сти и последовательности, а частнометоди-
ческие позволяют отбирать языковой мате-
риал, тип коммуникативной направленно-
сти, формат и тематику. Организационно-
финансовые критерии регламентируют рас-
                                                                 

10 Титова С.В. Мобильная среда … С. 186. 
11 Там же. С. 57-58. 
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пространение ООР (платный или бесплат-
ный формат реализации)12. 

Однако на эффективность восприятия и 
запоминания визуализированных материалов 
влияют и прочие факторы, среди которых: 
техническое обеспечение, программа учеб-
ного курса, мотивация преподавателя и обу-
чающихся, личностные особенности препода-
вателя, а также психофизические особенности 
обучающихся, такие как внимание и память.  

Известно, что человеческое внимание – 
явление достаточно непродолжительное, не-
устойчивое. Как утверждает в своей работе 
А.Н. Леонтьев: «…мы все же не знаем, как 
велика непрерывная длительность внимания; 
несомненно только, что внимание может 
продолжаться без перерыва две или три ми-
нуты»13. Чтобы оно продолжало функциони-
ровать в условиях усвоения информации, 
особенно если эта информация ранее неиз-
вестна человеку, его необходимо постоянно 
поддерживать. А активное внимание обу-
чающихся напрямую связано с эффективно-
стью процесса обучения. По мнению  
А.С. Бугреевой, именно аутентичность по-
добных материалов особенно высока, по-
скольку просмотр таких видеоматериалов 
приближает слушателя к реалиям современ-
ной жизни носителей языка, где обучающие-
ся могут столкнуться с большим количест-
вом идиом, диалектизмов и другой специфи-
ческой лексико-грамматической информаци-
ей, которую трудно найти в адаптированных 
отечественных видеоматериалах. В связи с 
этим образовательная ценность таких мате-
риалов заключается в том, что они помогают 
прочувствовать быт людей страны изучаемо-
го языка изнутри. Однако, как справедливо 
подчеркивает исследователь, чтобы исполь-
зовать аутентичные материалы, необходимо 
обладать высоким уровнем языковой компе-
тенции, поскольку речь носителей языка в 
представленных видеофрагментах может 
оказаться слишком быстрой или нечеткой, а 
фоновый шум, дополнительно создающий 
                                                                 

12 Титова С.В. Мобильная среда … С. 69-70. 
13 Леонтьев А.Н. Проблемы психологии воспри-

ятия … С. 90.  

атмосферу реальной жизни, лишь усугубляет 
эту проблему [8]. При разработке и публика-
ции авторских заданий на базе аутентичных 
видеоресурсов преподавателю требуются так 
называемые инструментальные приложения 
и платформы, которые также можно условно 
разделить на инструменты для: 

− публикации и создания обучающих 
видео- и аудиоресурсов; 

− обработки видеоресурсов; 
− создания интерактивных уроков на 

базе аутентичных видео. 
С.В. Титова в пособии «Мобильная сре-

да для обучения иностранным языкам. Прак-
тикум для преподавателей и учителей» при-
водит классификацию видеоресурсов, плат-
форм и приложений, используемых в обуче-
нии иностранному языку14 (табл. 2). 

Жанры аутентичных видеоресурсов, час-
тотно используемых в обучении ИЯ, обычно 
включают: 

− информационно-новостные, вклю-
чающие в себя различные телепередачи, но-
вости, рекламу; 

− страноведческие, в формате видео-
экскурсий по странам изучаемого языка; 

− художественные фильмы; 
− мультипликационные фильмы; 
− научно-популярные и публицистиче-

ские, к которым следует отнести учебные 
фильмы, интервью и документальные филь-
мы [10; 11]. 

При разработке заданий на базе аутен-
тичных видеоресурсов необходимо учиты-
вать следующие этапы развития устно-
речевых умений на основе открытых обу-
чающих видеоресурсов. 

Первый этап. Создание психологиче-
ской установки у обучающихся на после-
дующую речевую деятельность, представля-
ет собой беседу о знании монологической и 
диалогической форм речи на иностранном 
языке. На этом этапе происходит ознакомле-
ние с новыми лексическими единицами и 
грамматическими конструкциями, которые 
будут звучать в фильме. 
                                                                 

14 Титова С.В. Мобильная среда … 
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Таблица 2 
Классификация видеоресурсов и платформ в обучении иностранным языкам 

Table 2 
Classification of video resources and platforms in teaching foreign languages 

 

Обучающие  
видеоресурсы 

Аутентичные  
видеоресурсы 

Приложения  
для создания  

обучающих видео-  
и аудиоматериалов 

Инструменты  
для обработки 
видеоресурсов 

Инструменты  
для создания  

интерактивных уроков  
на основе видеоресурсов 

Teachertube, ESL 
Video, Ted.com, 
YouTube, Film 
English, Lesson-
Stream, Real Eng-
lish, Lyrics Train-
ing, Simple Eng-
lish Videos 

Critical Past, Docu-
mentary.Net, Ex-
plore, Open Yale 
Courses, Webcast. 
Berkeley, Black and 
White Movies, Film 
scripts Drew’s Sript-
O-Rama, Wimp, 
The Speech Accent 
Archive, BBC 
News, CNN, Fox 
News, SkyNews, 
GoogleNews 

Free Screen Video Re-
corder, oCam Screen 
Recorder, Camtasia Stu-
dio, ZD Soft Screen Re-
corder, Bandicam, Mo-
vavi Screen Capture, 
Screencast-O-Matic, 
Screenpresso, Экранная 
камера, Vizlingo 

Movavi, Open 
broadcaster 
software, We-
Video 

Edpuzzle, ESL Video, 
PlayPosit, TEDEd, Vialo-
gues, Tube-Quizard 

 
 
Второй этап. Учащиеся получают ви-

деофрагмент, который они должны посмот-
реть и постараться понять по ключевым сло-
вам тему и содержание фильма, определить 
значение незнакомых лексических единиц на 
основе языковой догадки по контексту и на 
основе знакомых словообразовательных эле-
ментов, затем письменно перевести эти лек-
сические единицы на родной язык. 

На третьем этапе обучения видео-
фрагмент просматривают с предварительной 
установкой глубже понять содержание 
фильма и постараться запомнить содержа-
щуюся в нем информацию; контроль пони-
мания общего просмотренного фильма с по-
мощью вопросов или теста. Цель работы со 
стоп-кадром – развитие умений в таких ви-
дах подготовленной монологической речи, 
как описание, повествование и сообщение. С 
целью контроля сформированности умений 
подготовленной иноязычной монологиче-
ской речи на основе эпизода обучающимся 
предлагается: составить сообщение – моно-
лог с опорой на предложенные речевые об-
разцы и составленный план. 

Четвертый этап направлен на даль-
нейшее развитие и совершенствование уме-

ний подготовленной иноязычной монологи-
ческой речи, а также их контроль. 

Заключительный этап посвящен разви-
тию умений неподготовленной монологиче-
ской речи. Для этого учащимся предлагается: 
охарактеризовать и критически оценить зна-
чимую информацию, содержащуюся в филь-
ме, отметив ее достоинства и недостатки; 
высказать свою точку зрения на тот или иной 
аспект проблемы, затронутой в фильме; вы-
сказаться в форме монолога-рассуждения о 
возможном дальнейшем развитии темы. Соз-
дание заданий на базе видеоматериалов яв-
ляется не столько сложным, сколько увлека-
тельным занятием. Главное – это придержи-
ваться плана разработки задания, тогда оно 
будет носить не только развлекательный, но 
и обучающий характер и с его помощью пла-
нируемые результаты перерастут в реальные. 
В противном случае есть риск попусту по-
тратить время занятия или время, отведенное 
на отработку материала дома.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, цифровая образователь-

ная среда должна строиться с учетом аудио-
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визуальной составляющей. Чтобы аудиови-
зуальные ресурсы стали по-настоящему эф-
фективным инструментом, необходимо ис-
пользовать их с учетом дидактических прин-
ципов обучения, а также возрастных и пси-
хофизиологических особенностей обучаю-
щихся, тщательно продуманные задания к 
ним способствуют продуктивному просмот-
ру и эффективному обучению. В современ-
ных условиях цифровизации образования 
особое место занимает клиповое мышление и 
визуальная грамотность. Приложения и 
платформы для работы с видеоресурсами 
выступают мотивацией для обучающихся в 
изучении иностранного языка, положительно 

влияют на долговременную память, ускоря-
ют учебный процесс и создают максимально 
комфортные условия для развития коммуни-
кативной компетенции. В свою очередь эти 
приложения и платформы имеют определен-
ную характеристику: обучающие видеоре-
сурсы, аутентичные видеоресурсы, приложе-
ния для создания обучающих видео- и ау-
диоматериалов, инструменты для обработки 
видео и создания интерактивных уроков. 
Важно помнить, что при разработке заданий 
на базе аутентичных видеоресурсов нужно 
учитывать пять основных этапов развития 
устно-речевых умений на основе открытых 
обучающих видеоресурсов. 
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Аннотация. В процессе освоения китайского языка студенты часто совершают типичные 
ошибки, которые в значительной степени влияют на коммуникацию и процесс изучения в 
целом. С проведением анализа было обнаружено, что на начальном этапе больше всего 
трудностей у студентов возникает при освоении фонетики. Это связано, в первую очередь, с 
различием фонетических систем китайского и русского языков. Ошибки в произнесении 
звуков, неверное произнесение тона, паузы в слове или во фразе искажают смысл высказы-
вания, мешают правильному восприятию информации и очень сложно исправляются, если 
не обращать на них внимания вовремя. Чтобы избежать сложностей в общении на китай-
ском языке, необходимо уделять большое внимание преподаванию фонетики, особенно на 
начальном этапе обучения. Дан краткий обзор методологии исследования в области фоне-
тики, приведен ряд ошибок, выявленных у студентов, и то, как эти ошибки влияют на про-
цесс коммуникации, таким образом, подтверждая важную роль фонетики при обучении ки-
тайскому языку. 
Ключевые слова: фонетика, китайский язык, обучение фонетике, второй иностранный 
язык, слухопроизносительные навыки 
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Abstract. In the process of learning Chinese, students often make typical mistakes that greatly af-
fect communication and the learning process as a whole. With the analysis, it was found that at the 
initial stage, students have the most difficulties when mastering phonetics. This is primarily due to 
the difference in the phonetic systems of Chinese and Russian languages. Mistakes in the pronun-
ciation of sounds, incorrect pronunciation of tones, pauses in a word or phrase distort the meaning 
of the utterance, interfere with the correct perception of information and are very difficult to cor-
rect if you do not pay attention to them in time. To avoid difficulties in communicating in Chinese, 
it is necessary to pay great attention to teaching phonetics, especially at the initial stage of training. 
A brief overview of the methodology of research in the field of phonetics is given, a number of er-
rors identified in students and how these errors affect the communication process are given, thus 
confirming the important role of phonetics in teaching Chinese. 
Keywords: phonetics, Chinese language, phonetics training, second foreign language, auditory-
pronounceable skills 
For citation: Leonova, D.Y., & Tikhonova, E.V. (2023). The role and place of phonetics in the 
process of learning Chinese language. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye 
nauki = Tambov University Review. Series: Humanities, vol. 28, no. 1, pp. 103-109. (In Russ., ab-
stract in Eng.) https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-1-103-109  

ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящий момент отношения между 

Россией и Китаем становятся все более тес-
ными. Сотрудничество двух стран в различ-
ных областях деятельности требует от сис-
темы образования подготовки кадров со зна-
нием китайского языка высокой квалифика-
ции. Одним из важнейших аспектов обуче-
ния китайскому языку является фонетика. 
Нормативно сформированные слухопроизно-
сительные навыки способствуют корректно-
му пониманию сказанного и, как результат, 
приводят к успешной коммуникации. 

Процесс овладения иностранным языком 
предполагает овладение четырьмя основны-
ми навыками: чтение, письмо, аудирование и 
говорение. Овладев данными навыками в со-
вокупности, обучающиеся могут понимать и 

воспроизводить устную и письменную речь. 
При изучении китайского языка могут воз-
никнуть трудности, связанные с его специ-
фикой. Одна из проблем, с которой может 
столкнуться обучающийся на начальном эта-
пе, – это письмо. В современном китайском 
языке насчитывается более 50 тысяч иерог-
лифов, а письменность носит идеографиче-
ский характер. В языке также отсутствует 
алфавит, что значительно затрудняет процесс 
обучения [1, с. 38]. Иероглифы также имеют 
строгие правила написания, и обучающийся, 
в первую очередь, должен усвоить, что  
иероглиф пишется сверху вниз и слева на-
право, сначала пишутся горизонтальные чер-
ты, затем вертикальные и откидные. 

Другая трудность, которая может воз-
никнуть при изучении китайского языка – 
это его грамматический аспект. В данном 
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языке порядок слов в предложении играет 
ключевую роль для восприятия смысла вы-
сказывания, и изменить порядок слов в пред-
ложении без изменения субъектно-объект-
ных отношений невозможно, так как повле-
чет изменение смысла всего высказывания 
[2, с. 70]. Примером лексико-грамматической 
трудности является наличие различных счет-
ных слов в китайском языке, что является 
непривычным для носителей русского языка. 
Между числительными и существительными 
должно стоять счетное слово, которое будет 
зависеть от лексического значения сущест-
вительного [3, с. 44]. 

Одна из самых серьезных проблем, с ко-
торыми сталкиваются большинство обучаю-
щихся – это фонетика китайского языка. Это 
непосредственно связано с тем, что фоноло-
гические системы русского и китайского 
языков кардинально отличаются друг от дру-
га. Основная сложность в обучении произ-
ношению заключается в межъязыковой ин-
терференции. Приступая к изучению ино-
странного языка, обучающиеся любого воз-
раста обладают устойчивыми навыками 
слышания и произнесения звуков родного 
языка, они владеют основными интонемами. 
Интерференция возникает за счет того, что 
слухопроизносительные навыки родного 
языка переносятся на иностранный, то есть 
звуки иностранного языка уподобляются 
звукам родного. В процессе обучения необ-
ходимо прогнозировать появление таких 
ошибок и по возможности предупреждать их. 
В центре внимания должны находиться те 
явления, которые составляют специфику ар-
тикуляционной базы изучаемого языка1. 

Другая особенность китайской фоноло-
гической системы заключается в том, что при 
произнесении звуков речевой аппарат напря-
гается сильнее, чем в русском языке. Произ-
несение русских звуков настолько нам при-
вычно, что мы не совершаем никаких допол-
нительных усилий, мы даже не задумываемся 
                                                                 

1 Формирование фонетических навыков у млад-
ших школьников на начальном этапе обучения. URL: 
https://studwood.net/1931970/pedagogika/formirova-
nie_foneticheskih_navykov_mladshih_shkolnikov_nachaln
om_etape_obucheniya (дата обращения: 28.11.2022). 

о том, как произносим тот или иной звук. В 
случае с китайским языком овладение арти-
куляционной базой происходит через напря-
жение органов речи, через сознательные 
движения и постоянный контроль над ними. 
Впоследствии такие движения должны со-
вершаться с минимальными усилиями, почти 
автоматически. 

Значительно затрудняет положение обу-
чающегося то, что в китайском языке есть 
такое явление, как тоны – это определенные 
повышения или понижения высоты голоса во 
время произнесения тех или иных слогов. 
Тоны выполняют смыслоразличительную 
функцию в китайском языке, их четыре вида: 
высокий, ровный, восходящий, нисходяще-
восходящий и нисходящий. Также различают 
пятый тон, еще его называют легкий тон или 
нулевой, который представляет трудности в 
произношении наравне с вышеупомянутыми 
четырьмя2. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В отечественной и зарубежной методике 

обучения иностранным языкам проблема 
формирования фонетических навыков всегда 
осознавалась методистами как актуальная. В 
отечественной методике этой проблеме уде-
ляли большое внимание такие ученые, как 
Н.А. Бернштейн, И.Л. Бим, Н.И. Жинкин, 
И.А. Зимняя, Н.Д. Гальскова, Н.А. Любимо-
ва, Н.И. Самуйлова и др. 

Большой вклад в методику обучения ки-
тайскому произношению русскоязычных 
учащихся и пониманию важности этого обу-
чения внесли А.Н. Алексахин, Т.П. Задоенко, 
И.В. Кочергин, М.К. Румянцев, Н.А. Спеш-
нев, М.В. Софронов, Хуан Шуин и др. На-
пример, китайский исследователь Хань 
Даньсин в своем учебном пособии «Практи-
ческая фонетика современного китайского 
языка» пишет о том, что «фонетическая база, 
которая закладывается в самом начале рабо-

                                                                 
2 Шульгина М.А. Особенности обучения фонетике 

китайского языка. Екатеринбург: Урал. фед. ун-т им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2021. 155 с. 

https://studwood.net/1931970/pedagogika/formirova-nie_foneticheskih_navykov_mladshih_shkolnikov_nachalnom_etape_obucheniya
https://studwood.net/1931970/pedagogika/formirova-nie_foneticheskih_navykov_mladshih_shkolnikov_nachalnom_etape_obucheniya
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ты, во много определяет результаты изуче-
ния языка»3. 

Н.А. Спешнев отмечает, что для успеш-
ного овладения навыком говорения, а также 
понимания, что говорят другие, необходимо 
уметь произносить и разбираться в произно-
шении всех коммуникантов. Поэтому не сто-
ит останавливаться в тренировке фонетики 
сразу после достижения определенных навы-
ков произношения. Над фонетическими на-
выками, в частности, китайского языка, не-
обходимо продолжать работать на протяже-
нии всего периода обучения и дальше по 
завершению4. 

Сложности артикуляции – это первая 
проблема, с которой сталкиваются обучаю-
щиеся в процессе изучения языка, а также 
это один из важных аспектов, на котором 
должен заострить внимание преподаватель. 
Существует мнение о том, что устройство 
речевого аппарата влияет на фонетические 
навыки говорящего. Например, ученые из 
Франции и Нидерландов решили узнать, 
влияет ли анатомия речевого аппарата на 
развитие фонетики языка. Они предположи-
ли, что у носителей разных языков могут 
быть групповые отличия в пропорциях нёба 
или гортани, которые изменяют произноше-
ние и впоследствии закрепляются при обуче-
нии. Ученые использовали полученные при 
помощи МРТ изображения ротовой полости 
107 человек из четырех групп – европейцев 
из Северной Америки и Европы, индийцев с 
юга и севера Индии (в разных частях этой 
страны говорят на языках из разных языко-
вых семей) и китайцев. Создав на их основе 
компьютерные модели всех четырех групп, 
ученые обнаружили, что, действительно, ме-
жду формой и размерами твердого неба 
представителей этих четырех групп есть не-
большие анатомические отличия. Как пишут 
ученые, разница так мала, что для того, что-
бы обнаружить ее и не спутать с индивиду-
                                                                 

3 Хань Дансин. Практическая фонетика современ-
ного китайского языка путунхуа. СПб.: КАРО, 2016.  
С. 3. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01008872896 

4 Спешнев Н.А. Введение в китайский язык. Фоне-
тика и разговорный язык. СПб.: КАРО, 2016. С. 3-5. 
URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01008148211 

альными или половыми особенностями, 
нужна довольно большая выборка. После 
этого ученые использовали симуляцию, ко-
торая произносила пять гласных звуков ([ə], 
[ɑ], [æ], [i] и [u]), используя модели нёба, по-
лученные от реальных людей. Проведя ана-
лиз, ученые обнаружили у людей из разных 
групп небольшие отличия в произношении. 
После этого авторы работы провели еще 
один эксперимент, чтобы имитировать пере-
дачу языка от поколения к поколению. Си-
муляции, которые представляют каждую из 
четырех групп, должны были обучить дру-
гие, «наивные» симуляции своему варианту 
произношения. После 50 циклов обучения 
оказалось, что разница в произношении од-
них и тех же звуков между разными группа-
ми людей только возросла. 

Ученые заключают, что на эволюцию 
языка влияют не только культурные или гео-
графические процессы, но и биологические 
особенности носителей. Разница между зву-
ками возникла из-за особенностей анатомии и 
усилилась благодаря культурному явлению – 
передаче языка и обучению одних поколений 
другими5. Разницей устройства артикуляци-
онного аппарата, а также местом образова-
ния отдельных звуков и обусловлена слож-
ность овладения произношением китайских 
звуков у русскоязычных обучающихся. 

Многие исследователи в области китай-
ского языка6 отмечают важность освоения 
тоновой системой. Обучающие, у которых 
родной язык не имеет тоновой системы, то 
есть не является тональным, сталкиваются с 
серьезными трудностями при освоении ки-
тайской тоновой системы. Однако этот ас-
                                                                 

5 ТАСС-Наука. URL: https://nauka.tass.ru/nauka/68-
15313?utm_source=google.com&utm_medium=organic&-
utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com 
(дата обращения: 28.11.2022). 

6 Спешнев Н.А. Введение в китайский язык …; 
Кочергин И.В. Очерки лингводидактики китайского 
языка. М.: Восточная книга, 2021. 210 с. URL: 
https://iknigi.net/avtor-igor-ko-chergin/95648-ocherki-
lingvodidaktiki-kitayskogo-yazyka-igor-kochergin.html/; 
Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Начальный курс китайского 
языка. Ч. 1. М.: Восточная книга, 2010. 304 с. URL: 
https://free-hsk.com/na-chalnyj-kurs-kitajskogo-jazyka-
zadoenko-t-p-huan-shuin/ 
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пект китайской фонетической системы игра-
ет ведущую роль в обучении и изучении 
языка. Тон играет смыслоразличительную 
роль, если вместо одного тона произносить 
слог другим, то получится совершенно иное 
значение. У каждого слога с определенным 
значением есть свой тон, который закреплен 
за ним исторически и не изменяется ни при 
каких обстоятельствах. Такой тон называется 
этимологическим. Важно, чтобы обучаю-
щиеся усвоили эту информацию и не пре-
небрегали тонами. 

Существует такое понятие, как модуля-
ция тонов, или изменение этимологического 
тона при определенных обстоятельствах, но 
это скорее исключение, нежели правило, и на 
этом тоже необходимо останавливаться от-
дельно в процессе обучения слухопроизно-
сительным навыкам. 

Кроме тонов и артикуляции, при обуче-
нии фонетике китайского языка есть еще ряд 
сложностей, с которыми сталкиваются сту-
денты, а именно, тональный рисунок, инто-
нации, ритмическое ударение. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Чтобы доказать важность качественного 

обучения фонетике китайского языка, мы 
проанализировали основные ошибки обу-
чающихся, их возможные причины и то, как 
они влияют на процесс коммуникации. 

Ошибки фонематического характера 
встречаются из-за акустико-артикуляцион-
ного сходства некоторых звуков русского и 
китайского языков. Считаем важным отме-
тить, что сходство в большей степени имен-
но акустическое, так как по способу образо-
вания, то есть по артикуляции, звуки китай-
ского и русского языков сильно отличаются. 
Так, среди обучающихся были выделены 
следующие фонематические ошибки: 

我是你的东西 (Wǒ shì nǐde dōngxi – Я 
твоя вещь) / 我是你的同学 / Wǒ shì nǐde 
tóngxué – Я твой одногруппник). 

Слова 东西 (dōngxi) и 同学 (tóngxué) 
акустически являются слабо различимыми 
для тех, кто только начинает изучать китай-

ский язык. Подобная фонематическая ошиб-
ка приводит к полному искажению смысла 
предложения и, как следствие, к несостояв-
шейся коммуникации. 

Примером фонематических ошибок может 
служить еще один пример. Слова 走 (zǒu – ид-
ти) и 左 (zuǒ – левый). Обучающиеся часто 
не слышат различий между дифтонгами “ou” 
и “uo”, однако, смешение этих звуков приво-
дит к искажению смысла слова. 

Еще одним примером фонематических 
ошибок являются слова 运动场 (yùndòng-
chǎng – стадион, спортивная площадка) и 
运动床 (yùndòng-chuáng – точного перевода 
нет, предположительно, в сочетаниях будет 
иметь значение спортивного снаряда типа 
«стол», или игровой спортивный стол, стол 
для массажа, плоская поверхность для заня-
тий спортом и т. п.). Данные слова принад-
лежат к одному семантическому полю, но 
неправильное произнесение последнего сло-
га все же меняет смысл. 

В процессе обучения и наблюдения выяв-
лены ошибки артикуляционного характера. 
Ярким примером могут служить слова 十 (shí – 
десять) и 蛇 (shé – змея). Смешение звуков 
приводит к изменению смысла слова и к 
ошибке коммуникации. Подобная артикуля-
ционная ошибка связана с излишним откры-
тием челюсти при произнесении финали. 

Также к ошибкам данного типа можно 
отнести смешение носовых переднеязычных 
и заднеязычных финалей. Обучающиеся час-
то путали чтение звуков “n” и “ng”, таким 
образом, читая, например, liang вместо lian. 
Подобные ошибки в произношении также 
меняют смысл сказанного.  

Следующий тип ошибок мы обозначили 
как интонационные, они включают в себя 
сложности в произнесении тонов, интонации 
во фразах и предложениях, паузы, ударения. 
Во фразе 你去吗？ (nǐqùma? – Ты идешь?) 
обучающиеся произносят слог 吗 ma с вос-
ходящей интонацией, по аналогии с вопро-
сом на русском языке. Таким образом, вме-
сто легкого тона, слог 吗 ma произносится 
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как слог второго тона, что искажает понима-
ние сказанного [4; 5]. 

В утвердительных предложениях, где 
последний слог произносится любым тоном, 
кроме четвертого, нисходящего, обучающие-
ся так же, опираясь на языковые привычки 
русского языка, в конце предложения инто-
национно уходят вниз. Например, предложе-
ние 四十是四十 (sìshí shi sìshí – 40 это 40) 
последний слог “shí” произносится вторым, 
восходящим, тоном. Студенты часто уводят 
интонацию вниз, тем самым изменяют тон со 
второго на четвертый, что ведет за собой из-
менение смысла фразы. 

В качестве примера тоновых ошибок 
можно привести также 请问 (qǐngwèn – раз-
решите спросить) и 请吻 (qǐngwěn – разре-
шите поцеловать), 那 (nà – то, тот) и 哪 (nǎ – 
какой?).  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В процессе работы над написанием дан-

ной статьи мы собирали и анализировали 
ошибки, совершаемые обучающимися в про- 
 

цессе освоения фонетики китайского 
языка на начальном этапе. Из приведенных 
выше примеров ошибок и того, как подобные 
ошибки влияют на понимание сказанного и 
на ситуацию коммуникации в целом, можно 
сделать вывод о роли и месте фонетики в 
процессе обучения китайскому языку. Вне 
сомнений, обучать фонетике китайского язы-
ка нужно качественно и не останавливать 
этот процесс на протяжении всего периода 
обучения. 

При обучении китайскому языку, как 
второму иностранному, фонетика имеет осо-
бое значение. В рамках данного курса препо-
давание языка не разделяется на лексику, 
грамматику и фонетику, а преподносится 
комплексно. Количества часов не предусмат-
ривает углубленное изучение отдельных ас-
пектов, поэтому в качестве продолжения на-
шего исследования нам видится актуальной 
разработка методики преподавания фонетики 
посредством ИКТ, что, предположительно, 
будет способствовать лучшему усвоению 
материал, его дополнительной отработке и 
далее использоваться для поддержания слу-
хопроизносительных навыков. 
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Аннотация. Рассмотрено использование информационно-коммуникационных технологий 
при обучении студентов технических вузов чтению аутентичных текстов на английском 
языке. Предметом исследования выступили мультимедийные технологии при обучении 
чтению на английском языке студентов аграрного вуза в рамках аудиторного занятия. Це-
лью исследования было дать обоснование эффективности использования ИКТ при обуче-
нии чтению английских текстов, а также изучение ИКТ на примере отечественной про-
граммы iSpring Suite 11. При помощи метода опроса и наблюдения, а также систематизации 
имеющихся данных в рамках нашего вопроса и с опорой на опыт был сделан вывод о том, 
что использование современных интерактивных мультимедийных технологий повышает 
мотивацию к обучению иностранного языка, а также благоприятно сказывается на резуль-
татах студентов. Анализ научной литературы показал, что использование презентаций в 
рамках аудиторной работы повышает уровень познавательной активности, усиливая визу-
альное восприятие у студентов, и облегчает усвоение учебного материала. Педагогам пред-
ложено активное внедрение ИКТ в процессы аудиторной и внеаудиторной работы. Реко-
мендовано использование программ на функциональной базе Microsoft PowerPoint. Под-
черкнута важность обучения чтению, как одному из ведущих видов речевой деятельности 
при подготовке выпускников аграрных вузов. Практическое применение результатов может 
быть использовано в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе. 
Ключевые слова: ИКТ, аутентичные тексты, мультимедиа, разноуровневая подготовка, 
обучение чтению, неязыковые специальности 
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The use of information and communication technologies in teaching  
reading in English to students of an agrarian university 
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Abstract. The question of the use of information and communication technologies in teaching stu-
dents of technical universities to read authentic texts in English is raised. The subject of the study 
was multimedia technologies in teaching reading in English to students of an agrarian university in 
the classroom. The purpose of the study was to provide a justification for the effectiveness of the 
use of information and communications technology in teaching reading English texts, as well as 
the study of information and communications technology on the example of the domestic iSpring 
Suite 11 program. Using the survey and observation method, as well as the systematization of 
available data within the framework of our question, and based on experience, it was concluded 
that the use of modern interactive multimedia technologies increases motivation to learn a foreign 
language, and also has a positive effect on the results of students. The analysis of the papers on our 
issue showed that the use of presentations in the classroom increases the level of cognitive activity, 
enhancing visual perception among students, and facilitates the assimilation of educational materi-
al. Teachers are invited to actively introduce information and communications technology into the 
processes of classroom and extracurricular work. The use of programs based on the Microsoft Po-
werPoint functional base is recommended. The importance of teaching reading as one of the lead-
ing types of speech activity in the preparation of graduates of agrarian universities is emphasized. 
The practical application of the results can be used in teaching a foreign language in a non-
linguistic university. 
Keywords: information and communication technologies, non-language universities, reading 
comprehension, kinds of speech activity, language competence 
For citation: Gevorgyan, A.G., & Skripnikova, T.I. (2023). The use of information and communi-
cation technologies in teaching reading in English to students of an agrarian university. Vestnik 
Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: 
Humanities, vol. 28, no. 1, pp. 110-121. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.20310/1810-
0201-2023-28-1-110-121  

ВВЕДЕНИЕ 
 
Цифровая революция перевернула не 

только сознание человечества, но и привыч-
ные устои. Сегодня невозможно представить 
прогресс в науке без высококвалифициро-
ванного специалиста в какой-либо сфере дея-
тельности, не владеющего как минимум од-
ним иностранным языком. Иностранный 
язык играет неповторимую роль в жизни вы-
пускников аграрных вузов, так как представ-
ляет собой особый инструментарий для ус-

пешного существования в деловом мире. 
Глобальным авторитетом сегодня пользуется 
английский язык. Университет, как колыбель 
будущих экспертов, в условиях непрерывных 
реноваций в системе образования является 
пространством активного внедрения инфор-
мационно-коммуникативных технологий. 
Повсеместное использование компьютерных 
технологий культивирует педагогическое 
сообщество применять мультимедийные ре-
сурсы в обучении навыков чтения на англий-
ском языке студентов неязыковых профилей, 
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вследствие чего возникают определенные 
трудности в процессе обучения, что подчер-
кивает актуальность данного исследования.  

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Предметом нашего исследования высту-

пают информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) при обучении чтению на 
занятиях английского языка. Цель исследо-
вания – дать обоснование эффективности 
использования ИКТ при обучении чтению 
англоязычных аутентичных текстов студентов 
аграрного вуза, а также оценить эффектив-
ность использования ИКТ на примере конст-
руктора iSpring Suite 11. Работа над рассмат-
риваемой темой была основана на использо-
вании методов наблюдения, сравнения, ана-
лиза научной литературы. Упорядочение 
имеющихся сведений о проблеме исследова-
ния осуществляется путем сбора данных об 
изученном вопросе.  

Тотальное ориентирование современной 
системы образования на построение учебно-
го процесса на базе ИКТ обусловлено глав-
ным фактором – интеграцией интернет-тех-
нологий во все, что связано с жизнью совре-
менного человека. Цифровизация образова-
ния заставила пересмотреть подходы к про-
фессиональной подготовке студентов неязы-
ковых вузов и получила свое отражение в 
Федеральном государственном образова-
тельном стандарте 3-го поколения (ФГОС 
3++) по иностранным языкам (ИЯ). 

Компьютерные лингводидактики, в чис-
ле которых В.А. Красильникова, Е.И. Маш-
биц, И.В. Роберт и другие, в своих работах 
отмечают среди достоинств ИКТ следующие 
возможности: 

− непрерывное получение знаний, обу-
чение и повышение квалификации во время 
всего активного периода жизни1; 
                                                                 

1 Красильникова В.А. Информационные и комму-
никационные технологии в образовании. М.: ООО 
«Дом педагогики», 2006. С. 43-54. URL: 
http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/7283/1/2592_20110
923.pdf   

− отсутствие зависимости учебного 
процесса от места и времени обучения; 

− развитие личностно ориентирован-
ных курсов и обучения, дополнительного и 
опережающего образования2; 

− развитие самостоятельности и ини-
циативы, а также способности к самооргани-
зации; 

− повышение уровня мотивированно-
сти к обучению3; 

− формирование навыков самостоя-
тельной поисковой деятельности у обучаю-
щегося; 

− индивидуализация и дифференциация 
процесса обучения4; 

− развитие саморефлексии у студентов  
и др.5; 

− создание условий для развития до-
полнительных умений и стратегий [1; 2]. 

Также многие специалисты упоминают и 
«старение» традиционного учебника и со-
поставляют данный фактор с широким набо-
ром инструментов электронного образова-
ния, предлагающим фактически неограни-
ченные возможности в пространстве обуче-
ния, ИЯ в частности. Опыт работы со сту-
дентами показывает, что поколение Z, буду-
чи студентами, при работе с сухими тради-
ционными методами (учитель + учебник + 
тетрадь) демотивируются в равной степени к 
изучению языка и к познанию новой культу-
ры в целом. Что не удивительно, ведь с пеле-
нок такая молодежь привыкла к активной 
коммуникации при помощи гаджетов. Под-
                                                                 

2 Там же. С. 37. 
3 Машбиц Е.И. Психолого-педагогические про-

блемы компьютеризации обучения. М.: Педагогика, 
1988. 192 с. 

4 Роберт И.В. Современные информационные 
технологии в образовании: дидактические проблемы, 
перспективы использования. М.: Школа – Пресс, 1994. 
205 с. URL: http://robert-school.ru/iio/pages/educati-
onal/metod/year_1994/robert_1994/%D1%EE%E4%E5%F
0%E6%E0%ED%E8%E5.pdf; Роберт И.В. Теория и 
методика информатизации образования (психолого-
педагогический и технологический аспекты). М.: БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 398 с. URL: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01006697991  

5 Машбиц Е.И. Психолого-педагогические про-
блемы … 

http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/7283/1/2592_20110923.pdf
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тверждает эту тенденцию и изменение кон-
цепции образования в рамках «Целей устой-
чивого развития-2030 ООН». Девиз «образо-
вание на всю жизнь» видоизменили на «об-
разование через всю жизнь», подчеркнув 
этим необходимость обучать не только лишь 
одному ремеслу, но в большей степени соз-
давать условия для самообразования и само-
совершенствования человека в течение всей 
его жизни. Однако лишь при условии гра-
мотного выбора технологий образователь-
ный процесс станет новаторским и позволит 
индивидуализировать обучение и повысить 
мотивацию студентов, создавая условия для 
самообразования и самосовершенствования 
навыков в течение всей жизни. 

Недостаток времени обучения ИЯ в не-
языковом университете может мешать нор-
мальному изучению иностранных языков. В 
настоящее время мультимедийные техноло-
гии являются наиболее оптимальным реше-
нием для урегулирования этой задачи. Они 
помогают преподавателям в обеспечении их 
студентов необходимой и достаточной ин-
формацией. 

В продолжение изучения вопросов обуче-
ния чтению студентов неязыковых специаль-
ностей [3] мы наблюдаем широкие перспекти-
вы использования ИКТ. Опираясь на теорию 
компетентностного подхода (Н.И. Алмазова, 
И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, И.В. Роберт) 
(цит. по. [4]), теории обучения иностранным 
языкам, использующие современные инфор-
мационно-коммуникационные интернет-тех-
нологии (Е.С. Полат, П.В. Сысоев и М.Н. Ев-
стигнеев [2], С.В. Титова), а также согласно 
концепциям личностно-ориентированного 
подхода (И.Л. Бим) (цит. по: [5]), дистанци-
онного образования (Е.С. Полат, Ю.П. Гос-
подарик, С.А. Калашникова)6, информатиза-
ции образования (И.В. Роберт)7, мы обозна-
чили понятийный аппарат исследования.  
                                                                 

6 Полат Е.С., Господарик Ю.П., Калашникова С.А. 
и др. Теория и практика дистанционного обучения. М.: 
Изд-во «Юрайт», 2020. 434 с. URL: https://rus-
neb.ru/catalog/000199_000009_002439053  

7 Роберт И.В. Современные информационные 
технологии в образовании: дидактические проблемы, 
перспективы использования. М.: Школа – Пресс, 1994. 

«Чтение» выступает в качестве наиболее 
важного элемента, связанного с процессом ус-
тановления взаимодействия с любым челове-
ком, обладающим необходимой информацией.  

Нельзя не согласиться с мнением  
Е.И. Пассова, который устанавливает за чте-
нием основу, без которой немыслимо изуче-
ние не только иностранного, но и своего 
родного языка. Ученый установил, что имен-
но чтение способно открыть возможности для 
обучающихся активно пользоваться учебны-
ми и познавательными материалами. Такой 
подход в обучении улучшает усвоение ин-
формации лексического и грамматического 
содержания8. 

С учетом цели чтения, характера и 
смысла прочтения в методе выделяются раз-
личные классификации видов чтения.  
З.И. Клычникова выделяет аналитическое и 
синтетическое чтение9, переводное и беспе-
реводное [4]. А.П. Соколов выделяет чтение 
вслух и чтение про себя10. В своих трудах 
Н.Д. Гальскова, Д.К. Бартош и М.В. Харла-
мова описывают чтение с полным и деталь-
ным пониманием, чтение с общим и гло-
бальным пониманием11; С.К. Фоломкина вы-
деляет ознакомительное, просмотровое, изу-
чающее или поисковое чтение12. На данный 
                                                                                
205 с. URL: http://robert-school.ru/iio/pages/educati-
onal/metod/year_1994/robert_1994/%D1%EE%E4%E5%F
0%E6%E0%ED%E8%E5.pdf; Роберт И.В. Теория и 
методика информатизации образования … 

8 Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения 
иностранному говорению. М.: Просвещение, 2004. С. 34, 
47. URL: https://djvu.online/file/CCf7Q0WnMm5i9 

9 Клычникова З.И. Психологические особенности 
обучения чтению на иностранном языке. М.: Просве-
щение, 1983. 207 с. URL: https://www.booksite.ru/full-
text/klichnik/text.pdf   

10 Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. М.: 
Просвещение, 1968. 284 с. URL: https://se-
arch.rsl.ru/ru/record/01008431222   

11 Гальскова Н.Д. Современная методика обучения 
иностранным языкам. М.: АРКТИ, 2004. 192 с.; Галь-
скова Н.Д., Бартош Д.К., Харламова М.В. Электронные 
технологии в системе обучения иностранным языкам: 
теория и практика. М.: Моск. гор. пед. ун-т, 2017. 220 с. 
URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01009529915/   

12 Фоломкина С.К. Обучение чтению на ино-
странном языке в неязыковом вузе. М.: Высш. шк., 
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момент данная классификация – одна из са-
мых популярных и часто упоминаемых. Нам 
близки рассуждения З.И. Клычниковой и 
И.Д. Калистры в том, что аналитическое чте-
ние не только учит работать над текстом и 
создает основу для адекватного понимания 
текста, но и учит языку с целью создания ба-
зы в виде определенных умений работы с 
текстом. Таким образом, главной задачей 
обучения чтению студентов неязыковых 
профилей мы видим обучение именно анали-
тическому чтению. 

В рамках нашего исследования важны 
информационные и коммуникационные тех-
нологии, которые создают информационно-
коммуникационные среды.  

Согласно определению И.В. Роберт,  
С.А. Кузнецова и А.Ю. Кравцовой, они пред-
ставляют собой комплекс необходимых усло-
вий, направленных на работу с информацион-
ным источником. В рамках такого вида рабо-
ты необходимым условием является примене-
ние ИКТ-технологий. При этом именно ин-
формационная среда выступает в качестве 
основного субъекта общения (цит. по: [6; 7]). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Главной задачей в обучении чтению сре-

ди студентов аграрного вуза мы видим «фор-
мирование умений понимать читаемое, извле-
кать информацию»13. По мнению Е.И. Лоба-
новой, процесс обучения аналитическому 
чтению направлен на повышение навыков 
учащихся по работе с информацией. Также 
ученым учитывается важность повышения 
уверенности студентов при работе с различ-
ными типами информации. Нельзя не согла-
ситься с тем, что аналитическое чтение явля-
ется базой для усовершенствования навыков 
                                                                                
2005. 185 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/re-
cord/01002820054   

13 Лобанова E.И. Психолингвистические основы 
обучения чтению студентов специальных текстов на 
иностранном языке в неязыковом вузе. URL: 
https://infourok.ru/psiholingvisticheskie-osnovi-obucheni-
ya-chteniyu-studentov-specialnih-tekstov-na-inostrannom-
yazike-v-neyazikovom-vuze-2043402.html  (дата обраще-
ния: 15.09.2022). 

при «взаимодействии с информационными 
ресурсами»14.  

В.К. Колобаев отмечает, что студентов 
заинтересовывает лишь понятный для чтения 
материал. Сложность языкового текста спо-
собствует быстрой утомляемости и сниже-
нию концентрации внимания. Следователь-
но, сложный языковой материал в значи-
тельной мере снижает общий уровень заин-
тересованности иностранным языком в рам-
ках его изучения [8, с. 17; 9]. 

Согласно исследованию в области ком-
пьютерной лингводидактики, интенсифика-
ция усвоения учебного материала студента-
ми может быть достигнута с помощью пре-
зентации. Использование наглядных эффект-
ных примеров в виде диаграмм, графиков 
или графических эскизов и так далее помога-
ет учащимся сконцентрировать свое внима-
ние на важных аспектах изложенной инфор-
мации. Вы можете воздействовать сразу на 
несколько видов памяти, включая зритель-
ную и слуховую память: зрительную, слухо-
вую или эмоциональную. Это также стиму-
лирует вовлечение студентов в самостоя-
тельное обучение для развития их общеучеб-
ных навыков. Пользоваться презентацией в 
учебном процессе можно на разных этапах 
обучения. При постановке целей использова-
ния модифицируются только формы презен-
тации, а суть ее как наглядного средства, в 
свою очередь, не меняется. 

С помощью действующих программных 
средств для построения презентаций воз-
можно создание и при необходимости изме-
нение презентаций без программирования. 
Одной из наиболее популярных и эффектив-
ных программ для создания презентаций яв-
ляется Microsoft PowerPoint, занимающая 
вторую строчку в списке 100 самых удобных 
устройств для обучения в мире. Аналогичная 
программа, предлагаемая разработчиком вы-
сококачественных программ для дистанци-
онного образования (e-learning) с мировым 
именем iSpring стала ключевой в нашем ис-
следовании. В арсенале компании имеется 
                                                                 

14 Там же. 

https://search.rsl.ru/ru/re-cord/01002820054
https://search.rsl.ru/ru/re-cord/01002820054
https://infourok.ru/psiholingvisticheskie-osnovi-obucheni-ya-chteniyu-studentov-specialnih-tekstov-na-inostrannom-yazike-v-neyazikovom-vuze-2043402.html
https://infourok.ru/psiholingvisticheskie-osnovi-obucheni-ya-chteniyu-studentov-specialnih-tekstov-na-inostrannom-yazike-v-neyazikovom-vuze-2043402.html
https://infourok.ru/psiholingvisticheskie-osnovi-obucheni-ya-chteniyu-studentov-specialnih-tekstov-na-inostrannom-yazike-v-neyazikovom-vuze-2043402.html
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несколько вариантов программ, в числе ко-
торых онлайн-версии на сайте создателей, а 
также программа для скачивания и установки 
на ПК. В рамках цифровизации образования 
в РФ Российский фонд развития технологий 
поддержал разработчика и предлагает скидки 
на платный пакет услуг. Однако компания 
предлагает и бесплатную версию с довольно 
широкими возможностями. Насколько удоб-
на данная утилита и так ли она и эффектив-
на в сравнении с широко известной и дос-
тупной программой от Майкрософт, мы ре-
шили выяснить. 

Этот сервис помогает преподавателю 
самому создать интерактивный мультиме-
дийный материал к занятию с оптимальными 
временными затратами. Программа отлича-
ется относительной простотой и не требует 
от преподавателя никаких усилий для освое-
ния основных возможностей программы, что 
предоставит возможность освоения в самое 
короткое время.  

После скачивания программы на ПК от-
крывается простейшее меню с установкой. 
Спустя пару минут установки появляется 
окно (рис. 1), в котором получаем упомина-
ние о том, что данная программа совместима 
с более чем 150 системами дистанционного 
образования (далее СДО). Данный аспект 
очень важен, ведь системно-техническое 
оборудование в высших учебных заведениях 
очень сильно разнится. 

После завершения установочных действий 
нам доступно Основное окно меню (рис. 2), в 
котором проходит основная работа с програм-
мой. Слева список основных функций: 
«КУРСЫ», «ТЕСТЫ», «ДИАЛОГОВЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ», «ЗАПИСИ ЭКРАНА», «ИН-
ТЕРАКТИВНОСТИ», «КНИГИ», чуть ниже  
«СТРАНИЦЫ» и «ОНЛАЙН ТЕСТЫ», справа 
экран для создания той или иной деятельно-
сти с кнопками «СОЗДАТЬ» и «ОТКРЫТЬ».  

При выборе создания курса открывается 
окно, похожее на стартовую страницу при-
ложения PowerPoint (рис. 3). Однако измене-
ния все же есть. В ленте главного меню 
сверху над так называемым рабочим столом 

 
 
Рис. 1. Приветственное окно интерфейса 

программы 
Fig. 1. Welcome window of the program inter-

face 
 
 

 
 
Рис. 2. Основные вкладки и команды 
Fig. 2. Main tabs and commands 
 
 

 
 
Рис. 3. Рабочее окно программы 
Fig. 3. Working window of the program 
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программы, где отображаются слайды, поя-
вились новые функции, которых в стандарт-
ной офисной программе нет (рис. 4). 

Нам доступны «ЗАПИСЬ ВИДЕО», 
«ЗАПИСЬ АУДИО», тут же «РЕДАКТОР». 
В саму презентацию можно включить 
«ТЕСТ», «ИНТЕРАКТИВНОСТИ», прикре-
пить видео из «YOUTUBE», также доступ-
ны расширенные шаблоны слайдов (однако 
большая часть доступна только по подпис-
ке). Функциональное главное отличие 
iSpring от Po-werPoint – возможность ском-
поновать презентации и создать из них курс. 
Но для этого необходимо воспользоваться 
платной версией курса. Так как цель нашего 
исследования – все-таки изучить доступные 
для большинства функции, мы продолжили 
изучать интерфейс.  

При создании тестов открывается окно с 
похожим на Майкрософт интерфейсом. Сре-
ди возможностей создание 14 разных типов 
тестовых вопросов: «ВЫБОР ОДНОГО» 
«ОТВЕТА», «ВЫБОР НЕСКОЛЬКИХ ОТ-
ВЕТОВ», «ВЕРНО/НЕВЕРНО», «КРАТКИЙ 
ОТВЕТ», «ЧИСЛОВОЙ ОТВЕТ», «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНОСТЬ», «СООТВЕТСТВИЕ», 
«ЗАПОЛНИТЬ ПРОПУСКИ», «ВЫБОР ИЗ 
СПИСКОВ», «ПЕРЕТАСКИВАНИЕ СЛОВ», 
«ВЫБОР ОБЛАСТИ», «ПЕРЕТАСКИВА-
НИЕ ОБЪЕКТОВ», «ШКАЛА ЛИКЕРТА» И 
«ЭССЕ». В остальном интерфейс – один в 
один с программой PowerPoint. Есть возмож-
ности просматривать слайды и редактиро-
вать текст (рис. 5). 

Также есть возможность посмотреть, как 
будет выглядеть тест, когда он будет выгру-
жен в интернет-пространство (рис. 6). 

Необходимо отметить, что после завер-
шения работы с тестом сохраняется он в 
формате с доступом открытия только для 
программы iSpring, что, безусловно, создает 
неудобства использования данных тестов в 
условиях отсутствия таковой на ПК. Мы 
рекомендуем другим педагогам обратить 
особое внимание на формирование различ-
ных вариантов ответов, так как формули-
ровка педагога не всегда может совпадать с 
тем,  что  могут  сформулировать  студенты,  

 
 
Рис. 4. Описание основных команд на пане-

ли управления 
Fig. 4. Description of the main commands on 

the control panel 
 

 
 
Рис. 5. Пример создания шаблона 
Fig. 5. Example of creating a template 
 

 
 
Рис. 6. Пример готового тестового задания 
Fig. 6. Example of a completed test task 
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поэтому в этом типе вопросов надо быть 
особенно внимательными. 

Отдельно выделим возможность созда-
ния «ОНЛАЙН-ТЕСТОВ». Для этого требу-
ется обязательная платная подписка, но по 
предложению бесплатного доступа на 2 не-
дели мы воспользовались данной услугой, 
чтобы оценить, насколько она необходима и 
чем отличается от возможности создавать 
тесты внутри предоставляемой программы, 
которую мы описали ранее. 

Для создания онлайн-тестов на почту 
высылается временные пароль, логин и 
ссылка, по ней через браузер пользователь 
попадает в онлайн-пространство, или iSpring 
Space. Начиная создавать тест, отмечаем, что 
типов вопросов теперь всего 3: «ВЫБОР  
ОДНОГО ОТВЕТА», «ВЫБОР НЕСКОЛЬ-
КИХ ОТВЕТОВ», «КРАТКИЙ ОТВЕТ». 

На этом имеющие принципиальное зна-
чение изменения заканчиваются. Пользова-
телю доступно превью, как будет выглядеть 
страница с вопросом. Отмечаем, у интерфей-
са iSpring широкий выбор опций различных 
расширений экрана, с которого потенциально 
будут проходить тест (рис. 7, 8). 

Программа показывает, как будет ото-
бражаться задание у студента. 

Среди удобства конструктора также вы-
деляем функцию загрузки файлов типа 
doc/docx. и PDF на портал, доступ к которым 
также будет предоставляться в соответствии 
с форматом устройства, с которого открыва-
ют учебные материалы (рис. 9, 10). 

Однако доступ к этой функции будет 
лишь в платной версии.  

Отдельно выделяем возможность созда-
ния так называемых ИНТЕРАКТИВНОСТЕЙ 
– специальных шаблонов, которых 14 видов: 
«ШАГИ», «ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА», «ЗАМ-
КНУТЫЙ ПРОЦЕСС», «ПРОЦЕСС», «МАР-
КИРОВАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ», «ОПИ-
СЫВАЕМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ», «АКТИВ-
НАЯ ОБЛАСТЬ», «КРУГОВАЯ ДИАГРАМ-
МА», «ПИРАМИДА», «ГЛОССАРИЙ», «МЕ-
ДИАКАТАЛОГ», «ВОПРОС-ОТВЕТ», «АК-
КОРДЕОН», «ВКЛАДКИ». Мы особо выде-
ляем возможность создания интерактивного 

глоссария не просто для одного урока, а на це-
лое методическое пособие или учебник, по ко-
торому студенты занимаются (рис. 11, 12). 
Данные глоссария систематизируются в алфа-
витном порядке, есть возможность добавления 

 
 

 
 
Рис. 7. Выделенные опции интерфейса 

iSpring Space 
Fig. 7. Dedicated iSpring Space interface options 
 
 

 
 
Рис. 8. Изображение интерфейса программы 

iSpring Space в мобильном приложении 
Fig. 8. Image of the interface of the iSpring 

Space program in the mobile application 
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Рис. 9. Представление текстовых файлов на 

портале iSpring Space 
Fig. 9. Presentation of text files on the iSpring 

Space portal 
 
 

 
 
Рис. 10. Представление текстовых файлов на 

портале iSpring Space в мобильном приложении 
Fig. 10. Presentation of text files on the iSpring 

Space portal in a mobile application 
 
 

примеров. Имеется возможность добавлять 
не просто слова, а целые словосочетания. 
Доступ к глоссарию, созданному в iSpring, 

предоставляется по ссылке, что лишь под-
черкивает удобство этой утилиты. 
 
 

 
 
Рис. 11. Пример создания интерактивного 

глоссария 
Fig. 11. Example of creating an interactive glos-

sary 
 
 

 
 
Рис. 12. Интерфейс глоссария в мобильном 

приложении 
Fig. 12. Glossary interface in the mobile app 
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ВЫВОДЫ 
 
Научное общество сегодня акцентирует 

внимание на проблемах снижения уровня 
познавательной активности у студентов, не-
желании работать самостоятельно и нежела-
нии учиться в целом. Методисты подчерки-
вают однообразие и предлагают урегулиро-
вание данного вопроса при помощи творче-
ского подхода с помощью ИКТ, которые 
предоставляют возможность наладить про-
цесс обучения с позиции индивидуализации 
в подходах и методах работы. Таким обра-
зом, настраивается личностно-ориентиро-
ванная модель преподавания, которая осно-
вывается на подборе и выборе учебного ма-
териала, выборе формы и видов деятельно-
сти, а также выборе объема учебной инфор-
мации. ИКТ играет значительную роль в 
усилении визуального восприятия, что, в 
свою очередь, положительно сказывается на 
активизации познавательной деятельности15.  

При изучении методической литературы, 
посвященной проблеме применения ИКТ в 
обучении чтению на английском языке, было 
выявлено, что вместе с функциями, отра-
жающими традиционные формы обучения, 
современные ИКТ-технологии вносят допол-
нительный дидактический подход, в значи-
тельно степени улучшающий процесс обуче-
ния ИЯ в неязыковых вузах. К таким функ-
циям относятся: независимое обучение, вы-
страивание индивидуальной образовательной 
                                                                 

15 Рабинович П.Д., Баграмян Е.Р. Практикум по 
интерактивным технологиям. М.: Лаборатория знаний, 
2020. С. 9. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01006-
500661   

траектории, работа со студентами с целью 
повышения их мотивации и развитие само-
рефлексии. 

Подводя итоги, отметим, что опыт рабо-
ты с отечественным конструктором iSpring 
Suite 11 продемонстрировал как возможно-
сти создания контента, аналогичного про-
граммы от Майкрософт, так и уникальные 
возможности создания целых курсов, что, 
безусловно, открывает педагогам широкие 
возможности. Однако существенным мину-
сом платформы выступает платная подписка. 
Авторы статьи, в рамках изучения интерфей-
са, воспользовались бесплатным доступом (2 
недели) и за этот период изучения програм-
мы пришли к выводу, что если сравнивать 
Microsoft PowerPoint и iSpring Suite 11 с точ-
ки зрения функционала для создания презен-
таций, то массовая доступность и простота 
Microsoft PowerPoint однозначно выигрыва-
ет. Но если рассматривать iSpring Suite с 
точки зрения создания не отдельных презен-
таций, а целых курсов, в том числе и учиты-
вая факт платного доступа, то продукт отече-
ственного производителя может иметь ши-
рокий успех в рамках создания дистанцион-
ных курсов. 

Результаты нашей работы свидетельст-
вуют о необходимости продолжить изучение 
информационно-коммукационных техноло-
гий в рамках обучения английскому языку с 
учетом особенностей студентов неязыковых 
направлений. Перспективность данного ис-
следования может найти отражение в разра-
ботке учебного электронного курса по обу-
чению студентов неязыкового вуза профес-
сионально-ориентированному чтению. 
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Аннотация. Для построения системы иноязычного обучения в военных вузах с помощью 
метода моделирования необходимо учесть все ключевые аспекты профессионально-
ориентированного предметного обучения. Предложена модель системы иноязычного обу-
чения в высшей военной школе, включающая взаимосвязанные модули: ресурсно-
нормативный (предпосылки, нормативно-правовая база); аксиологически-целевой (проти-
воречия, цели, функции); теоретико-методологический (подходы и принципы); содержа-
тельно-технологический (учебно-профессиональные коммуникативные ситуации, содержа-
ние, технологии); процессуально-оценочный (этапы, уровни владения языком, показатели 
оценивания). Описаны основные структурные элементы модели: функции (коммуникатив-
ная, воспитательно-мировоззренческая, информационная, социальная, культурологическая, 
интегрирующая, развивающая); подходы (компетентностный, коммуникативный, личност-
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и компетентностный компоненты); технологии (мнемосхемотехники, проектные, игровые, 
проблемно-поисковые, цифровые); уровни владения языком (низкий, элементарный, базо-
вый, высокий продвинутый) и др. Данная модель позволяет комплексно рассматривать про-
цесс иноязычного обучения как единую совокупность взаимосвязанных элементов и на ос-
нове этого управлять процессом обучения. 
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Abstract. To build a system of foreign language education in military universities using the mod-
eling method, it is necessary to take into account all the key aspects of professionally-oriented sub-
ject training. A model of the system of foreign language education at the higher military school, 
including interrelated modules, is proposed: resource-normative (prerequisites, regulatory frame-
work); axiological-target (concepts, goals, functions); theoretical-methodological (approaches and 
principles); content-technological (educational and professional communicative situations, con-
tent, technologies); procedural and evaluative (stages, levels of language proficiency, assessment 
indicators). The main structural elements of the model are described: functions (communicative, 
educational, ideological, informational, social, cultural, integrating, developing); approaches 
(competence, communicative, personal-activity, socio-cultural and others); content (language, 
speech, thematic and competence components); technologies (mnemonic circuits, design, gaming, 
problem-search, digital); language proficiency levels (low, elementary, basic, high advanced), etc. 
This model allows us to comprehensively consider the process of foreign language learning as a 
single set of interrelated elements and, based on this, manage the learning process. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Иностранные языки являются неотъем-

лемым элементом всесторонней подготовки 
высококвалифицированных офицеров для 
обеспечения безопасности страны. «Пробле-
мы мира требуют своевременных и правиль-
ных решений, основным фактором которых 
становится язык» [1, с. 169]. Для организа-
ции эффективного процесса обучения ино-
странным языкам в военных вузах необхо-
димо, чтобы обучение опиралось на фунда-
ментальные научные положения и принима-
ло во внимание современные тенденции во-
енного образования, методики обучения ино-
странным языкам, развития науки и общест-

ва. Построение системы иноязычного обуче-
ния в высшей военной школе возможно, в 
первую очередь, с помощью универсального 
научного метода моделирования, позволяю-
щего отразить сущностные характеристики и 
основные связи структурных элементов ис-
следуемого объекта. Целью нашего исследо-
вания явилась разработка комплексной мо-
дели, учитывающей ключевые аспекты обу-
чения иностранным языкам в военных вузах. 
Данная задача является необходимой для 
теоретико-методологического обеспечения 
процесса обучения. Необходимо отметить, 
что эта задача достаточно сложная, так как 
система предметного обучения является не-
линейной в силу многоаспектности образо-
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вательного процесса. Иноязычное образова-
ние представляется «многоуровневым обра-
зовательным континуумом» [2, с. 209], не-
достаточная эффективность внедрения инно-
вационных технологий связана, прежде все-
го, «с большой сложностью и многопланово-
стью педагогических процессов» [3, с. 6]. В 
связи с этим существует объективная по-
требность в «фундаментализации неспеци-
ального языкового образования» [4, с. 232] в 
различных профессиональных сферах, в том 
числе в военной. Таким образом, многие ис-
следователи видят необходимость «проекти-
рования высокотехнологичных методических 
систем обучения по гуманитарным дисцип-
линам» [5, с. 120], в их числе важную роль 
играет иностранный язык. Зачастую выделя-
ются следующие компоненты системы обу-
чения: «целевой; содержательный; процессу-
альный; организационный; оценочно-рефлек-
сивный» [5, с. 121]. Мы полностью согласны 
с Н.Ф. Коряковцевой, что «основу лингводи-
дактической модели профессионально ори-
ентированного обучения иностранному язы-
ку и формирования ПМКК (профессиональ-
ной межкультурной коммуникативной ком-
петенции. – М. В.) составляет контекстное 
моделирование» [6, с. 20]. Зарубежные ис-
следователи также подчеркивают значимость 
моделирования системы обучения и предла-
гают рассматривать такие основные элемен-
ты системы, как цели (для чего?), объект 
обучения (кто?), предмет обучения (чему 
учить?), среда обучения (где?), средства обу-
чения (с помощью чего?), технологии обуче-
ния (как?) [7, p. 485]. Таким образом, по-
строение модели системы иноязычного обу-
чения в военных вузах позволит в системе 
рассмотреть комплексный процесс обучения 
и выявить его характерные особенности. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

 
Исследование проводилось в рамках ме-

тодологии системного подхода, широко при-
меняемого в отечественной педагогике. «Пе-
дагогическая система (ПС) является предме-
том педагогической науки, так как в ее 

структуре воплощен процесс воспитания 
(образования) человека, и только структурой 
ПС определяется его качество»1. С точки зре-
ния системного подхода иноязычное обучение 
– это базисное понятие, которое рассматрива-
ется как система взаимосвязанных аспектов 
организации учебного процесса для освоения 
иностранного языка на определенном этапе 
образования. В рамках нашего исследования 
мы рассматриваем систему иноязычного обу-
чения в военных вузах, включающую ключе-
вые компоненты: цели, принципы, подходы, 
функции, содержание, технологии. 

Для построения вышеназванной системы 
в исследовании применялись научные мето-
ды: анализ научных источников по рассмат-
риваемой теме, экстраполяция педагогиче-
ского опыта, моделирование. Моделирование 
как универсальный научный метод позволяет 
воссоздать абстрактный прообраз исследуе-
мого объекта, который облегчает изучение 
структурных элементов, взаимосвязей между 
ними и сущностных свойств и качеств объек-
та за счет упрощения, схематизации и ком-
прессии информации, а также визуализации 
данных. Для педагогики характерно построе-
ние знаково-вербальных моделей, сочетаю-
щих в себе схемы (рисунки) и информацию, 
представленную языковыми средствами. Как 
точно отмечает В.Э. Штейнберг, «для труд-
ного и требующего немалого оптимизма дела 
построения современных образовательных 
систем и процессов необходимы дидактиче-
ские технологии инструментального типа, 
реализующие потенциал когнитивной визуа-
лизации» [3, с. 5], к которым в полной мере 
относится моделирование.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Фундаментальные аспекты системы ино-

язычного обучения в высшей военной школе 
схематически отражены в комплексной мо-
дели (рис. 1), включающей в себя пять моду-
                                                                 

1 Беспалько В.П. Природосообразная педагогика. 
М.: Народное образование, 2008. С. 17. URL: 
https://libr.link/pedagogika-obschaya/prirodosoobraznaya-
pedagogika-narodnoe.html 

https://libr.link/pedagogika-obschaya/prirodosoobraznaya-pedagogika-narodnoe.html
https://libr.link/pedagogika-obschaya/prirodosoobraznaya-pedagogika-narodnoe.html
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лей: ресурсно-нормативный (источники и 
ресурсы, исходные условия и нормативно-
правовая база иноязычного обучения), ак-
сиологически-целевой (противоречия, цели, 
функции иностранного языка как отражение 
ценности иноязычного обучения), теоретико-
методологический (подходы и принципы 
обучения), содержательно-технологический 
(содержание, учебно-профессиональные ком-
муникативные ситуации и технологии), про-
цессуально-оценочный (этапы обучения, 
уровни владения языком и показатели оце-
нивания). 

Ресурсно-нормативный модуль отражает 
предпосылки обучения иностранным языкам 
в высшей военной школе. К ним относится 
социальный заказ общества согласно послед-
ним тенденциям глобализации, цифровиза-
ции, интеграции и нестабильной геополити-
ческой обстановке в мире на квалифициро-
ванных военных специалистов, владеющих 
иностранным языком для профессиональной 
коммуникации, а также нормативно-правовая 
база и существующие условия иноязычного 
обучения. Нормативная база представлена 
федеральным государственным стандартом 
высшего образования и квалификационными 
требованиями к выпускникам военных вузов. 
Независимо от военно-учетной специально-
сти, будущие офицеры должны владеть уни-
версальной компетенцией (УК-4): способно-
стью осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной форме на иностран-
ном языке. К условиям обучения относятся 
психолого-педагогические характеристики 
обучающихся, в том числе уровень их вход-
ной языковой подготовки, оснащенность во-
енных вузов, как материально-техническая, 
так и кадровая. Большую роль здесь играют 
профессионализм и мотивация преподавате-
лей иностранных языков, так как личность 
преподавателя, наставника значительно вли-
яет на весь процесс обучения и его результа-
ты. Уровень развития военной науки, про-
фессиональной лингводидактики, теории и 
методики обучения иностранным языкам, 
традиции, тенденции и инновации в педаго-
гике, такие как, например, цифровизация об-

разовательной среды, являются фундамен-
том, на котором выстраивается вся система 
иноязычного обучения в военных вузах.  

Ключевая роль целеполагания в обуче-
нии выражена в аксиологической платформе 
иноязычного обучения в высшей военной 
школе, которая представлена аксиологически-
целевым модулем. Основные концепты дан-
ного модуля: противоречия, цели иноязычно-
го обучения и функции иностранного языка. 
Противоречия и проблемы в обучении ино-
странному языку курсантов можно условно 
поделить на общие, возникающие практиче-
ски в любой системе обучения иностранным 
языкам в нелингвистических вузах, и частные, 
характерные для высшей военной школы. 

К частным противоречиями иноязычного 
обучения в военных вузах мы относим тен-
денции личностно-ориентированного обуче-
ния, построения индивидуальной образова-
тельной траектории обучающихся в противо-
вес преобладанию групповых видов учебной 
работы и различных форм ответственности в 
курсантской учебной группе ввиду высокой 
роли воинского коллектива; современные 
требования к развитию творческого начала у 
обучающихся и строгая регламентация всех 
видов деятельности в военном вузе; необхо-
димость применения информационных тех-
нологий в свете всеобщей цифровизации об-
щества и закрытость информационной обра-
зовательной среды военного вуза в связи с 
необходимостью обеспечения информацион-
ной безопасности и соблюдения требований 
по защите государственной тайны; большая 
роль иностранного языка в расширении меж-
дународных контактов и закрытость военной 
сферы, а также ограниченность коммуника-
ции с гражданами других стран; требования 
к толерантному общению с представителями 
разных культур и изучение иностранного 
языка в военных вузах в профессиональных 
целях, в том числе, чтобы пользоваться им 
как инструментом противодействия при воз-
никновении угроз для безопасности страны. 

Цели обучения иностранным языкам в 
высшей военной школе задаются вышеука-
занными в ресурсно-нормативном блоке 



Ванягина М.Р. 
Marina R. Vanyagina 

 

126 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 1. С. 122-133 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2023, vol. 28, no. 1, pp. 122-133 

 

 
 
Рис. 1. Модель профессионально-ориентированного иноязычного обучения в высшей военной школе 
Fig. 1. The model of professionally-oriented foreign-language teaching at the higher military school 
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нормативными документами. Можно выде-
лить две основные цели: частную – формиро-
вание иноязычной профессиональной комму-
никативной компетенции курсантов и более 
общую, раскрывающую гуманитарный потен-
циал дисциплины «иностранный язык», – 
воспитание средствами иностранного языка 
гуманистического мировоззрения, патрио-
тизма и гражданственности, формирование 
гибких навыков и универсальных компетен-
ций курсантов, их профессиональное и лич-
ностное развитие, и саморазвитие. Такая бо-
лее широкая цель благодаря лингводидакти-
ческому потенциалу иностранного языка 
признается многими исследователями, кото-
рые утверждают, что «важнейшей состав-
ляющей профессиональной культуры совре-
менного специалиста становится его гумани-
тарная подготовка, огромное место в которой 
занимают следующие задачи: формирование 
языкового сознания, культуры взаимодейст-
вия с представителями иной картины мира» 
[8, с. 394]. 

С целями обучения связаны функции 
иностранного языка как уникальной гумани-
тарной дисциплины: коммуникативная, вос-
питательно-мировоззренчесская, информа-
ционная, социокультурная, интегрирующая, 
развивающая. Эти функции обусловлены, 
прежде всего, характеристиками языка как 
основного предмета данной дисциплины, 
который является средством коммуникации, 
воздействия, формирования мировоззрения, 
накопления и передачи информации, носите-
лем культурного кода народа. 

Следующий модуль включает теорети-
ко-методологические основы иноязычного 
обучения в высшей военной школе, выра-
женные подходами и принципами. Подход – 
«осознанная ориентация педагога-исследо-
вателя или педагога-практика на реализацию 
в своей деятельности определенной совокуп-
ности взаимосвязанных ценностей, целей, 
принципов, методов исследовательской или 
практической педагогической деятельности, 
соответствующая требованиям принятой об-
разовательной парадигмы» [9, с. 11]. «Во 
многом рождение сбалансированного метода 
зависит от умения синтезировать подходы в 

преподавании» [10, с. 24]. Объединив основ-
ные подходы к иноязычному образованию, 
такие как коммуникативный, компетентно-
стный, социокультурный, контекстный, лич-
ностно-деятельностный, получаем интегра-
тивно-рекомбинационный подход. Он интег-
рирует непротиворечивые принципы совре-
менных подходов (обучение на основе ре-
альных коммуникативных ситуаций; разви-
тие необходимых для иноязычной коммуни-
кации компетенций; воссоздание культурной 
и профессиональной коммуникативной среды 
на занятиях; учет индивидуальных способно-
стей и потребностей обучающихся). В данном 
подходе «важен также принцип рекомбина-
ции, позволяющий комбинировать элементы 
системы обучения, исходя из конкретных це-
лей и условий обучения» [11, с. 32]. 

Принципы обучения исходят из законо-
мерностей процесса обучения и задают век-
тор развития всей системы иноязычного обу-
чения в высшей военной школе. «Под прин-
ципами обучения понимают исходные пра-
вила и предписания, выполнение которых 
обеспечивает достижение необходимого 
уровня эффективности обучения»2. Многие 
исследователи в области методики обучения 
иностранным языкам выделяют общедидак-
тические принципы, присущие обучению в 
целом, и частные методические принципы, 
характеризующие процесс обучения именно 
иностранному языку. К общедидактическим 
принципам относятся принципы системно-
сти, прочности, доступности, сознательно-
сти, активности, индивидуализации. Допол-
ним этот список такими важными в рамках 
последних достижений педагогики принци-
пами, как принципы непрерывности, вариа-
тивности, визуализации, продуктивности, 
полимодальности, параллельного оценива-
ния. Принцип наглядности преобразуем в 
принцип визуализации в свете цифровизации 
образовательной среды. Принцип непрерыв-
ности исходит из постулата необходимости 

                                                                 
2 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения ино-

странным языкам. Лингводидактика и методика. М.: 
Академия, 2006. C. 3. URL: https://libra-ry.tou.edu.kz/-
fulltext/buuk/b2897.pdf/  

https://libra-ry.tou.edu.kz/-fulltext/buuk/b2897.pdf/
https://libra-ry.tou.edu.kz/-fulltext/buuk/b2897.pdf/
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обучаться на протяжении всей жизни (life-
longlearning), он продолжает идеи преемст-
венности разных ступеней образования. Ва-
риативность позволяет выбирать индивиду-
альную образовательную траекторию каж-
дому обучающемуся [12]. Принцип продук-
тивности исходит из постулата создания об-
разовательного продукта, то есть достижения 
образовательных целей и приобретения не-
обходимых компетенций. Принцип полимо-
дальности позволяет привлекать различные 
каналы восприятия и усвоения учебного ма-
териала благодаря цифровым технологиям. 
Принцип параллельного оценивания означа-
ет возможность получения обратной связи 
относительно результатов обучения в режи-
ме реального времени.  

Частнометодические принципы связаны 
с обучением иностранному языку в высшей 
военной школе. Мы относим к ним принци-
пы коммуникативности, интерактивности, 
учета родного и других языков, взаимосвязи 
видов речевой деятельности и других аспек-
тов языка, интеграции и рекомбинации, со-
циокультурной и профессиональной направ-
ленности, аутентичности, опережающего 
контента. Принцип коммуникативности яв-
ляется базовым в обучении иностранным 
языкам на любом этапе, так как язык – это, 
прежде всего, средство коммуникации, об-
щения. Интерактивность предполагает взаи-
модействие, а учиться коммуникации без 
взаимодействия невозможно. При обучении 
языку необходимо опираться на родной язык 
обучающегося, а также на другие родствен-
ные изучаемому языки, которые могут быть 
основой для сравнения различных фонетиче-
ских, грамматических и лексических явле-
ний. Мультилингвизм все больше набирает 
обороты, а обучение языкам в нелингвисти-
ческих вузах все чаще проходит «в условиях 
разноязычной интернациональной среды» 
[13, с. 158]. В военные вузы поступают аби-
туриенты из разных частей нашей страны, 
многие говорят на нескольких языках. Прин-
цип взаимосвязи видов речевой деятельности 
и других аспектов языка призывает рассмат-
ривать язык как систему. Принцип интегра-

ции реализуется главным образом в содер-
жании обучения иностранному языку, со-
вмещающем в себе знания о системе языка, о 
повседневной, академической, профессио-
нальной сферах применения языка и разви-
тии разных видов речевой деятельности. Ре-
комбинация «позволяет с учетом цифровой 
трансформации образования в постоянно ме-
няющихся условиях протекания образова-
тельного процесса сочетать <…> различные 
формы, средства и технологии обучения. Это 
способствует моделированию процесса ино-
язычного обучения в соответствии с образо-
вательными целями, квалификационными 
требованиями к выпускникам, современными 
тенденциями лингводидактики, трансформи-
рующимися стандартами и личными целями 
обучающихся» [11, с. 35]. Принцип профес-
сиональной и социокультурной направлен-
ности учитывает профессиональный кон-
текст использования языка, а также его 
функционирование в естественной среде но-
сителей. Принцип аутентичности указывает 
на требование использования оригинальных 
источников речевых высказываний, текстов 
для овладения реальным языком. Принцип 
опережающего контента связан с тем, что 
иностранный язык изучается на младших 
курсах, в то время как профессиональные 
дисциплины проходят на старших курсах 
обучения. Таким образом, курсанты впервые 
обзорно знакомятся с содержанием своей 
профессии, изучая дисциплину «иностран-
ный язык», что накладывает большую ответ-
ственность на преподавателей иностранных 
языков при выборе учебных материалов. 

Содержательно-технологический мо-
дуль представлен технологиями обучения, а 
также содержанием обучения иностранному 
языку, которое вытекает из профессиональ-
ных коммуникативных ситуаций. Мы рас-
сматриваем такие компоненты содержания, 
как языковой материал (фонетика, лексика, 
грамматика и другие аспекты языковой сис-
темы), речевая деятельность (чтение, говоре-
ние, аудирование, письмо, медиация/пе-
ревод), формируемые компетенции (комму-
никативная, информационная, профессио-
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нальные, универсальные, так называемые 
«гибкие навыки»), ситуативно-тематическое 
наполнение, состоящее из четырех основных 
частей: сфера повседневного общения, сфера 
профессиональной коммуникации, сфера 
академического общения, социокультурная 
сфера. Содержание обучения иностранному 
языку для военных целей отличается от со-
держания обучения языку для общих или 
деловых целей, так как «сам формат по-
строения речи военнослужащих сильно от-
личается от повседневной и официально-
деловой» [14, с. 30]. Оно обусловливается 
коммуникативными профессиональными си-
туациями, в которых военнослужащему мо-
жет понадобиться использование иностран-
ного языка. К таким ситуациям относятся: 
военные учения, миротворческие миссии, 
расспрос местного жителя, допрос военно-
пленного/диверсанта, чтение военных доку-
ментов (приказов, уставов, наставлений, ин-
струкций) и карт, радиообмен, брифинг, ин-
структаж, обеспечение безопасности и пра-
вопорядка на международных мероприятиях, 
участие в выставке вооружения и др. В дан-
ном контексте очень важным для определе-
ния коммуникативных ситуаций в частности 
и повышения качества научно-методического 
обеспечения учебного процесса в целом вы-
ступает взаимодействие языковых и профи-
лирующих кафедр [15]. 

Помимо ответа на вопрос: «Что изу-
чать?» важен ответ на вопрос: «Как изу-
чать?», то есть с помощью каких технологий 
и средств. Педагогические технологии пред-
полагают «применение определенных алго-
ритмов образовательных стратегий для обес-
печения желаемого результата обучения» 
[16, с. 90]. Целесообразно комбинировать 
различные современные технологии обуче-
ния: цифровые, проблемные, игровые, про-
блемно-поисковые, мнемосхемотехники, со-
четание различных видов речевой деятельно-
сти и освоение разных дискурсов. Военная 
образовательная среда имеет свои характери-
стики, которые предопределяют выбор тех-
нологий. Большая роль воинского коллекти-
ва предполагает применение сотрудничества, 
наставничества, групповых методов работы. 

Высокие физические и психологические на-
грузки, связанные с воспитанием воина и 
формированием морально устойчивой лич-
ности, диктуют необходимость применения 
интерактивных технологий, методов интен-
сивного обучения, включение соревнова-
тельного момента (соревновательная гейми-
фикация). Необходимость формирования 
профессиональных компетенций и подготов-
ки высококвалифицированного офицера по 
определенной специальности выражаются в 
решении профессиональных коммуникатив-
ных задач, применении метода кейс-стади, 
ролевых инсценировок. Учет гендерного 
преобладания мужчин в военных вузах сти-
мулирует выбор методов обучения, основан-
ных на рационализации, систематизации, 
схематической визуализации, компарации 
(сравнении), например, применение алго-
ритмов при обучении грамматике, использо-
вание майндкарт, схемо- и мнемотехник при 
обучении лексике. Всеобщая цифровизация 
образования, в том числе в военных образо-
вательных организациях, дала возможность 
педагогам применять цифровые технологии. 
Демонстрация видеофильмов, использование 
виртуальных тренажеров, программ допол-
ненной и виртуальной реальности способст-
вуют эффективному усвоению иностранного 
языка в военных вузах. 

Последний модуль модели иноязычного 
обучения – процессуально-оценочный. В нем 
показана поэтапная система прохождения 
дисциплины «Иностранный язык» на этапе 
высшего образования в военных вузах, уров-
ни владения иностранным языком и показа-
тели оценивания. Высшая военная школа в 
целом сохранила систему 5-летнего обучения 
на уровне специалитета за очень редким ис-
ключением по отдельным специальностям на 
уровне бакалавриата. Из пяти лет подготовки 
военного специалиста обучение иностран-
ным языкам ведется в течение 2–5 лет обуче-
ния, как правило, на младших курсах. Курс 
обучения чаще всего состоит из вводно-
коррективного курса, призванного скоррек-
тировать разноуровневость языковой подго-
товки в группе и подготовить курсантов к 
восприятию профессионально-ориентирован-
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ного иноязычного материала, а также основ-
ного профессионально направленного курса, 
так называемого иностранного языка для 
специальных целей. Помимо прохождения 
основного курса, курсанты с высоким уров-
нем мотивации имеют возможность участия 
в разных мероприятиях, организованных ка-
федрами иностранных языков (олимпиады, 
конференции, «круглые столы», научный 
кружок и т. п.), и прохождения дополни-
тельных программ обучения по иностран-
ным языкам, таких как «переводчик в сфе-
ре профессиональной коммуникации». На 
уровне магистратуры офицеры, получаю-
щие высшее военное образование в течение 
двух лет, изучают иностранный язык 1–2 
года в зависимости от учебной программы 
вуза. Подготовка научно-педагогических 
кадров высшей квалификации предполагает 
обучение в адъюнктуре военного вуза в те-
чение 3–4 лет, 1–2 года из которых адъ-
юнкты изучают иностранный язык с целью 
использования его в своей научной про-
фессиональной сфере, а по прохождению 
курса они сдают кандидатский экзамен по 
иностранному языку. Таким образом, ино-
странный язык является обязательной дис-
циплиной гуманитарного цикла, изучаемой 
на всех трех ступенях высшего образования. 

Определение уровня владения языком у 
обучающихся очень важно для выбора вер-
ной стратегии иноязычного обучения. «В ме-
тодике обучения иностранным языкам суще-
ствуют разные системы оценивания: обще-
принятая в России 5-балльная (в реальности 
4-балльная) система оценки, 100-балльная 
система оценивания на ЕГЭ, общеевропей-
ские компетенции владения иностранным 
языком (CEFR) со шкалой уровней от А1 до 
С2, уровни владения английским языком во-
енных специалистов по международному 
договору стран НАТО (STANAG 6001)» [17, 
с. 107]. Сопоставив эти шкалы оценки, мы 
выделили пять уровней владения иностран-
ным языком в высшей военной школе: низ-
кий, элементарный, базовый, высокий, про-
двинутый [17]. Отнесение к одному из уров-
ней осуществляется на основе показателей, 

таких как: количество усвоенных лексиче-
ских единиц (в том числе военных терми-
нов), используемых в речи; спонтанность 
речи на иностранном языке; наличие дости-
жений и результатов обучения, зафиксиро-
ванных в языковом портфолио курсанта, от-
сутствие ошибок (фонетических, граммати-
ческих, лексических); выполнение профес-
сиональных коммуникативных задач. Оцени-
вать могут не только преподаватели ино-
странных языков, также учитываются ре-
зультаты взаимо- и самооценивания. 

 
ВЫВОДЫ 

 
На основе анализа научных работ по 

профессионально направленному обучению 
иностранным языкам, экстраполяции педаго-
гического опыта и универсального научного 
метода моделирования разработана модель 
системы профессионально-ориентированно-
го иноязычного обучения в высшей военной 
школе, включающая цели (развитие ино-
язычной коммуникативной компетенции, 
формирование способности использовать 
современные информационные технологии 
коммуникации, воспитание гуманистическо-
го мировоззрения и гражданственности), 
функции (коммуникативная, воспитательно-
мировоззренческая, информационная, соци-
альная, культурологическая, интегрирующая, 
развивающая), подходы (компетентностный, 
коммуникативный, личностно-деятельност-
ный, социокультурный и др.), содержание 
(языковой, речевой, тематический и компе-
тентностный компоненты), технологии 
(мнемотехника, алгоритмизация, соревнова-
тельная геймификация, цифровая визуализа-
ция, диагностика компетенций), уровни ино-
язычной коммуникативной компетенции 
(низкий, средний, высокий и их вариации) и 
другие важные компоненты. Данная модель 
позволяет комплексно описать основные ас-
пекты методической системы обучения ино-
странным языкам в военных вузах, предос-
тавляя возможности ее всестороннего изуче-
ния и системного управления процессом 
обучения. 
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Аннотация. Профессиональное самоопределение обучающихся является одной из проблем 
современного общества. В последнее время особый интерес для выпускников школ вызыва-
ет среднее профессиональное образование с целью дальнейшего поступления в вуз, поэтому 
возникает вопрос о необходимости профориентационного обучения студентов, обучающих-
ся по программам среднего профессионального образования, для последующего обучения 
по программам бакалавриата/специалитета. Основой для реализации профориентационного 
обучения иностранному языку успешно может стать интегрированный подход (предметно-
языковое интегрированное обучение), эффективность использования которого доказана в 
исследованиях. Интегрированный подход обладает всеми необходимыми принципами, ко-
торые позволяют реализовать данную модель на практике. Особенностями профориентаци-
онного обучения иностранному языку на основе интегрированного подхода в системе сред-
него профессионального образования являются: а) мотивация обучающихся изучать ино-
странный язык с профориентационной целью на основе интегрированного подхода; б) ис-
пользование комплекса иноязычных заданий, отражающих особенности гуманитарных на-
правлений подготовки обучения в вузе; в) профориентационная направленность предметно-
тематического содержания обучения интегрированного курса; г) распределение обучаю-
щихся в соответствии с уровнем иноязычной коммуникативной компетенции; д) модульная 
презентация учебного материала в соответствии с гуманитарными направлениями подго-
товки обучения в вузе; е) осведомленность преподавателя иностранного языка в предмет-
ном содержании тематических модулей. 
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The specifics of career-oriented teaching  
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Abstract. Professional self-determination of students is one of the problems of modern society. 
Recently, secondary vocational education has been of particular interest to school graduates for the 
purpose of further admission to higher education, therefore, the question arises about the need for 
career guidance training for students enrolled in secondary vocational education programs for 
post-graduate training in bachelor’s/specialty programs. The basis for the implementation of ca-
reer-oriented foreign language teaching can successfully be an integrated approach (subject-
language integrated learning), the effectiveness of which has been proven in research. The inte-
grated approach has all the necessary principles that make it possible to implement this model in 
practice. The features of career-oriented teaching of a foreign language based on an integrated ap-
proach in the system of secondary vocational education are: a) motivation of students to study a 
foreign language with a career guidance goal based on an integrated approach; b) the use of a set 
of foreign language tasks reflecting the peculiarities of humanitarian areas of training in higher 
education; c) career orientation of the subject-thematic content of the integrated course; d) the dis-
tribution of students in accordance with the level of foreign language communicative competence; 
e) modular presentation of educational material in accordance with the humanitarian directions of 
training at the university; f) awareness of the foreign language teacher in the subject content of 
thematic modules. 
Keywords: secondary vocational education, foreign language teaching, career guidance training, 
specifics of training, subject-language integrated training, integrated approach 
For citation: Belousov, A.S. (2023). The specifics of career-oriented teaching of a foreign lan-
guage based on an integrated approach in the system of secondary vocational education. Vestnik 
Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: 
Humanities, vol. 28, no. 1, pp. 134-142. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.20310/1810-
0201-2023-28-1-134-142   

ВВЕДЕНИЕ 
 
Одной из ключевых особенностей со-

временного образования в России является 
развитие среднего профессионального обра-
зования. Как показывает практика набора в 
Тамбовском государственном университете 
им. Г.Р. Державина, направления обучения 
на базе 9-го класса вызывают все больший и 
больший интерес у школьников, что привело 
к появлению новых направлений подготовки 

среднего профессионального образования 
(СПО). Преимуществом среднего общего 
образования является последующее поступ-
ление на программы бакалавриата или спе-
циалитета без сдачи Единого государствен-
ного экзамена за счет внутренних вступи-
тельных испытаний, которые проводятся об-
разовательной организацией самостоятельно. 
Таким образом, отсутствие необходимости 
сдачи обязательного экзамена позволяет вы-
пускникам по более упрощенной системе 
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выбирать для своего обучения самые разно-
образные программы высшей школы. Одним 
из немногих предметов учебного плана, ко-
торый позволяет в своем тематическом пла-
нировании обхватить все возможные виды 
деятельности человека, является «Иностран-
ный язык». Благодаря большому тематиче-
скому разнообразию и глубине содержания 
дисциплины «Иностранный язык», проф-
ориентационное обучение возможно и с це-
лью формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции, и с целью формирова-
ния профессиональных компетенций на 
иностранном языке для последующего про-
фессионального самоопределения обучаю-
щегося. Изучение самых разнообразных 
профессиональных областей дает возмож-
ность студентам системы СПО познако-
миться с различными образовательными 
программами бакалавриата и специалитета 
и сделать выбор будущей профессиональ-
ной деятельности. Профориентационное 
обучение обучающихся возможно посредст-
вом интегрированного подхода (предметно-
языкового интегрированного обучения), ко-
торое подразумевает изучение профессио-
нально-ориентирован-ного материла на ос-
нове иностранного языка. 

 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ  

ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 
Интегрированный подход или предмет-

но-языковое интегрированное обучение (с 
англ. – Content and language integrated lear-
ning – сокращенно CLIL) является инноваци-
онным подходом в обучении иностранным 
языкам и был разработан Д. Маршем [1]. 
Суть данного подхода заключается в: 1) изу-
чении предметной области на иностранном 
языке; 2) формировании иноязычной комму-
никативной компетенции [1]. Исследования, 
посвященные применению предметно-языко-
вого интегрированного обучения как на 
уровне школьного образования [2–6], так и 
высшего [7; 8], показали преимущества ис-
пользования данного подхода в обучении 
иностранному языку. Благодаря интегриро-

ванному подходу, обучающиеся СПО полу-
чают уникальную образовательную возмож-
ность на занятиях по иностранному языку и 
изучить несколько профессионально-ориен-
тированных тематических разделов на ино-
странном языке, и сформировать иноязыч-
ную коммуникативную компетенцию с целью 
профессионального самоопределения и осоз-
нанного выбора направления подготовки ба-
калавриата/специалитета. Постулатами пред-
метно-языкового интегрированного обучения 
являются: а) студенты знакомятся с профес-
сионально-ориентированным материалом при 
помощи изучения иностранного языка; б) ин-
струментом для освоения учебного материа-
ла профессиональной направленности явля-
ется иностранный язык; в) формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции 
выступает целью образовательного процесса; 
д) профессионально-ориентированный учеб-
ный материал неразрывно связан с формиро-
ванием иноязычной коммуникативной ком-
петенции [9]. 

Основными принципами интегрирован-
ного подхода, согласно П.В. Сысоеву и  
В.В. Завьялову, являются: 

− интегративность; 
− профессиональная ориентация про-

цесса обучения; 
− преемственность; 
− преобладание проблемных заданий 

профессиональной направленности; 
− особенности разделения на профи- 

ли [10]. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Мотивация обучающихся изучать 

иностранный язык с профориентационной 
целью на основе интегрированного подхо-
да. Проблема мотивации всегда является 
камнем преткновения современной педаго-
гики. Несмотря на достаточно распростра-
ненное мнение о низком уровне мотивации 
обучающихся СПО, следует отметить тен-
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денцию к повышенному интересу к изуче-
нию иностранного языка. К обучающимся 
приходит осознание того, что владение ино-
странным языком может приносить не толь-
ко пользу, но и радость от самого процесса 
изучения. Студенты понимают, что владение 
иностранным языком открывает новые воз-
можности не только для образования, но и 
личностного развития. Однако в данном слу-
чае перед преподавателем СПО стоит новая 
задача – это мотивирование обучающихся 
таким образом, чтобы профориентационное 
обучение иностранному языку на основе ин-
тегрированного подхода смогло подтолкнуть 
студентов СПО к осознанному выбору своего 
дальнейшего профессионального пути по-
средством выполнения профессионально-
ориентированных заданий.  

2. Использование комплекса ино-
язычных заданий, отражающих особенно-
сти гуманитарных направлений подготов-
ки обучения в вузе. Обучение по програм-
мам среднего профессионального образова-
ния предоставляет обучающимся широкие 
возможности для дальнейшего поступления 
по программам бакалавриата/специалитета. 
В рамках нашей работы мы рассматриваем 
спектр гуманитарных направлений подготов-
ки, когда обучающиеся по направлениям 
подготовки гуманитарного или социально-
экономического цикла среднего профессио-
нального образования выбирают соответст-
вующие специальности высшей школы. Как 
правило, студенты СПО в качестве дальней-
шего образования выбирают именно гумани-
тарные специальности и тем самым продол-
жают изучать профессию, полученную на 
этапе среднего профессионального образова-
ния. Ключевыми направлениями подготовки 
высшей школы по гуманитарным специаль-
ностям являются: 40.03.01 Юриспруденция; 
40.05.01 Правовое обеспечение националь-
ной безопасности; 42.03.02 Журналистика; 
41.03.05 Международные отношения; 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-
ность; 44.03.01 Педагогическое образование; 
44.03.02 Психолого-педагогическое образо-
вание; 44.03.03 Специальное (дефектологи-
ческое) образование; 45.03.02 Лингвистика, 

профиль «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур», профиль 
«Перевод и переводоведение».  

Изучение заданий профессиональной 
направленности на уроках по иностранному 
языку позволяет студентам познакомиться со 
спектром многообразных гуманитарных на-
правлений обучения, ведь формирование 
профессиональных компетенций на уроках 
иностранного языка подготавливает обу-
чающихся к дальнейшему обучению в выс-
шей школе. 

3. Профориентационная направлен-
ность предметно-тематического содержа-
ния обучения интегрированного курса. 
Широкий методический потенциал предмет-
но-языкового интегрированного обучения 
позволяет использовать интегрированный 
подход в качестве основы для профориента-
ционного обучения. Профессиональное са-
моопределение человека, личности является 
одной из самых актуальных проблем совре-
менного общества. Образование XXI века 
должно не просто формировать умения и на-
выки, но в рамках образовательного процесса 
создавать для обучающихся уникальную 
среду, благодаря которой студенты осущест-
вляют правильный выбор своего профессио-
нального пути. Основоположником проф-
ориентационного обучения в России принято 
считать А.А. Колесникова. В своих работах 
он анализировал потенциал профориентаци-
онного обучения иностранному языку [11–
14]. Для обучающихся профильных классов 
О.Г. Поляковым и А.С. Белоусовым был соз-
дан языковой курс на основе интегрирован-
ного подхода [2]. Также П.В. Сысоевым и 
В.В. Завьяловым был разработан элективный 
курс “Introduction to Law” для старшекласс-
ников с целью дальнейшего поступления на 
направления подготовки юридического спек-
тра [3]. Профориентационное обучение как 
раз и позволяет обучающемуся стать субъек-
том профессионально определения посредст-
вом выполнения профессионально-ориен-
тированных заданий и последующего напи-
сания профореинтационного эссе с целью 
выявления своих интересов и профессио-
нальных предпочтений. 
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4. Распределение обучающихся в со-
ответствии с уровнем иноязычной комму-
никативной компетенции. Следует обра-
тить внимание на то, что Федеральные госу-
дарственные стандарты среднего профессио-
нального образования по различным направ-
лениям подготовки1 прописывают форми-
руемые умения и навыки по конкретным 
дисциплинам, но стоит упомянуть о доста-
точно низком языковом насыщении образо-
вательного процесса. ФГОС СПО «40.02.02 
Правоохранительная деятельность» от обу-
чающихся требует только умения переводить 
и читать литературу по профилю подготовки 
при помощи словаря; самим совершенство-
вать как письменную, так и устную речь; 
знать около 1200–1400 слов и владеть только 
основами грамматики, которые необходимы 
только для того, чтобы как раз и уметь чи-
тать, и переводить текст со словарем2. Ко-
нечно, о полноценном формировании ино-
язычной коммуникативной компетенции не 
может идти и речи! Именно поэтому интег-
рированный подход, который обладает дос-
таточно обширным методическим потенциа-
лом, позволяет значительно разнообразить 
содержательный компонент обучения ино-
странному языку и дать новые возможности 
студентам СПО для формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции на всех 
ее уровнях.  

В последнее время в образовательных 
организациях стало часто внедряться раз-
дельное обучение иностранному языку сту-
дентов согласно их уровню владения ино-
                                                                 

1 Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятель-
ность (утв. приказом Министерства образования и нау-
ки РФ от 12.05.2014 № 509). Доступ из СПС Гарант; 
Федеральный государственный образовательный стан-
дарт среднего профессионального образования по спе-
циальности 44.02.04 Специальное дошкольное образо-
вание (утв. приказом Министерства образования и нау-
ки РФ от 27.10.2014 № 1354). Доступ из СПС Гарант. 

2 Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятель-
ность (утв. приказом Министерства образования и нау-
ки РФ от 12.05.2014 № 509). Доступ из СПС Гарант. 

странным языком. Данный опыт есть у Там-
бовского государственного университета  
им. Г.Р. Державина, где студенты первого 
курса высшей школы перед началом учебно-
го процесса выполняют тестирование на оп-
ределение уровня владения иностранным 
языком. В зависимости от результатов прой-
денного тестирования обучающихся делят на 
группы согласно уровням. Среди поступаю-
щих на программы среднего профессиональ-
ного образования следует выделить опреде-
ленный процент выпускников лицеев и гим-
назий, которые по знаниям превосходят сво-
их сверстников из обычных районных школ. 
Обращая внимание на тот факт, что количе-
ство обучающихся по программам среднего 
профессионального образования с каждым 
годом становится больше, все-таки сущест-
вует необходимость распределения студен-
тов среднего профессионального образова-
ния на группы по уровню владения ино-
странным языком согласно шкале ACTFL3. 

5. Модульная презентация учебного 
материала в соответствии с гуманитар-
ными направлениями подготовки обуче-
ния в вузе. Тематическое содержание ино-
язычного элективного курса должно отобра-
жать не общеразвивающие темы «Еда, мага-
зины, покупки», «Друзья и семейные отно-
шения» или профессионально-ориентиро-
ванный материал в рамках одной специаль-
ности (например, с 2 по 4 курс обучающиеся 
СПО направления подготовки 40.02.02 Пра-
воохранительная деятельность изучают такие 
темы, как «Закон и порядок», «Трудовое пра-
во», «Семейное право» и т. д.), а знакомить с 
целым спектром гуманитарных наук. В связи 
с чем задания элективного курса должны 
отображать специфику программ бакалав-
риата/специалитета. Несмотря на кажущуюся 
одинаковость образовательных программ 
СПО – высшее образование в рамках одной 
сферы деятельности (к примеру: 40.02.02 
Правоохранительная деятельность (уровень 
среднего профессионального образования) – 
                                                                 

3 ACTFL PROFICIENCY GUIDELINES. 2012. 
URL: https://www.actfl.org/uploads/files/general/ACTFL-
ProficiencyGuidelines2012.pdf (accessed: 15.09.2022). 

https://www.actfl.org/uploads/files/general/ACTFL-ProficiencyGuidelines2012.pdf
https://www.actfl.org/uploads/files/general/ACTFL-ProficiencyGuidelines2012.pdf
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40.05.02 Правоохранительная деятельность 
(уровень высшего образования), именно по-
лучение высшего образования позволяет ос-
воить профессию на более углубленном 
уровне и открывает возможности для про-
должения научной деятельности. Таким об-
разом, тематическое содержание языкового 
курса для обучающихся по программам 
среднего профессионального образования 
должно охватывать самые популярные на-
правления обучения по программам высшего 
образования: юриспруденцию, журналисти-
ку, психологию и дефектологию, педагоги-
ку, перевод и переводоведение; междуна-
родные отношения. Предметно-тематиче- 
ское содержание курса в данном случае со-
стоит из нескольких модулей, где каждый 
модуль соответствует конкретной гумани-
тарной области знаний. К примеру, первый 
модуль курса посвящен юриспруденции, во 
втором модуле обучающиеся знакомятся с 
психологией и т. д.  

6. Осведомленность преподавателя 
ино-странного языка в предметном содер-
жании тематических модулей. Актуальным 
является вопрос о том, какой должен быть 
преподаватель СПО, который на занятиях 
применяет интегрированный подход, ведь в 
данном случае перед педагогом появляются 
новые трудности. Компетентность препода-
вателя достаточно подробно описана в рабо-
те П.В. Сысоева [15]. Однако если требуе-
мый уровень иностранного языка на деле не 
требует от самого преподавателя владения 
иностранным языком на уровне Advanced 
High или Advanced Mid согласно уровням 
владения иностранным языком на шкале 
ACTFL4, то осведомленность учителя СПО в 
предметном содержании тематических моду-
лей будет ключевой компетенцией для пре-
подавателя иностранного языка. Тематиче-
ское содержание интегрированного курса 
                                                                 

4 ACTFL PROFICIENCY GUIDELINES. 2012. 
URL: https://www.actfl.org/uploads/files/general/ACTFL-
ProficiencyGuidelines2012.pdf  (accessed: 15.09.2022). 

предусматривает изучение различных гума-
нитарных областей знаний. Это делает обя-
занным преподавателя иностранного языка 
быть осведомленным в преподаваемых тема-
тических областях. Таким образом, учитель 
СПО должен разбираться и в психологии, и в 
педагогике, и в юриспруденции, и в других 
гуманитарных науках. Конечно же, обычный 
преподаватель иностранного языка в СПО не 
может быть компетентным в содержании са-
мых разных гуманитарных областей знаний. 
Выходом из данной ситуации может быть 
тандем-метод [16]. В данном случае на на-
чальном этапе создания элективного курса во 
время составления предметно-тематического 
планирования и моделирования профессио-
нально-ориентированных ситуаций можно 
привлекать специалистов из других сфер для 
консультирования. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Подводя итог вышесказанному, можно 

уверено сказать, что интегрированный под-
ход может быть отличной основой для проф-
ориентационного обучения иностранному 
языку. При реализации предметно-языковых 
интегрированных занятий в системе среднего 
профессионального образования следует 
учитывать следующие особенности проф-
ориентационного обучения иностранному 
языку: использование комплекса иноязыч-
ных заданий, отражающих особенности гу-
манитарных направлений подготовки обуче-
ния в вузе; профориентационная направлен-
ность предметно-тематического содержания 
обучения интегрированного курса; распреде-
ление обучающихся в соответствии с уров-
нем иноязычной коммуникативной компе-
тенции; модульная презентация учебного 
материала в соответствии с гуманитарными 
направлениями подготовки обучения в вузе; 
осведомленность преподавателя иностранно-
го языка в предметном содержании темати-
ческих модулей. 

 

https://www.actfl.org/uploads/files/general/ACTFL-ProficiencyGuidelines2012.pdf
https://www.actfl.org/uploads/files/general/ACTFL-ProficiencyGuidelines2012.pdf
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Аннотация. Представлены результаты педагогического эксперимента по применению ме-
тодики занятий психогимнастикой с элементами физических упражнений лицами с нару-
шением интеллекта. Показаны произошедшие изменения их состояния. Объект исследова-
ния – процесс адаптивного физического воспитания лиц с интеллектуальными нарушения-
ми. Предмет исследования – методика использования средств адаптивной физической куль-
туры в занятиях психогимнастикой лиц с нарушениями интеллекта. Доказано, что примене-
ние физических упражнений в занятиях по психогимнастике повышает уровень физической 
подготовленности и психофизиологического состояния лиц с интеллектуальными наруше-
ниями. Обоснована временная и экономическая эффективность применяемой методики. 
Разработанная методика показала эффективность учебно-воспитательного процесса лиц с 
нарушениями интеллекта в реализации физической подготовленности и психологического 
состояния. Методика может использоваться специалистами по адаптивной физической 
культуре и реабилитации в образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительно-
го образования. 
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Abstract. The results of a pedagogical experiment on the application of the methods of psycho-
hymnastics with elements of physical exercises by persons with intellectual disabilities are pre-
sented. The changes in their condition that have occurred are shown. The object of the study is the 
process of adaptive physical education of persons with intellectual disabilities. The subject of the 
study is the method of using adaptive physical culture in the psychogymnastics classes of persons 
with intellectual disabilities. It is proved that the use of physical exercises in psychohymnastics 
classes increases the level of physical fitness and psycho-physiological state of persons with intel-
lectual disabilities. The temporal and economic efficiency of the applied methods is substantiated. 
The developed methods has shown the effectiveness of the educational process of persons with in-
tellectual disabilities in the implementation of physical fitness and psychological state. Methods 
can be used by specialists in adaptive physical culture and rehabilitation in educational institutions 
and in institutions of additional education. 
Keywords: psychogymnastics, persons with intellectual disabilities, means of adaptive physical 
culture, physical exercises 
For citation: Begidova, T.P., Ageeva, N.V., & Petrova, I.V. (2023). Adaptive physical culture in 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одной из основных задач современного 

общества по отношению к инвалидам явля-
ется их максимальная адаптация к самостоя-
тельной жизни, трудовой деятельности, по-
мощь в овладении профессией [1; 2]. Акти-
визация работы с инвалидами средствами 
адаптивной физической культуры и спорта 
имеет большое социальное значение. Доля 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, 

достигла в 2019 г. 19,4 % от общей числен-
ности этой категории населения1. Одним из 
приоритетных направлений развития сферы 
физической культуры и спорта является раз-
работка и реализация мер по повышению 
активности участия лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в ме-
роприятиях ВФСК «ГТО» [3]. 

                                                                 
1 Стратегия развития физической культуры и 

спорта до 2030 года. URL: http://www.min-
sport.gov.ru/activities/proekt-strategii-2030/ (дата обра-
щения: 13.10.2022). 
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Противоречие заключается в возрастаю-
щем количестве лиц с той или иной степенью 
нарушения интеллекта и недостаточной раз-
работанностью научно-методической базы 
для организации физкультурно-оздорови-
тельной работы с данной категорией насе-
ления [4]. 

Проблема исследования базируется на 
необходимости максимальной социализации 
детей и подростков с нарушениями интел-
лекта, что может быть осуществлено с по-
мощью повышения их двигательной актив-
ности и гармоничного развития физических 
качеств. Однако на настоящий момент не-
достаточно разработаны организационные и 
методические подходы для привлечения лиц 
данной нозологии к активным занятиям фи-
зической культурой и спортом [1; 5; 6]. 

Нарушение интеллекта является причи-
ной низкого уровня способности людей к 
обучению и дальнейшей социализации [6–9]. 

Цель исследования: разработать мето-
дику проведения занятий по психогимна-
стике с применением физических упражне-
ний и оценить ее эффективность по улуч-
шению физических качеств и психофизио-
логического состояния у лиц с нарушением 
интеллекта. 

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы и документальных 
материалов в области психогимнастики и 
занятий адаптивной физической культурой 
лиц с интеллектуальными нарушениями; пе-
дагогические наблюдения; тестирование 
уровня физической подготовленности и пси-
хоэмоционального состояния; педагогиче-
ский эксперимент; методы математической 
статистики; оценка экономической эффек-
тивности педагогической деятельности. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Исследование проводилось с участием 

молодых людей с нарушениями интеллекта, 
посещающих занятия по социализации и 
адаптации в Благотворительном фонде по-
мощи сиротам, малоимущим и инвалидам 
«Милосердие» в г. Воронеж с сентября 2021 г. 
по май 2022 г. в 3 этапа. 

На 1 этапе (сентябрь–октябрь 2020 г.) 
осуществлялись анализ научно-методических 
источников и разработка методики исследо-
вания, формулировались гипотеза, цель и 
задачи исследования, были определены база, 
контингент занимающихся и тесты для оцен-
ки физических качеств и психоэмоциональ-
ного состояния лиц с нарушением интеллек-
та. Была разработана методика проведения 
занятий по психогимнастике с включением 
физических упражнений. 

На 2 этапе (ноябрь–июнь 2022 г.) изу-
чался состав исследуемой группы: проводи-
лось педагогическое наблюдение на занятиях 
по психогимнастике; определялась их струк-
тура, используемые средства, особенности 
поведения лиц с нарушением интеллекта в 
ходе занятий. Была применена методика 
проведения занятий по психогимнастике с 
элементами физических упражнений с лица-
ми с нарушением интеллекта с динамиче-
ским наблюдением исследуемой группы. 

На 3 этапе (июль–октябрь 2022 г.) был 
осуществлен анализ результатов исследова-
ния, оценка эффективности применения ме-
тодики для молодых людей с интеллектуаль-
ными нарушениями и выработка практиче-
ских рекомендаций. 

Для оценки физических качеств были 
выбраны упражнения: на силу – приседания, 
на ловкость – ловля мяча, на гибкость – на-
клон туловища вперед из положения стоя, на 
координацию движений – ходьба по узкой 
дорожке [4; 10]. 

Упражнение на силу оценивалось по ко-
личеству выполнений. Упражнения на лов-
кость, гибкость и координацию оценивались 
по трехбалльной шкале в соответствии с кри-
териями, приведенными в табл. 1. 

Оценка психоэмоциональных показате-
лей проводилась на основе следующих ка-
честв: настроение, концентрация внимания, 
речевая коммуникация. Они оценивались по 
5-балльной шкале в соответствии с крите-
риями (табл. 2). 

Для характеристики речевой коммуни-
кации применялись уточнения:  

1 балл: неактивен и неразговорчив, мол-
чит, не вступает в речевое общение; 
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2 балла: малоактивен и малоразговор-
чив; 

3 балла: слушает и понимает собеседни-
ка, но сам неохотно вступает в диалог, за-
трудняется вести его, участвует в диалоге 
пассивно (отвечая на вопросы), не всегда яс-
но и последовательно выражает свои мысли; 

4 балла: слушает и понимает речь, участ-
вуя в общении чаще по инициативе других; 

5 баллов: активен в общении, умеет слу-
шать и понимать речь, строит общение с уче-
том ситуации, легко входит в контакт. 

Участники исследования – молодые лю-
ди (17–37 лет) с нарушением интеллекта:  

5 девушек и 2 юноши, их характеристика 
представлена в табл. 3. 

Занятия по психогимнастике проводи-
лись 2 раза в неделю по 20 минут, между 
развивающими занятиями. 
У большинства испытуемых (5 человек) 
легкая степень умственной отсталости 
(F70), у одного – задержка психического 
развития и еще у одного – тяжелая степень 
умственной отсталости с сочетанными пато-
логиями. Кроме нарушений интеллекта 
большинство имело симптоматику в виде 
ДЦП, недоразвития речи, нарушения зрения, 
расстройства аутистического спектра.  

 
 

Таблица 1 
Критерии оценки физических качеств 

Table 1 
Criteria for rating physical qualities 

 
Оценка Характеристика 

0 Не выполняет 
1 Выполняет с помощью преподавателя (инструктора) 
2 Выполняет самостоятельно 

 
Таблица 2 

Критерии оценки психофизиологических качеств 
Table 2 

Criteria for rating psychophysiological qualities 
 

Оценка Настроение Концентрация внимания Уровень речевой коммуникации 
1 Раздраженное Отсутствует Значительно низкий 
2 Грустное Слабая Умеренный 
3 Равнодушное Умеренная Ниже среднего 
4 Приподнятое Повышенная Средний 
5 Веселое Полная Высокий 

 
Таблица 3 

Характеристика исследуемой группы 
Table 3 

Characteristics of the study group 
 

№ обучаемого Имя Пол Возраст Диагноз 
1 К. Е. ж 19 Умственная отсталость тяжелой степени, ДЦП, нарушение зрения 
2 Ч. Н. ж 27 ЗПР, ДЦП, спастический тетрапарез, нарушение зрения 
3 А. И. м 22 F70 (легкая степень умственной отсталости), нарушение зрения 
4 Х. В. м 22 F70 
5 С. Д. ж 17 F70 
6 Т. Е. ж 37 F70, нарушение зрения 
7 Ч. А. ж 22 F70, расстройство аутического спектра 
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Таблица 4 
Результаты анализа динамики физических качеств 

Table 4 
Results of the analysis of the physical qualities dynamics 

 

№  
обучаемого 

Сила  
(количество приседаний) 

Ловкость 
(способность поймать 

мяч) 

Гибкость 
(наклон туловища  

вперед из положения 
стоя) 

Координация 
(ходьба по 

узкой дорож-
ке) 

до после до после до после до после 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 
2* 0 0 0 2 0 0 0 0 
3 10 15 2 2 2 2 1 2 
4 2 5 2 2 1 2 1 2 
5 13 17 2 2 2 2 2 2 
6 5 7 2 2 1 2 1 2 
7 2 4 1 2 1 1 1 1 

Сумма ∑ 32 49 10 13 8 10 6 10 
Среднее ∑/N 4,57 7 1,42 1,86 1,14 1,42 0,85 1,42 

 
Примечание: * – инвалид-колясочник. 
 
 
 

 
 
Рис. 1. Анализ динамики физических качеств (для каждого члена группы) 
Fig. 1. Analysis of the physical qualities dynamics (for each member of the group) 
 
 
 
Испытуемые не имели противопоказаний 

к занятиям адаптивной физической культу-
рой, что подтверждалось заключением леча-
щего врача. 

Анализ динамики физических качеств 
выявил результаты, представленные в табл. 4, 
на рис. 1, 2). 

Практически у всех испытуемых улуч-
шились показатели силы (в среднем на 65 %). 
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Примерно у половины занимающихся улуч-
шилась координация движения (в среднем на 
15–20 %). Некоторые из них приобрели но-
вые навыки. 

В результате проведения педагогического 
эксперимента выявлена динамика психофи-
зиологических показателей (табл. 5, рис. 3, 4). 

Полученные результаты позволили за-
ключить, что у всех занимающихся улучши-

лись психофизиологические показатели: на-
строение – в среднем на 16 %, концентрация 
внимания – на 40 %, уровень речевой комму-
никации – на 15 %.  

Оценка временных и финансовых затрат 
проводилась путем их сравнения на содер-
жание в штате организации специалистов-
психологов и специалистов по адаптивной 
физической культуре. 

 
 

 
 
Рис. 2. Анализ динамики физических качеств (средний рост показателей группы) 
Fig. 2. Analysis of the physical qualities dynamics (average growth of group indicators) 
 
 

Таблица 5 
Результаты анализа динамики психофизиологических показателей 

Table 5 
The results of the analysis of the psychophysiological indicators dynamics 

 

№ обучаемого Настроение Концентрация внимания Уровень речевой коммуникации 

до после до после до после 
1 2 4 1 3 3 3 
2 3 5 1 4 1 4 
3 5 5 3 3 5 5 
4 4 4 2 4 3 4 
5 5 5 3 4 5 5 
6 5 5 3 4 5 5 
7 3 4 2 3 2 4 

Сумма ∑ 27 32 15 25 24 30 
Среднее ∑/N 3,85 4,57 2,14 3,57 3,42 4,28 
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Рис. 3. Анализ динамики психофизиологических показателей членов группы 
Fig. 3. Analysis of the psychophysiological indicators of group members dynamics 
 
 

 
Рис. 4. Анализ динамики психофизиологических показателей (средние показатели) 
Fig. 4. Analysis of the psychophysiological indicators dynamics (average indicators) 
 
 
По данным сайта «ГородРабот.ру»2, 

средние значения зарплат указанных специ-
                                                                 

2 ГородРабот.ру. Система поиска вакансий: сайт. 
URL: http://www.gorodrabot.ru/ (дата обращения: 
13.10.2022). 

альностей по России по состоянию на де-
кабрь 2022 г. были равны: 

– педагог-психолог – Zп = 21189 руб., 
– инструктор по АФК – Zф = 28334 руб.  

http://www.gorodrabot.ru/


Бегидова Т.П., Агеева Н.В., Петрова И.В. 
Tamara P. Begidova, Natalia V. Ageeva, Irina V. Petrova 

 

150 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 1. С. 143-153 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2023, vol. 28, no. 1, pp. 143-153 

 

С учетом среднемесячного числа рабо-
чих дней при пятидневной рабочей неделе Nн 
= 248/12 = 20,67 и 6-часового рабочего дня 
почасовая зарплата составит: 

– педагог-психолог – Zп(ч)= Zп / 6∙Nн =  
= 170,85 руб./ч, 

– инструктор по АФК – Zф(ч)= Zф / 6∙Nн =  
= 228,46 руб./ч. 

С учетом округления этих значений до 
десятков: 

 
Zп(ч) = 170 руб./ч и Zф(ч) = 230 руб./ч 
 
Оплату труда специалиста при проведе-

нии занятий по совмещенной дисциплине 
«психогимнастика с элементами АФК» уста-
новим с расчетом выплаты премии специа-
листу-психологу в размере 20 % от почасо-
вой зарплаты: 

 
Zсовм(ч) = Zп(ч) + Zп(ч)×∙20 % = 34 руб./ч 
 
Примем в качестве продолжительности 

отдельно проводимого занятия по психогим-
настике и АФК время одного академического 
часа: 

 
tп = tф = 45 мин = 0,75 ч, 
 

за время совместного занятия по психогим-
настике с элементами АФК 

 
tcовм = 60 мин = 1 ч. 
 

установим, что занятия проводятся со сред-
ней интенсивностью в 1–2 занятия в день, то 
есть 2 занятия по психогимнастике + 2 заня-
тия по АФК при раздельной системе или 2 
совмещенных занятия «психогимнастика с 
элементами АФК». 

Тогда общее время на проведение заня-
тий в год составит: 

а) для раздельной системы занятий: 
 
Тразд = Tп+ Tф = 741 ч, 
 
б) для совместной системы занятий: 
 

Тсовм = tсовм∙I∙Nг = 494 ч, 
 

где Tп = tп∙I∙Nг = 370,5 ч,  Tф = tф∙I∙Nг =  
= 370,5 ч, Nг = 247 среднее время рабочих 
дней в год. 

Общие годовые затраты на оплату труда 
специалистов при этом составят: 

а) для раздельной системы занятий: 
 
Сразд= Tп∙ Zп(ч)+ Tф ∙Zф(ч) = 174135 руб., 
 
б) для совместной системы занятий: 
 
Ссовм = Тсовм∙ Zсовм(ч) = 100776 руб. 
 
Можно рассчитать эффективность при-

менения совмещенных занятий «психогим-
настика с элементами АФК»: 

 
 – экономия времени:  
 
Et = Тразд – Тсовм = 247 ч/год, 
 
– экономия финансовых затрат:  
 
Eс = Сразд – Ссовм = 73359 руб./год, 
 

что соответствует (Et∙100%)/ Тразд ≈ 33 % 
экономии времени и (Eс∙100%)/ Сразд ≈ 42 % 
снижения затрат. 

Результаты проведенного анализа пред-
ставлены в виде диаграммы (рис. 5). 
Оценка эффективности показала, что вне-
дрение методики применения совмещенных 
занятий «психогимнастика с элементами 
АФК» способно обеспечить снижение в 1,5 
раза временных затрат на проведение заня-
тий. Это дает преимущество как педагогам, 
позволяя снизить нагрузку, так и родите-
лям/опекунам лиц с нарушением интеллекта, 
позволяя высвободить время для проведения 
других видов занятий, организации отдыха и 
досуга подопечных и членов их семей. 

Экономический эффект от внедрения ме-
тодики заключается в снижении в 1,7 раза 
финансовых затрат на оплату труда специали-
стов-воспитателей, позволяя держать в штате 
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Рис. 5. Результаты оценки эффективности методики 
Fig. 5. Results of evaluation of the effectiveness of the methods 
 
 

меньшее число сотрудников, а высвободив-
шиеся средства направить на повышение сти-
мулирования их труда, обновление учебно-
материальной базы (закупку учебных посо-
бий и инвентаря) и др. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Анализ научных источников показал, что 

психогимнастика примыкает к психолого-
педагогическим и психотерапевтическим ме-
тодикам, общей задачей которых является 
сохранение психического здоровья и преду-
преждение эмоциональных расстройств. Ес-
ли в упражнениях психогимнастики сделать 
акцент на технике их выполнения в игровой 
форме, можно повысить уровень физической 
подготовленности.  

Следовательно, включение упражнений 
АФК в занятия по психогимнастике для лиц 
с интеллектуальными нарушениями обеспе-
чит одновременное выполнение задач кор-
рекции физического развития и психотера-
пии. Практическим результатом такого 
включения может стать повышение эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса 
лиц с нарушениями интеллекта в части одно-

временной реализации целей физического 
развития и психотерапии. 

Разработана методика проведения заня-
тий по психогимнастике с элементами физи-
ческих упражнений с лицами с нарушением 
интеллекта. Целью методики являлось улуч-
шение их уровня развития физических качеств 
и психоэмоционального состояния. Методика 
предназначена для развития физических ка-
честв (сила, гибкость, ловкость) с учетом огра-
ничений, свойственных лицам с интеллекту-
альными нарушениями; снятия психоэмоцио-
нального напряжения после занятий по соци-
альной адаптации; переключения на следую-
щие занятия; улучшение настроения и концен-
трации внимания, а также привития любви к 
физической культуре и развития мотивации к 
здоровому образу жизни. 

Педагогический эксперимент обнаружил 
практически у всех занимающихся улучше-
ние показателей силы (в среднем на 65 %). 
Примерно у половины улучшилась коорди-
нация движения (в среднем на 15–20 %). От-
дельные из них приобрели новые навыки. У 
всех обучаемых улучшились психофизиоло-
гические показатели: настроение в среднем 
на 16 %, концентрация внимания – на 40 %, 
уровень речевой коммуникации – на 15 %.  
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Расчет временной и экономической эф-
фективности представил, что внедрение ме-
тодики применения совмещенных занятий 
«психогимнастика с элементами АФК» спо-
собно обеспечить снижение в 1,5 раза вре-
менных затрат на проведение занятий. Это 
дает преимущество педагогам, позволяя сни-
зить нагрузку, а также родителям/опекунам 
лиц с нарушением интеллекта, позволяя вы-
свободить время для проведения других ви-
дов занятий, организации отдыха и досуга 
обучаемых и членов их семей. 

Экономический эффект от внедрения ме-
тодики заключается в снижении в 1,7 раза 
финансовых затрат на оплату труда специа-
листов-воспитателей, позволяя держать в 
штате меньшее число сотрудников, а высво-
бодившиеся средства направить на повыше-

ние стимулирования их труда, обновление 
учебно-материальной базы (закупку учебных 
пособий и инвентаря) и др. 

Предложенная методика может быть ис-
пользована специалистами по адаптивной 
физической культуре и реабилитации в обра-
зовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования, а также в спе-
циализированных учреждениях для повыше-
ния уровня физической подготовленности и 
снятия психоэмоционального напряжения 
лиц с интеллектуальными нарушениями по-
сле занятий различной направленности; пе-
реключения на следующие занятия; улучше-
ния настроения и концентрации внимания; 
привития любви к физической культуре и 
развития мотивации к ведению здорового 
образа жизни. 
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Аннотация. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью развития способности к 
дифференцированию мышечных усилий у детей 11–12 лет с легкой степенью умственной 
отсталости, занимающихся футболом. Целью исследования явилось обоснование методики 
применения тренировочных устройств, обеспечивающих условия для развития способности 
к дифференцированию мышечных усилий у детей 11–12 лет с легкой степенью умственной 
отсталости, занимающихся футболом. Методы исследования: аналитический обзор научных 
источников, анкетирование, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент. На 
занятиях с детьми использовались специальные тренировочные устройства, моделирующие 
выполнение технических действий с мячом в условиях противодействия внешним силам. 
Результаты исследования: после педагогического эксперимента у детей экспериментальной 
группы величина ошибки в точности выполнения движений ногой до указанной отметки на 
«футбольном кинематометре» достоверно меньше, чем в контрольной группе. Установлено, 
что при выполнении равновесия в «Пробе Ромберга» и при жонглировании мяча у детей 
экспериментальной группы результаты достоверно больше, чем в контрольной группе  
(р < 0,05). Заключение: применение специальных тренировочных устройств в технической 
подготовке детей 11–12 лет с легкой степенью умственной отсталости способствовало эф-
фективному развитию способности к дифференцированию мышечных усилий и в целом ко-
ординационных способностей. 
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with the ball in football in children with mild mental retardation 

Mikhail A. PRAVDOV1 *, Dmitriy M. PRAVDOV2 , Yuriy B. NIKIFOROV3  
1Ivanovo State University 

39 Ermaka St., Ivanovo, 153025, Russian Federation 
2Russian State Social University  

4 Vilgelma Pika St., Moscow, 129226, Russian Federation 
3Armavir State Pedagogical University  

159 Rozy Lyuksemburg St., Armavir, 352901, Krasnodar Part, Russian Federation 
*Corresponding author: pravdov@yandex.ru 

Abstract. The urgency of the problem is due to the need to develop the ability to differentiate 
muscle efforts in children aged 11–12 with a mild degree of mental retardation involved in foot-
ball. The aim of the study was to substantiate the methods of using training devices that provide 
conditions for the development of the ability to differentiate muscle efforts in children aged 11–12 
years with a mild degree of mental retardation engaged in football. Research methods: analytical 
review of scientific sources, questionnaires, pedagogical testing, pedagogical experiment. Special 
training devices were used in classes with children, simulating the performance of technical ac-
tions with the ball in conditions of countering external forces. The results of the study: after a pe-
dagogical experiment in children of the experimental group, the error in the accuracy of perform-
ing foot movements up to the specified mark on the ”football cinematometer” is significantly less 
than in the control group. It was found that when performing equilibrium in the “Romberg Test” 
and when juggling the ball in children of the experimental group, the results were significantly 
greater than in the control group (p < 0,05). Conclusion: the use of special training devices in the 
technical training of children aged 11–12 years with a mild degree of mental retardation contri-
buted to the effective development of the ability to differentiate muscle efforts and coordination 
abilities in general. 
Keywords: children with a mild degree of mental retardation, differentiation of muscular efforts, 
actions with the ball in football, training devices 
For citation: Pravdov, M.A., Pravdov, D.M., & Nikiforov, Y.B. (2023). Development of the abili-
ty to differentiate muscle efforts in actions with the ball in football in children with mild mental re-
tardation. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University 
Review. Series: Humanities, vol. 28, no. 1, pp. 154-165. (In Russ., abstract in Eng.) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время проблемам развития 

адаптивного спорта уделяется большое вни-
мание. В разных образовательных организа-
циях открываются секции по игровым видам 
спорта, в том числе по футболу для детей, 
обучающихся в коррекционных школах-
интернатах. При этом методически система 
занятий с детьми с легкой степенью умст-

венной отсталости недостаточно оснащена. В 
частности, остаются актуальными вопросы, 
связанные с развитием у юных футболистов 
способностей к дифференцированию мы-
шечных усилий в действиях с мячом.  

По мнению В.И. Агеева [1], А.В. Воло-
дина и Е.А. Бобровского [2], И.В. Ведерни-
ковой, Т.Ю. Карась [3], Л.И. Костюниной,  
Б. Дугуфана и Д.С. Николаева [4], эффектив-
ность технической подготовки в футболе во 
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многом обусловлена и зависит от развития 
координационных способностей. 

Данные научных исследований Аль Ру-
байе Н.Х. Аббаса и М.А. Правдова [5] по 
проблеме оценки степени технической под-
готовленности в футболе, в том числе детей с 
легкой степенью умственной отсталости  
Л.И. Костюниной, Б. Дугуфана и Д.С. Нико-
лаева [4], М.А. Правдова, С.Ф. Шамуратова  
и Д.М. Правдова [6; 7], С.Ф. Шамуратова, 
М.А. Правдова и Д.М. Правдова [8] свиде-
тельствуют о том, что одной из причин пло-
хого выполнения действий с мячом является 
низкий уровень развития способностей к 
дифференцированию мышечных усилий. 

Результаты исследований, проведенные 
Е.П. Коротцовой, М.А. Правдовым [9],  
Е.П. Коротцовой, А.С. Маховым и А.А. Ан-
тоновым [10] в аспекте организации и прове-
дения занятий по технической подготовке 
детей с легкой степенью умственной отста-
лости в футболе, позволили выделить ряд 
факторов неблагополучного положения дел в 
данном разделе тренировочной работы. К 
ним относятся плохая координация движе-
ний и низкий уровень развития способностей 
к дифференцированию мышечных усилий. 

В исследованиях Д.М. Правдова,  
М.А. Правдова, А.В. Корнева и Ю.Б. Ники-
форова [11], Н.Н. Снесарь и В.В. Пономарева 
[12] раскрываются: особенности развития 
двигательно-координационных способностей 
у детей младшего школьного возраста с лег-
кой умственной отсталостью; указывается на 
нерациональное применение средств для раз-
вития способности к дифференцированию 
мышечных усилий; отмечается недостаточ-
ный объем времени на их развитие на заня-
тиях и отсутствие специальных методик, 
адекватных особенностям развития детей с 
легкой степенью умственной отсталости.  

В работах Аль Рубайе Н.Х. Аббаса  
и М.А. Правдова [5], Л.И. Костюниной,  
Б. Дугуфана и Д.С. Николаева [4], И.С. При-
мака и Ю.А. Кондратьевой [13], С.Ф. Шаму-
ратова, М.А. Правдова и Д.М. Правдова [8] 
подчеркивается, что тренировочный процесс 
по футболу с детьми с легкой степенью ум-

ственной отсталости не оснащен в достаточ-
ной степени специальным оборудованием и 
инвентарем, тренировочными устройствами, 
которые бы обеспечивали условия для разви-
тия способности к дифференцированию мы-
шечных усилий. 

В связи с этим целью исследования яв-
ляются разработка и экспериментальное 
обоснование эффективности комплекса уп-
ражнений для развития способности к диф-
ференцированию мышечных усилий в фут-
боле у детей 11–12 лет с легкой степенью 
умственной отсталости на основе примене-
ния тренировочных устройств. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Исследование проводилось на базе  

ОГКУ «Шуйская коррекционная школа-ин-
тернат» г. Шуя Ивановской области и МАУ 
спортивная школа «Крепыш» им. К.Х. Тама-
зова г. Новокубанск. Использован эксперт-
ный анализ видеозаписей 18 футбольных 
игр, действия игроков с мячом, анкетирова-
ние специалистов, тестирование технической 
подготовленности, оценка способности к 
дифференцированию мышечных усилий. 
Программа тестирования представлена бло-
ком из 8 двигательных заданий: «удержание 
мяча стопой, стоя на одной ноге»; «жонгли-
рование мяча стопой» в кругу (диаметр 1 м) 
и при перемещении на 10 м вперед и обрат-
но; «проба Ромберга»; тест на «футбольном 
кинематометре»; «ведение мяча между стоек 
змейкой 30 м»; «ведение мяча по прямой, 30 
м с 7 касаниями» и «остановка мяча ногой 
после броска партнером». Оценка степени 
отскока мяча от ноги при его остановке в со-
ответствии с областями игрового поля (сте-
пень контроля пространственного поля – 
СКПП) проводилась по методике, разрабо-
танной Аль Рубайе Н.Х. Аббасом и  
М.А. Правдовым [5]. 

В педагогическом эксперименте участ-
вовали 24 школьника 11–12 лет с легкой сте-
пенью умственной отсталости, занимающих-
ся в школьной секции по футболу. Из них 
были сформированы две группы: контроль-
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ная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) по 12 че-
ловек. Занятия в группах проводились по 3 
раза в неделю по 90 минут. Эксперименталь-
ная методика, включающая в себя комплекс 
упражнений, направленных на развитие спо-
собности к дифференцированию мышечных 
усилий, была реализована в период с апреля 
по ноябрь 2022 г. Объем времени, отведен-
ный на учебно-тренировочные занятия с 
применением экспериментальной методики, 
составил 48,6 % от общего времени трениро-
вочной работы в школьной секции. Досто-
верность результатов исследования осущест-
влялась на основе сравнения результатов с  
t-критерием Стьюдента. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Анализ результатов анкетирования по-

зволил установить, что основными причина-
ми плохой техники владения мячом у юных 
футболистов с легкой степенью умственной 
отсталости является: низкий уровень развития 
координационных способностей (48,3 %) в 
том числе способности к дифференцирова-
нию мышечных усилий (45,6 %); недоста-
точно развита базовая школа мяча (22,8 %). 
Большинство специалистов (92,3 %) указали, 
что причинами «жесткого приема мяча» при 
его остановке являются: неправильный вы-
бор позиции и расположение звеньев тела в 
пространстве (76,2 %); нерациональный вы-
нос ноги к мячу (71,1 %); плохое «чувство 
мяча» (58 %); отсутствие амортизационного 
движения ногой назад (48,5 %) и низкий уро-
вень развития равновесия (54,5 %). По мне-
нию тренеров (96,2 %), низкий уровень раз-
вития способности к дифференцированию 
мышечных усилий обусловлен несбаланси-
рованностью процессов возбуждения и тор-
можения, особенностями психофизического 
и функционального развития систем орга-
низма детей с легкой степенью умственной 
отсталости. Специалистами отмечено, что 
большинство детей данной категории в зави-
симости от характера внешних сил (тяжести, 
упругой деформации, трения), действующих 
на опорно-двигательный аппарат во время 

выполнения действий с мячом, не способны 
дифференцировать мышечные усилия и ре-
гулировать их в соответствии с двигательной 
задачей. По мнению респондентов (79,8 %), 
для повышения эффективности технической 
подготовки детей с легкой степенью умст-
венной отсталости, занимающихся футбо-
лом, необходимо разработать специальную 
методику развития способности к дифферен-
цированию мышечных усилий. При этом 
89,9 % согласны с мнением, что применение 
специальных тренировочных устройств, мо-
делирующих технику двигательных действий 
с мячом, будет способствовать более высо-
кой степени развития способности к диффе-
ренцированию мышечных усилий у детей с 
легкой степью мышечных усилий. 

В нашем исследовании была разработана 
методика, включающая в себя комплекс уп-
ражнений с мячом на специальных трениро-
вочных устройствах, который представлен 
двумя блоками. В содержании первого блока 
комплекса использовались традиционные для 
технической подготовки юных футболистов 
упражнения (до 18 %) [1]. Второй блок – спе-
циальные упражнения, направленные на раз-
витие способности к дифференцированию 
мышечных усилий, которые выполнялись на 
тренировочных устройствах, позволяющие 
моделировать условия траектории полета мя-
ча при его приеме и остановке, ударов внут-
ренней стороной стопы и подъемом (82 %). 
Для этого на занятиях применялись трениро-
вочные устройства «Скользящий мяч», кото-
рые представлены двумя вариантами. Первый 
вариант: к мячу с помощью скотча с двух сто-
рон крепятся две трубки длиной 10 см. Па-
раллельно через трубки поддеваются два 
тонких троса длиной 4–5 м. Два конца тросов 
крепятся на верхней рейке гимнастической 
стенки (либо футбольных ворот), а два дру-
гих – наклонно по отношению к земле (или 
вертикально) на полу (поле). Натянутые па-
раллельно тросы позволяют мячу свободно 
скользить вверх и вниз (рис. 1). 

Второй вариант тренировочного устрой-
ства использовался с одним тросом и с одной 
направляющей трубкой. 
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Рис. 1. Схема вариантов крепления тренировочного устройства «Скользящий мяч» при двух и одном 

направляющих полозках 
Fig. 1. Scheme of mounting options for the training device “Sliding ball” with two and one guide skids 
 
 

 
 
Рис. 2. Схема и общий вид футбольного кинематометра с разметкой для определения точности дви-

жений ногой в заданных параметрах выполнения заданий  
Fig. 2. Scheme and general view of a football cinematometer with markings for determining the accuracy of 

foot movements in the given parameters for completing tasks  
 
 
В качестве тренировочного устройства 

также использовался «футбольный кинема-
тометр». Подобно тренировочному устрой-
ству «Скользящий мяч», в нем вместо тросов 
использовались жесткие металлические 
стержни, на которых нанесена сантиметровая 
разметка. Между стержнями на направляю-
щих трубках крепятся мячи разного веса (от 
500 до 1500 г) (рис. 2). 

Кроме того, на тренировках с детьми 
также использовалось тренировочное уст-
ройство «Маятник», на котором выполнялись 

упражнения в парах с мячами разного веса и 
размера (рис. 3).  

На тренировочном устройстве «Маят-
ник» дети выполняли удары (толчки при ис-
пользовании тяжелых мячей) стопой в сто-
рону партнера, который стремился выпол-
нить остановку мяча, совершая амортизаци-
онное движение. Упражнение направлено не 
только на развитие способности к дифферен-
цированию мышечных усилий, на укрепле-
ние мышцы ноги, развитие равновесия, но и 
сопряженно оказывало влияние на формиро- 

90–40 см 
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Рис. 3. Схема применения тренировочного устройства «Маятник» 
Fig. 3. Scheme of using the training device “Pendulum” 
 
 

Таблица 1 
Величина ошибки при остановке мяча на «футбольном кинематометре»  

без зрительного контроля у юных футболистов с легкой степенью умственной отсталости  
до и после педагогического эксперимента 

Table 1 
The magnitude of the error when stopping the ball on the “football cinematometer”  

without visual control in young football players with a mild degree of mental retardation  
before and after the pedagogical experiment 

 

Группы 
Выше уровня отметки 50 см «недоход», «+» Ниже уровня отметки 50 см, «переход», «−» 

X ± σ Количество случаев, % X ± σ Количество случаев, % 
до после до после до после до после 

КГ 26,7 ± 7,9 19,8 ± 4,6 66,6 66,6 24,3 ± 6,3 18,7 ± 4,4 33,4 34,4 
ЭГ 26,4 ± 8,4 9,1 ± 3,2 58,3 50 25,3 ± 7,1 8,7 ± 4,3 41,7 50 
р >0,05 <0,05  >0,05 <0,05  
 
 

вание рациональной техники двигательного 
действия. В процессе каждого занятия дети 
выполняли от 30 до 60 ударов по мячу на ка-
ждом устройстве, как правой, так и левой 
ногой, добиваясь нужной величины аморти-
зации при приеме и ударах по мячу. Все зада-
ния выполнялись в одноопорном положении. 

До начала педагогического эксперимента 
результаты во всех контрольных испытаниях 
между футболистами КГ и ЭГ не имели дос-
товерно значимых различий. После педаго-
гического эксперимента у школьников ЭГ в 
тесте на «футбольном кинематометре» с за-
крытыми глазами показатели точности оста-
новки мяча (вес 450 г) на заданной отметке 

(высота 50 см от пола) стали выше, чем в КГ 
(р < 0,05) (табл. 1). 

Итоговые результаты детей ЭГ характе-
ризуют хорошую степень воспроизведения 
точности движений ногой в заданных пара-
метрах. Во многом это обусловлено развити-
ем у них способности дифференцировать 
мышечные усилия и удерживать устойчивое 
равновесие на одной ноге.  

Анализ данных, полученных при выпол-
нении теста «Удержание мяча между стопой 
и голенью» и «Пробы Ромберга», позволил 
установить, что у юных футболистов, вы-
полнявших специальные упражнения в ходе 
педагогического эксперимента, показатели 
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значительно выросли по сравнению с их оп-
понентами из КГ (р < 0,05), что также свиде-
тельствует об эффективности предложенной 
методики с применением упражнений на 
тренировочных устройствах, направленных 
на развитие способности к дифференцирова-
нию мышечных усилий (табл. 2).  

Подобная картина характерна и при ана-
лизе данных жонглирования мячом на месте 
(в кругу диаметром 1 м). По сравнению с ко-
личеством набиваний мяча мальчиками из 
КГ (правой ногой 15,4 ± 3,4 и 13,4 ± 3,2 раза 
левой ногой), у мальчиков из ЭГ (правой  
28,3 ± 2,7 и левой 19,6 ± 4,7 раза) результаты 
достоверно выше (р < 0,05). Экспертами от-
мечено, что юные футболисты ЭГ большее 
время могли удерживать стабильное равно-
весие, грамотно управляя своим телом и его 
отдельными его звеньями. Во время жонгли-
рования они демонстрировали способность 
дифференцировать свои мышечные усилия, 
поддерживали стабильную силу удара по мя-
чу, сохраняя вертикальность вектора его от-
скока от стопы. Основной ошибкой у детей 
КГ при выполнении жонглирования является 
вывод общего центра тяжести (ОЦТ) за пре-
делы устойчивого равновесия (стопы опор-
ной ноги). Причина сдвига вектора ОЦТ за-
ключается в том, что у таких игроков степень 
развития «чувства мяча» стопой очень низ-
кая, у них недостаточно развита способность 
к дифференцированию мышечных усилий 
стопой и в целом всей ногой. 

В тесте «Жонглирование стопой в дви-
жении до отметки 10 м и обратно» оценивал-
ся комплекс проявления координационных 
способностей. При выполнении жонглирова-
ния и перемещении в пространстве игрового 
поля от занимающихся требовалось проявить 
высокую степень развития способности к 
дифференцированию мышечных усилий, хо-
рошо ориентироваться в пространстве, со-
храняя прямолинейность движения, удержи-
вать динамическое равновесие и др. (табл. 3). 

Установлено, что в начале исследования 
большинство детей не смогли справиться с 
заданием без потери мяча. Юные футболи-
сты, начиная движение, не могли жонглиро-
вать более 3–4 раз, после чего мяч падал на 
поле. Таких остановок было от 6 до 15 раз на 
прямом и обратном участках движения ре-
бенка. У детей наблюдалась высокая степень 
раскоординированности движений. После 
педагогического эксперимента по всем рас-
сматриваемым параметрам (время выполне-
ния, количество отбиваний мяча ногой и ко-
личество вынужденных остановок при паде-
нии мяча) результаты детей 11–12 лет из ЭГ 
стали достоверно выше, чем в КГ (р < 0,05). 
Время выполнения юными футболистами за-
дания по сравнению с первоначальными зна-
чениями снизилось на 12,3 ± 0,8 с (27,5 %) в 
ЭГ, а в КГ – на 6,1 ± 0,6 с (13,4 %). По срав-
нению с игроками КГ, этот показатель в ЭГ 
выше в два раза. 

Таблица 2 
Результаты тестов «Удержание мяча между стопой и голенью» и «Пробы Ромберга»  

до и после педагогического эксперимента у детей  
с легкой степенью умственной отсталости 

Table 2 
The results of the tests “Ball retention between foot and shin” and “Romberg Test”  

before and after the pedagogical experiment in children with mild mental retardation 
 

Группы 
Удержание мяча между стопой и голенью, с Проба Ромберга, с 

Опорная нога 
Правой ногой Левой ногой Правая нога Левая нога 

до после до после до после до после 
КГ 7,4 ± 0,7 10,3 ± 0,6 6,3 ± 0,6 9,4 ± 0,6 54,4 ± 4,6 60,9 ± 4,1 51,4 ± 5,1 61,7 ± 7,2 
ЭГ 7,5 ± 0,7 18,4 ± 0,7 6,1 ± 0,6 15,7 ± 0,5 53,2 ± 5,7 115,3 ± 5,9 52,3 ± 4,2 88,6 ± 6,4 
р >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 
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Таблица 3 
Результаты жонглирования мячом (стопой) с продвижением вперед у детей 11–12 лет  

с легкой степенью умственной отсталости до и после педагогического эксперимента (X ± σ) 
Table 3 

The results of juggling the ball (foot) with forward movement in children aged 11–12 years  
with a mild degree of mental retardation before and after the pedagogical experiment (X ± σ) 
 

Группы Время выполнения, с Количество отбиваний  
мяча ногой, раз 

Количество остановок,  
связанных с падением мяча  

с ноги, раз 
до после до после до после 

КГ 45,6 ± 3,4 39,5 ± 3,1 26,7 ± 3,4 27,9 ± 4,4 7,2 ± 1,1 4,8 ± 0,4 
ЭГ 44,8 ± 3,4 32,5 ± 2,9 24,7 ± 3,4 19,9 ± 2,4 7,4 ± 1,1 1,2 ± 0,1 
р >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

 
 
Анализ результатов тестирования детей 

позволил установить, что после педагогиче-
ского эксперимента дети ЭГ допустили 
меньшее количество потерь мяча в 4 раза, 
чем их оппоненты из КГ. Количество выну-
жденных остановок у них достоверно мень-
ше: в 1,2 и 4,8 раза соответственно. Отмече-
но, что все участники эксперимента при 
жонглировании наносили удары по мячу 
разной силы. Эта ошибка осталась характер-
ной и для большинства детей из КГ (59,4 %). 
В случаях, когда дети прилагали неравно-
мерные усилия для отбивания мяча, они под-
ключали другие звенья ноги в работу по 
жонглированию. Для исправления неверного 
вектора полета мяча при отскоке мяч прини-
мался другим звеном ноги (бедром, внутрен-
ней стороной стопы и другим), головой. 
Юные футболисты ЭГ по сравнению с деть-
ми из КГ совершили меньшее количество 
вынужденных остановок. Они выполняли 
жонглирование поочередно как правой, так и 
левой стопой ноги, постепенно продвигаясь 
вперед, поддерживая достаточно стабильную 
длину шага (от 40 до 55 см) и высоту (до 85–
90 см) отскока мяча от стопы. При этом у 
детей из КГ наблюдались значительные от-
клонения от прямолинейного движения. 
Вследствие того, что мяч отлетал от стопы то 
вправо, то влево, им приходилось поворачи-
ваться за мячом (до 170°), выполняя коррек-
тивы в своих движениях, чтобы не уронить 
мяч. Данный факт подтверждает, что у них 

недостаточно развита способность к диффе-
ренцированию мышечных усилий. 

Подтверждением эффективного влияния 
упражнений на тренировочных устройствах, 
отраженного в результатах тестов при жонг-
лировании мяча, стали данные, полученные в 
ходе выполнения детьми приема и остановки 
мяча. В качестве критерия для оценки степе-
ни развития способности к дифференцирова-
нию мышечных усилий был использован по-
казатель величины отскока мяча при его 
приеме и остановке. В ходе тестирования 
тренер бросал мяч с расстояния 10 м в на-
правлении испытуемого. Задание выполня-
лось от 12 до 16 раз. В зачет шли 10 попыток, 
при которых мяч подлетал к ребенку на вы-
соте не выше бедра, а примерная скорость 
полета мяча составляла 10–11 м/с (согласно 
данным видеорегистрации). Замерялась дли-
на и высота отскока мяча от ноги футболи-
ста, когда он пытался погасить скорость под-
летающего мяча и остановить его возле себя. 
Определено, что до педагогического экспе-
римента среднее значение величины отскока 
мяча от ноги у игроков КГ по длине состави-
ло 89,7 ± 8,6 см, в ЭГ – 88,1 ± 7,9 см (p > 0,05), 
а по высоте: 85,9 ± 8,6 см и 85,3 ± 9,3 см соот-
ветственно. Данные значения характеризова-
ли детей как не обладающих достаточной 
степенью развития способности к дифферен-
цированию мышечных усилий. Мяч после 
отскока у большинства тестируемых детей с 
легкой степенью умственной отсталости  
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Таблица 4 
Средние значения высоты и длины отскока мяча при его остановке у детей 11–12 лет  
с легкой степенью умственной отсталости до и после педагогического эксперимента 

Table 4 
The average values of the height and length of the bounce of the ball when it stops  

in children aged 11–12 years with a mild degree of mental retardation  
before and after the pedagogical experiment 

 

Группы Параметр отскока 
мяча от игрока 

Области пространства по надежности остановки мяча, см 

Высокая СКПП 
По высоте и длине 
от 0 до 40–50 см 

Средняя СКПП 
По высоте и длине 
от 50 до 80 (90) см 

Низкая СКПП 
По высоте и длине 

от 90 (95) см  
и выше /дальше 

до после до после до после 

КГ 

По высоте 48,5 ± 3,2 44,3 ± 3,6 79,1 ± 3,1 76,8 ± 4,1 127,3±7,9 110,9 ± 6,9 
% (человек) 8,4 (1) 8,4 (1) 25 (3) 33,3 (4) 66,7 (8) 58,3 (7) 
Прирост, % (+ / −) −8,6 −2,9 −12,8 
По длине 49,1 ± 3,3 43,9 ± 5,2 88,7 ± 3,4 82,8 ± 7,3 125,4 ± 8,9 100,6 ± 8,5 
% (человек) 8,4 (1) 8,4 (1) 25 (3) 33,3 (4) 66,7 (8) 58,3 (7) 
Прирост, % (+ / −) −10, 6 −6,7 −19,8 

ЭГ 

По высоте 48,5 ± 3,2 41,5 ± 3,8 79,2 ± 3,0 68,9 ± 4,9 125,3 ± 7,9 – 
% (человек) 16,6 (2) 75 (9) 33,3 (4) 25 (3) 50 (6) – 
Прирост, % (+ / −) −14,4 − 13,0% – 
По длине 49,1 ± 3,3 40,8 ± 5,8 89,1 ± 3,1 85,6 ± 8,5 125,9 ± 7,9 – 
% (человек) 16,6 (2) 75 (9) 33,3 (4) 25 (3) 50(6) – 
Прирост, % (+ / −) −16,9 −3,9 – 

 
 

Таблица 5 
Результаты тестирования специальных технических действий у футболистов 11–12 лет,  

занимающихся футболом до и после педагогического эксперимента (X ± σ) 
Table 5 

Results of testing of special technical actions of 11–12-year-old football players engaged  
in football before and after the pedagogical experiment (X ± σ) 

 

Группы 
Тесты по ведению мяча 30 м 

по прямой с 7 касаниями мяча, с между стойками через 2,5 м «змейкой», с 
до после до после 

КГ 6,42 ± 0,21 6,34 ± 0,19 8,64 ± 0,17 8,23 ± 0,17 
ЭГ 6,44 ± 0,22 5,96 ± 0,17 8,58 ± 0,17 7,43 ± 0,17 
р >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

 
 

(78,9 %) оказывался на расстояниях, отне-
сенных к областям со «средней» и «низкой» 
степенью контроля пространственного поля 
(СКПП) [2] (табл. 4). 

По окончании педагогического экспери-
мента у игроков ЭГ среднегрупповое значе-
ние величины отскока мяча значительно 
уменьшилось и составило: по длине – 63,2 ±  
± 5,8 см, по высоте – 55,2 ± 6,7 см. В КГ за-

фиксированы достоверно большие значения 
данных параметров: 75,8 ± 8,5 см и 77,1 ± 8,9 
см (p < 0,05) соответственно. Детальное изу-
чение полученных результатов позволило 
выявить неравномерность распределения 
данных по эффективности действий игроков 
в соответствии с обозначенными степенями 
надежности контроля мяча в пространствен-
ном поле игрока. 
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Степень развития способности к диффе-
ренцированию мышечных усилий положи-
тельно повлияла на качество выполнения тех-
нических действий с мячом. У школьников из 
ЭГ после педагогического эксперимента за-
фиксировано снижение времени ведения мяча 
по прямой 30 м с 7 касаниями на 7,45 %, а в 
КГ – лишь на 1,25 % (р < 0,05). В тесте с оги-
банием стоек этот показатель составил 13,4  
и 4,7 % соответственно (р < 0,05) (табл. 5).  

Согласно оценке экспертов, наблюдав-
ших за выполнением контрольных испыта-
ний в плане анализа техники владения мя-
чом, дети 11–12 лет ЭГ при обводке стоек 
меньше тратили времени на их огибание, а 
движения их были достаточно высоко коор-
динированы. Школьники из КГ допускали 
больше ошибок при ведении мяча змейкой. У 
них мяч часто выходил за пределы контро-
лируемой зоны (69,7 % случаев), что объяс-
няет во многом разницу итоговых результа-
тов между группами испытуемых. Данный 
факт позволяет утверждать, что применяе-

мые в ходе педагогического эксперимента 
упражнения на тренировочных устройствах, 
моделирующих структуру технических прие-
мов с мячом в футболе, способствовали более 
высокой степени развития способности к диф-
ференцированию мышечных усилий у детей 
ЭГ, чем применение традиционных средств, 
используемых в подготовке детей КГ. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, применение в процессе 

учебно-тренировочных занятий с детьми с 
легкой степенью умственной отсталости, за-
нимающихся в секции футбола, комплекса 
упражнений на тренировочных устройствах 
способствовало повышению степени разви-
тия способности к дифференцированию мы-
шечных усилий, развитию координационных 
способностей и, как следствие, повышению 
качества выполнения технических действий с 
мячом.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Личные библиотеки дореволюционной 

России – один из самых недооцененных ис-
торических источников. Огромный фактиче-
ский материал о книжных пристрастиях бу-

кинистов, маргинальные надписи на страни-
цах отдельных изданий до сих пор не ис-
пользовались в историко-культурных рабо-
тах. Существующие работы лишь оперируют 
количественными показателями коллекций, 
опуская их значение как фактора культурно-
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го и интеллектуального роста библиофила. 
«К сожалению, результаты многочисленных 
книговедческих исследований оставались 
преимущественно в сфере историко-книго-
ведческой же проблематики», – констатиро-
вал А.С. Мыльников [1, с. 16-18]. По его 
мнению, решение проблемы связи личности 
владельца и читаемых им произведений – 
дело будущих исследований. Ряд других ис-
следователей отмечают, что влияние общест-
венных настроений (например, галломании 
[2, с. 4]) на читателя очевидно. 

Исключение может составлять лишь ли-
тературоведение, как специфическая отрасль 
гуманитарного знания. Здесь библиотечное 
наследие рассматривается с точки зрения 
анализа истории написания конкретного 
произведения или уточнения творческой био-
графии писателя. В некоторых случаях работа 
по данному направлению позволила транс-
формировать классические представления о 
целых направлениях литературной мысли. 
Так, анализ личного собрания В.А. Жуков-
ского стал основанием для пересмотра пред-
ставлений научного сообщества о процессе 
формирования отдельных направлений и 
жанров русских романтических произведе-
ний первой трети XIX века [3]. 

Целью исследования является комплекс-
ная характеристика значения книжного на-
следия дворянских усадебных библиотечных 
собраний. Основными задачами исследова-
ния являются анализ основных характери-
стик усадебных библиотек как исторического 
источника, определение читательских пред-
почтений российских дворян. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Усадебная библиотека как историче-

ский источник. Мы определили особенно-
сти личных библиотек как специфического 
источника информации. Актуальность вы-
бранной проблематики обусловлена отсутст-
вием серьезных исследований, демонстри-
рующих источниковедческое значение част-
ных собраний. Данный материал еще не стал 
основой для изучения проблем историческо-

го развития, однако, документальные воз-
можности личных библиотек позволяют ста-
вить и решать вопросы о связи коллекций и 
менталитета букиниста, истоках трансферта 
социально-экономических и политических 
концепций, характера их рецепции в конкрет-
ном месте и времени. По словам И.Н. Дани-
левского, «изучение социального состава вла-
дельцев книги, круга их чтения, отношения к 
книге в разное время, в различных общест-
венных слоях, регионах, конфессиях выводит 
исследователя на постановку новых междис-
циплинарных проблем коллективной психо-
логии, менталитета, культурологии»1. 

Для характеристики библиотеки как 
важного источника исторической данных 
необходимо осмысление функционального 
значения печатного наследия. Определяя пе-
чатные издания как особый элемент куль-
турной среды, А.С. Мыльников предполагал, 
что «книга может выступать, по крайней ме-
ре, в двух качествах – либо как аккумулятор 
информации (книга как инструмент в науч-
ной работе), либо как памятник письменно-
сти и печати (книга как источник)» [4, c. 70]. 
По его мнению, качественная характеристика 
букинистических собраний возможна только 
через изучение духовных ценностей эпохи и 
личных качеств букинистов. Такой поход 
предполагал последовательное исследование 
книжного репертуара конкретного времени, 
рассмотрение тематического и языкового 
состава систематизированных собраний, по-
экземплярный анализ выявленной коллек-
ции. Одновременно библиотеки должны бы-
ли изучаться с точки зрения эпохи, в которой 
они бытовали [5, с. 206]. Использование дан-
ной концепции позволяет реконструировать 
образ жизни, культуру повседневности биб-
лиофила, понять мотивы приобретения но-
вых произведений, сопоставить их с особен-
ностями местной культурной среды.  

Предположение о дихотомии издания 
(как исторического источника и как источни-
                                                                 

1 Источниковедение: теория, история, метод. Ис-
точники российской истории / под ред. И.Н. Дани-
левского, М.Ф. Румянцевой. М.: Рос. гос. гум. ун-т, 
1998. 702 с. URL: https://www.academia.edu/367051-
47/Источниковедение_ред_М_Ф_Румянцева/  

https://www.academia.edu/367051-47/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9C_%D0%A4_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0/
https://www.academia.edu/367051-47/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9C_%D0%A4_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0/
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ка получения данных) представляется чрез-
вычайно плодотворным подходом для книго-
ведческих работ. В этом случае частная биб-
лиотека выступает символом эпохи, стано-
вится хранителем культурного кода, «к кото-
рому чаще обращаются не за той информа-
цией, которую дает содержание книг, а за 
той, которая возникла в результате жизни 
библиотеки» [3, c. 153]. Сюда относятся та-
кие особенности собраний, как тематический 
репертуар, языковая принадлежность, следы 
использования литературы (маргиналии, экс-
либрисы, инскрипты), индивидуальные пе-
реплеты и стиль оформления. Комплексный 
анализ всех составляющих культуры владе-
ния делает книгу важным источником исто-
рической и культурной информации.  

Однако в чем причины недооценки 
книжных собраний в источниковедении? 
Невнимание авторов к личным библиотекам 
вполне объяснимо низкой сохранностью ча-
стных фондов. Национализация частных 
имений в годы революции и гражданской 
войны привела к значительным потерям. «В 
годы лихолетья, – писал Ф. Г. Шилов – люди 
спасали и старались сохранить мебель, брон-
зу, фарфор и т. п., а бесконечное количество 
книг было брошено в квартирах на произвол 
судьбы бывшими владельцами». После на-
ционализации новые владельцы помещичьих 
имений и городских квартир «в лучшем слу-
чае несли книги на рынок букинистам, чаще 
же продавали их на обертку рыночным тор-
говцам, лавочникам и тряпичникам или бу-
мажникам на картузы»2. 

В 1900–1916 гг. члены Русского библио-
течного общества В.Н. Рогожин, Ф.А. Вит-
берг и С.Р. Минцов занимались выявлением 
ценных книжных коллекций и в своих отче-
тах приводили сведения о погибающих при 
ликвидации помещичьих усадеб библиоте-
ках. Инициативной группой организации 
разработан план спасения частных собраний, 
определены способы вывоза и места хране-
                                                                 

2 Шилов Ф.Г. Судьбы некоторых книжных со-
браний за последние 10 лет (опыт обзора) // Альманах 
библиофила: в 2 кн. 1929. Кн. 1. С. 165-200. URL: 
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_006598817?pa
ge=1&rotate=0&theme=white/  

ния произведений [6, с. 123]. Однако попыт-
ке спасти дворянские редкости не суждено 
было сбыться. События революции и всеоб-
щее огосударствление поставили крест на 
намеченных планах. 

О масштабах книжных утрат при нацио-
нализации можно только догадываться. Если 
учесть, что только в Тамбовской губернии в 
начале ХХ века насчитывалось не менее 1500 
имений с постоянными владельцами, то, ве-
роятнее всего, счет потерь фондов личных 
библиотек может идти на сотни тысяч. Спи-
сок ценнейших утраченных библиотек в свое 
время публиковал С.Р. Минцов. Масштабы 
трагедии поражают: имение «Березовка» 
(Воронежская губерния) – «все разграблено и 
сожжено»; имение семейства Стубут (Воро-
нежский уезд) – «библиотека была местными 
крестьянами потоплена в пруду»; имение 
Цуриковых (Орловская губерния) – «владе-
лец скрылся, дальнейшая судьба библиотеки 
не известна»3. Однако даже те коллекции, 
которые были успешно национализированы, 
могли погибнуть из-за непрофессионального 
обращения. «Книги вывозили из усадеб сот-
нями и тысячами ящиков в Москву и Петер-
бург, – писал А.Н. Греч, – где, никому не 
нужные, разрозненные, потерявшие свое ли-
цо, лежали они грудами и штабелями в му-
зейных кладовых и библиотечных подвалах» 
[7, c. 17].  

Таким образом, фактическая потеря 
большей части книжного наследия в годы 
революции и гражданской войны затрудняют 
процессы изучения личных библиотек. Не-
достаточные данные по букинистическим 
коллекциям, в свою очередь, сдерживал по-
тенциал использования личных собраний как 
историко-культурных источников.  

Сложности использования личных би-
блиотек как самостоятельного вида источни-
ка могут быть устранены через восста-
новление репертуара отдельных собраний [8]. 
Исследования последних лет демонстри-
                                                                 

3 Минцов С.Ф. Синодик библиотек, архивов и 
коллекций, погибших во время Великой войны и рево-
люции. Берлин, 1925. С. 48-51. URL: https://rus-
neb.ru/catalog/000199_000009_008380408/  

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_006598817?page=1&rotate=0&theme=white/
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_006598817?page=1&rotate=0&theme=white/
https://rus-neb.ru/catalog/000199_000009_008380408/
https://rus-neb.ru/catalog/000199_000009_008380408/
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руют возможности реконструкции конкрет-
ных букинистических коллекций на основе 
синтеза разных типов источников. Так, пред-
ложенная методика поэкзеплярного ана-лиза 
собраний дворянских имений Тамбов-ской 
губернии позволила найти 22 ранее неиз-
вестных букиниста, сформировать пред-
ставления о составе принадлежавшим им 
произведений. Кроме того, проделанная ра-
бота дала возможность дополнить уже из-
вестные библиотечные фонды. В резуль-тате 
в научный оборот было введено 262 новых 
издания коллекции Кугушевых, 94 книги из 
имения Хвощинских, 85 произ-ведений из 
поместья Норцовых [9, c. 70]. 

Основные источники по проблеме ре-
конструкции и изучения личных библиотек 
дореволюционной России следует разделить 
на опубликованные, нарративные и архивные.  

К опубликованным источникам относят-
ся отдельные каталоги-путеводители по 
крупным частным коллекциям, отражающим 
не только описания кириллических изданий, 
но и рукописей произведений. По сути, это 
самостоятельный документ по истории дво-
рянских библиотек, который отражает харак-
тер книжной культуры во взаимосвязи вла-
дельца, литературы и эпохи. В ряде случаев в 
каталоги были включены описание помет, 
экслибрисов, позволяющее быстрее устано-
вить владельческую принадлежность кон-
кретного труда. Так, значительный объем 
библиографических данных объединяет рек-
лама книжного магазина Тамбовской типо-
графии, основанного в 1788 г. Г.Р. Держави-
ным. Издание содержит список произведений, 
отпечатанных типографским способом, крат-
кое описание каждого произведения4. Из бо-
лее поздних источников подобного типа сле-
дует выделить каталог библиотеки Воейко-
вых и Поленовых, переданных в Нарышкин-
скую читальню в 1894 г.5, список коллекции 
                                                                 

4 Книги и журналы из библиотеки Г.Р. Державина. 
Каталог коллекции / сост.: О.В. Горелкина, Т.Ю. Дмит-
риева, Н.В. Николаева. Тамбов: Изд. дом «Мичу-
ринск», 2014. 102 с. URL: https://rusneb.ru/catalog/000-
202_000005_33633796/  

5 Список книг Дмитрия Васильевича Поленова и 
Леонида Алексеевича Воейкова, пожертвованных горо-

А.В. Вышеславцевых6. Книги, помещенные в 
данные издания, отражают читательские ин-
тересы нескольких поколений владельцев, 
позволяют характеризовать информационную 
культуру провинции до революции.  

Читательские интересы российских 
дворян. Большое значение для изучения чи-
тательских пристрастий русских букинистов 
имеют «Щетные выписки учиненные при-
ходной и расходной книг о продаже в Моск-
ве в академической книжной лавке ино-
странных книг» (выходило с 1449 по 1758 г.) 
[10, c. 100]. Данное издание одним из первых 
каталогизировало зарубежную литературу, 
реализовывавшуюся в Москве на коммерче-
ской основе. При этом источник характери-
зует владельческую историю каждого произ-
ведения с момента его покупки до даты про-
дажи. В «Выписках» также были помещены 
сведения об экземплярности, стоимость пе-
чатной продукции. Таким образом, собран-
ный в источнике материал характеризует на-
чало развития книжной культуры в нашей 
стране, определяет характер и пути насыще-
ния российского рынка книгами иностранно-
го производства. 

Схожим с «Выписками» источником ин-
формации являются списки поступлений за-
рубежных произведений, заносившихся в 
«Реестры иностранным книгам, которые по 
нижеписанным ценам в Московской книж-
ной палате продавать», а также «Ведения на 
присылку новых книг в Москву» (так назы-
ваемые «Остаточные книги») [10, с. 101-102]. 
Данные издания содержали простой пере-
чень продаваемой литературы, без указания 
на ее экземплярность, покупателей и специ-
фику транспортировки. 

Основным недостатком «Щетных выпи-
сок» и «Реестров иностранным книгам» яв-
ляются сложности по уточнению библиогра-
фических описаний. Данные книги составля-
лись комиссаром санкт-петербургской ака-
                                                                                
ду Тамбову. Спб.: Тип. А. Катанского и Ко, 1893. 246 с. 
URL: https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=3440/  

6 Вышеславцев А.В. Систематический каталог ху-
дожественно-исторической библиотеки А.В. Выше-
славцева. Спб.: Тип. В. Киршбаума, 1895. 25 с. URL: 
https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=10066/  

https://rusneb.ru/catalog/000-202_000005_33633796/
https://rusneb.ru/catalog/000-202_000005_33633796/
https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=3440/
https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=10066/
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демической книжной лавки, который сам от-
вечал за достоверность своей работы. Отсут-
ствие знания иностранных языков у первых 
работников отражалось на качестве сохра-
нившегося материала. Вместо оригинального 
текста они записывали иностранные буквы в 
русской транскрипции. При этом допущен-
ные ошибки усугублялись при последующем 
переписывании. Качество текста страдало 
настолько, что даже знающие языки специа-
листы могли только догадываться о значении 
внесенных описаний. Особенно часто неточ-
ностями грешил первый комиссар книжной 
лавки Василий Иванов. В результате его ста-
раний в книгах фигурировали «Зуверен ды 
монт», «Истоере де Грезе», «Эсся сыр ле ма-
лади де данг», «Ла пязанн парвены», «Сезар 
авегл э вояжер» и др. [10, с. 104]. 

Значительный объем фактического мате-
риала о книгах на иностранном языке, реали-
зовывавшихся в Санкт-Петербурге, содержат 
Реестры столичной академической книжной 
лавки. Их публикация началась сразу после 
создания учреждения в 1728 г. и продолжа-
лась до 1765 г. Данный источник позволяет с 
высокой точностью идентифицировать авто-
ра и назначение продаваемого произведения.  

Как и «Щетные выписки», издаваемые 
Реестры имели ряд существенных недостат-
ков. Книги выходили в свет без серьезной 
корректуры, что не могло не сказываться на 
качестве публикуемого материала. Так, в 
библиографическом описании монографии 
“Нistoire de la mer et du fils” («История мате-
ри и сына») можно найти восемь орфографи-
ческих ошибок [10, с. 105]. Отдельной про-
блемой являлось наличие сокращений в тек-
сте, делавшихся для экономии печатных рас-
ходов. Составители не дописывали название, 
опускали авторство, пренебрегали датой вы-
хода книги.  

Группа нарративных источников объ-
единяет надписи на книгах. Этот тип источ-
ника отражает состав, особенности и тенден-
ции развития личных библиотек, позволяя 
определить характер отношения владельца к 
своим собраниям.  

Частные надписи, как эпистолярный 
жанр источника, можно разделить на не-

сколько видов. Одними из наиболее упот-
ребляемых являются владельческие записи, 
отражающие сведения о принадлежности, 
покупке, обмене или продаже произведения, 
обстоятельствах его дарения.  

Запись собственника могла быть простой: 
«...Федора Мартынова»7, «Давида Плажнич-
кова»8, «Из книг Николая «Николаева»9. В 
данном случае надпись отражала право вла-
дения изданием. В некоторых случаях по-
метки могли содержать также сведения о 
профессиональных занятиях букиниста, дате 
приобретения произведения. Так, на аванти-
туле четвертой и третьей части монографии 
М.М. Щербатова «История российская от 
древнейших времен» было написано: «Из 
книг Фельдшера Трофима Шатунова, купле-
на в С-Петербурге, заплачено 48 руб. 80 коп. 
Весьма любопытные Книги»10.  

Традиция подписывать свои книги заро-
дилась еще в XVII веке. В это время библио-
теки были величайшей редкостью, призна-
ком состоятельности человека. Как предметы 
высокой стоимости, издания постепенно 
превращались в реликвии, относящиеся к 
конкретным семьям и родам. Произведения 
часто украшались драгоценностями, поме-
щались в оклады и ставились под надежную 
охрану. Помимо указания на фамилию буки-
ниста, во вкладных надписях указывалось 
время приобретения литературы, подробно 
описывалось наказание за воровство. Так, од-
на их помет недвусмысленно сообщала: «А 
кто бы смел ее взять от церкви, той да будет 
проклят в сей век и в будущий и не прощен, и 
по смерти не разрешен. Аминь»11. После 
данных угроз было добавлено: «...подписал 
сию книгу государя своего Федула Федоро-
вича Боборыкина человек его Спирка Пуза-
нов». В последнем случае речь могла идти о 
                                                                 

7 Русская книга гражданской печати XVIII века 
(1711–1800) в архиве, библиотеках, музеях Тамбовской 
области: каталог. Тамбов: Пролетарский светоч, 2011. 
С. 18. URL: https://www.prlib.ru/item/362453/  

8 Там же. С. 54. 
9 Там же. С. 88. 
10 Там же. С. 129. 
11 Гетманский Э. История российского книжного 

знака (геральдический экслибрис). URL: http://suzhde-
nia.ruspole.info/node/5328 (дата обращения: 15.08.2022). 

https://www.prlib.ru/item/362453/
http://suzhde-nia.ruspole.info/node/5328
http://suzhde-nia.ruspole.info/node/5328
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брате основателя г. Тамбов, за которого рас-
писывался его грамотный слуга С. Пузанов12. 
Вкладные надписи, таким образом, были 
верным стражем собственности человека, 
подчеркивая ценность и значение конкрет-
ной книги для человека. 

Более полную информацию о широте 
литературных интересов и круге чтения дают 
дарственные записи (инскрипты). Данный 
вид помет мог быть представлен в разных 
формах, содержать информацию о времени 
передачи издания, указывать на степень зна-
комства дарителя и адресата. В этом отноше-
нии характерна помета в «Новом ядре рос-
сийской истории»: «Эта книга Нехачина. В 
Тамбовском музее. 1879 года декабря 14 от 
Н.А. Покровского»13. Инскрипт уточняет 
время комплектования музейной библиотеки, 
начавшееся, как мы видим, не позднее 1879 г. 
Не менее информативна заметка на моногра-
фии И.И. Фильбигера «Руководство учите-
лям первого и второго класса народных учи-
лищ Российской империи»: «Из книг Матвея 
Бороздина, которые подарил Константин Бо-
роздин»14. Данный инскрипт уточняет судь-
бы части бороздинской библиотеки, пере-
шедшей от сына к отцу. 

Архивные источники по истории част-
ных библиотек наиболее часто представлены 
дневниковыми записями, письмами букини-
стов. Так, в составе личных материалов в 
Российском государственном архиве древних 
                                                                 

12 Чернов А.С. Возникновение книжного знака на 
Тамбовщине // Клуб любителей книги (7-е заседание). 
Тамбов, 1976. С. 3-4. URL: https://elibrary.tambov-
lib.ru/?ebook=2801/  

13 Русская книга гражданской печати XVIII века 
(1711–1800) в архиве, библиотеках, музеях Тамбовской 
области: каталог. Тамбов: Пролетарский светоч, 2011. 
С. 72. URL: https://www.prlib.ru/item/362453/ 

14 Там же. С. 120. 

актов (РГАДА) есть документы, позволяю-
щие восстановить круг чтения Д.М. Голицы-
на (Ф. 340), А.Д. Меншикова (Ф. 198). Чаще 
всего это письма к друзьям с просьбами при-
слать интересующие издания, поделиться 
впечатлениями о прочитанном. В личном 
фонде Орловых–Давыдовых, хранящемся в 
Научно-исследовательском отделе рукописей 
Российской государственной библиотеки  
(Ф. 219), имеются конспекты книг из семей-
ных коллекций. Данный материал позволяет 
определить круг чтения конкретных предста-
вителей рода, дать преставления о времени 
знакомства с отдельными изданиями местной 
библиотеки. Для анализа региональных ас-
пектов истории личных собраний следует 
выделить материалы дел семьи Цуриковых, 
хранящихся в Государственном архиве Ор-
ловской области (Ф. 649). Здесь помещены 
автобиографические заметки, опись личной 
книжной коллекции.  

Таким образом, личная библиотека – 
чрезвычайно важный, многоуровневый, но 
недооцененный источник информации. Ос-
новные затруднения его использования оп-
ределяются малоизвестностью и лакунарно-
стью ряда книжных коллекций. Недостаточ-
ность методологических подходов к анализу 
и реконструкции частных фондов обуслов-
ливает недооценку значения дореволюцион-
ных библиотек в источниковедении. Тем не 
менее характеристика отдельных собраний в 
качестве историко-культурного источника 
позволяет осветить важнейшие вопросы в 
истории складывания и развития информа-
ционной культуры, определить роль литера-
туры в обществе, сделать выводы о специфи-
ке трансферта и рецепции книжной инфор-
мации. 
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Дореволюционные сады и ясли:  

из истории становления дошкольных образовательных  

учреждений в Тамбовском крае 
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» 

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 

mirw5@yandex.ru 

Аннотация. В условиях реформирования отечественной системы образования, в том числе 

дошкольного, как его первой ступени, вновь становится актуальной проблема становления 

и развития дошкольных образовательных учреждений. Отечественный историко-педа-

гогический опыт функционирования дореволюционных детских учреждений может стать 

важным ориентиром в модернизации системы дошкольных образовательных организаций 

на современном этапе. Рассмотрен процесс становления дошкольных образовательных уч-

реждений в Тамбовском крае; выявлены основные типы дореволюционных дошкольных 

учреждений, получивших распространение на Тамбовщине: ясли-приюты для крестьянских 

детей, городские ясли и приюты, частные детские сады и площадки. Сделан акцент на куль-

турно-воспитательном значении деятельности детских учреждений системы общественного 

призрения, что позволило рассматривать их как прообраз общественных детских садов. Вы-

явлены причины медленного развития сети дошкольных учреждений в России и в Тамбов-

ской губернии в частности. Уточнены роль и степень участия в организации дошкольных 

образовательных учреждений государственных, а также частных и общественных инициа-

тив. Проанализированы преимущественно опубликованные и архивные источники, которые 

позволили выявить региональные особенности становления дошкольных образовательных 

учреждений в Тамбовском крае на губернском и уездном уровнях в указанный хронологи-

ческий период сквозь призму востребованности сословно-социальной, профессиональной и 

этноконфессиональной групп населения и сделать вывод о том, что становление дошкольных 

образовательных учреждений в Тамбовском крае началось в конце XIX – в начале XX века.  

Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения, детский сад, ясли-приюты, 

Фридрих Фрёбель, дошкольное воспитание, региональная история 
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Pre-revolutionary kindergartens and nurseries:  

from the history of the formation of preschool educational  

institutions in the Tambov region 
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33 Internatsionalnaya St., Tambov, 392000, Russian Federation  

mirw5@yandex.ru 

Abstract. In the context of reforming the domestic education system, including preschool, as its 

first stage, the problem of the formation and development of preschool educational institutions is 

becoming urgent again. The domestic historical and pedagogical experience of the functioning of 

pre-revolutionary children’s institutions can become an important reference point in the moderni-

zation of the system of preschool educational organizations at the present stage. The process of 

formation of preschool educational institutions in the Tambov region is considered; Main types of 

pre-revolutionary preschool institutions that have become widespread in the Tambov region are 

identified: nurseries-orphanages for peasant children, city nurseries and orphanages, private kin-

dergartens and playgrounds. The emphasis is placed on the cultural and educational significance of 

the activities of children’s institutions of the public charity system, which made it possible to con-

sider them as a prototype of public kindergartens. The reasons for the slow development of the 

network of preschool institutions in Russia and in the Tambov governorate in particular are re-

vealed. The role and degree of participation in the organization of preschool educational institu-

tions of state, as well as private and public initiatives are clarified. Mainly published and archival 

sources have been analyzed, which allowed us to identify the regional features of the formation of 

preschool educational institutions in the Tambov region at the governorate and county levels in the 

specified chronological period through the prism of the demand for estate-social, professional and 

ethno-confessional groups of the population and conclude that the formation of preschool educa-

tional institutions in the Tambov region began at the end of the 19th century – beginning of the 

20th century. 

Keywords: preschool educational institutions, kindergarten, nurseries-orphanages, Friedrich Froe-

bel, preschool education, regional history 

For citation: Matorina, I.V. (2023). Pre-revolutionary kindergartens and nurseries: from the histo-

ry of the formation of preschool educational institutions in the Tambov Region. Vestnik 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изменения в законодательстве РФ, свя-

занные с модернизацией российского обра-

зования современные векторы развития и 

исследования в области дошкольного детства 

вновь актуализируют обращение к регио-

нальному историческому опыту функциони-

рования сети дошкольных образовательных 

учреждений. История дошкольного воспита-

ния представляет интерес для целого ряда 

наук (исторической, педагогической), поэто-

му историография данной научной пробле-

матики в общероссийском контексте доволь-

но обширна. Современных исследователей 

волнуют самые разные аспекты данной про-
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блемы. Культурно-исторические предпосыл-

ки становления и развития дошкольного об-

разования в России выявлены О.В. Парфено-

вой [1]. Коллектив исследователей: Е.В. Ко-

ротаева, А.С. Андрюнина, М.Л. Кусова – 

предложил авторскую периодизацию станов-

ления и развития дошкольного образования в 

Российской Федерации [2; 3]. История детст-

ва дворянско-интеллигентской семьи в поре-

форменной России: изменения, произошед-

шие в воспитании дворянских детей от рож-

дения до совершеннолетия, а также вопрос 

социализации дворянских детей в семье и 

детском саду рассмотрены в трудах В.А. Ве-

ременко [4]. Исследователи института детст-

ва РГПУ им. А.И. Герцена (О.В. Акулова, 

Т.А. Ивченко, Е.С. Конохова) отметили зна-

чение общественного движения поддержки 

первоначального воспитания в становлении 

теории и практики дошкольного образования 

[5]. Правовые аспекты регулирования деятель-

ности детских садов изучены С.В. Голиковой 

[6]. Тема возникновения дошкольных образо-

вательных учреждений тесно переплетается с 

историей развития социального призрения де-

тей. Благотворительную поддержку детей-

сирот в Тамбовской губернии изучали Т.Г. Де-

ревягина
1
, О.А. Дорожкина

2
, П.П. Щерби-

нин
3
, И.А. Шикунова [7]. В этом же контек-

сте освещена деятельность общественных объ-

единений и организаций в работах А.С. Тума-

новой
4
. Появляются статьи тамбовских исто-

риков, связанных с историей становления 

                                                                 
1 Деревягина Т.Г. Роль и место благотворительной 

деятельности купца А.М. Носова в организации соци-

альных учреждений в г. Тамбове (вторая половина XIX 

– начало XX в.). Тамбов, 2004. 57 с. URL: https://rus-

neb.ru/catalog/000199_000009_002706122/ 
2 Дорожкина О.А. Сиротство в России: историко-

педагогический анализ. Тамбов. 2000. 51 с. URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000713411/ 
3 Щербинин П.П. «Пустите детей ко мне...»: «дети 

беды» и попечительство до и после 1917 года. Тамбов: 

Изд. дом «Державинский», 2018. 370 с. URL: 

http://childcult.rsuh.ru/binary/object_14.1558012912.170-

61.pdf/ 
4 Туманова А.С. Общественные организации города 

Тамбова на рубеже XIX–ХХ веков. Тамбов, 1999. 157 с. 

URL: https://rusneb.ru/catalog/010003_000061_4f9e043e11-

e52332254aea4dc548c60a/ 

общественных дошкольных образовательных 

учреждений в Тамбовском крае [8].  

Основу исследования составили в основ-

ном опубликованные материалы, а также ма-

териалы, отложившиеся в фондах Государст-

венного архива Тамбовской области, в част-

ности, фонд «4. Канцелярия Тамбовского 

губернатора»
5
; фонд «Р-1404. Комиссариат 

просвещения (21 февр. – 24 авг. 1918 г.). От-

дел народного просвещения (24 авг. – дек. 

1918 г.). Отдел народного образования (дек. 

1918 г. – июнь 1928 г. – ГУБОНО) Исполни-

тельного Комитета Тамбовского губернского 

Совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов»
6
. Отчеты и доклады 

Уездных земских управ позволили изучить 

вопрос об открытии летних яслей-приютов в 

Тамбовской губернии (условия открытия, 

суммы ассигнований со стороны Земства и 

участие частной инициативы, возраст и ко-

личество детей, посещавших ясли, бытовые 

условия содержания и занятия детей, отно-

шение населения к яслям); Уставные доку-

менты и переписка Тамбовского попечитель-

ского общества о яслях позволили рассмот-

реть различные типы открываемых дошколь-

ных учреждений в Тамбовской губернии в 

начале XX века; отчеты Губернского и уезд-

ных УОНО позволили получить сведения о 

детских садах Тамбова и уездов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Процесс формирования дошкольного об-

разования в России начинается во второй 

половине XIX – начале ХХ века. Условно его 

можно представить как «постепенное вне-

дрение новых форм присмотра и воспитания 

детей дошкольного возраста» [9, с. 125]. Со-

вместными усилиями властей, общественных 

организаций и частных благотворителей бы-

ли созданы несколько типов дошкольных 

учреждений: ясли-приюты для крестьянских 

детей, ясли и детские приюты в городах, дет-

                                                                 
5 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 4. Оп. 1. Д. 5646; Д. 5652; Д. 5181. 
6 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 183; Д. 185; Д. 194;  

Д. 198; Д. 209; Д. 1064. 

https://rus-neb.ru/catalog/000199_000009_002706122/
https://rus-neb.ru/catalog/000199_000009_002706122/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000713411/
http://childcult.rsuh.ru/binary/object_14.1558012912.170-61.pdf/
http://childcult.rsuh.ru/binary/object_14.1558012912.170-61.pdf/
https://rusneb.ru/catalog/010003_000061_4f9e043e11-e52332254aea4dc548c60a/
https://rusneb.ru/catalog/010003_000061_4f9e043e11-e52332254aea4dc548c60a/
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ские сады и площадки, которые подчинялись 

разным ведомствам: Ведомству учреждений 

императрицы Марии, Министерству народ-

ного просвещения, различным благотвори-

тельным обществам. 

Вопрос об открытии детских учрежде-

ний в России (в отличие от Запада) возник 

отнюдь не с развитием народного образова-

ния, а стал актуальным в связи с высокой 

детской смертностью и обсуждался на сове-

щаниях врачей, земских собраниях, собрани-

ях различных обществ. В Тамбовской губер-

нии этот вопрос стоял довольно остро. Пре-

обладающим сословием в губернии являлись 

крестьяне (93,75 % от общего числа жите-

лей)
7
. Пик детской смертности приходился 

на июль–август – период основных хлебо-

уборочных работ. Решение проблемы мест-

ное медицинское сообщество видело в от-

крытии летних яслей-приютов. В июне 1900 г. 

тамбовские врачи и представители земств 

Тамбовской губернии, заслушав доклад док-

тора Н.Н. Ментова «О летних яслях при-

ютах»
8
, в котором он обратил внимание на 

пользу этих учреждений в борьбе с детской 

смертностью, сифилисом, предотвращением 

пожаров в летнее время, а также отметил их 

воспитательно-образовательное значение, 

приняли совместное решение о ходатайстве 

перед губернским земским собранием об ас-

сигновании средств на устройство летних 

яслей-приютов в деревнях и селах Тамбов-

ской губернии в размере 250 рублей на каж-

дые ясли, не обусловливая числа яслей. 

Единичные случаи открытия яслей в гу-

бернии встречались и ранее. 16 июня 1888 г. 

по инициативе доктора Ф.В. Сперанского 

были устроены первые детские ясли в усадь-

бе А.А. Сатина, находившиеся в деревне 
                                                                 

7 Первая Всеобщая перепись населения Россий-

ской империи 1897 г. Т. XLII. Тамбовская губерния. 

Издание Центрального статистического комитета Ми-

нистерства внутренних дел, 1904. С. 12. URL: 

https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=2673#n=5/ 
8 IV-е совещание врачей и представителей земств 

Тамбовской губернии при Губернской земской управе 

1–9 июня 1900 г.: конволют. Вып. 1: Доклады комис-

сий и журналы совещания; вып. 2: Делегатские докла-

ды. Тамбов: Губ. зем. тип., 1900. С. 17-41. URL: 

https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=7414/ 

Ивановка. Учредительницей яслей была Вар-

вара Аркадьевна Сатина – родная сестра отца 

великого музыканта С.В. Рахманинова. Уст-

роители «приюта для детей» в Ивановке хо-

тели показать матерям-крестьянкам более 

правильное в гигиеническом смысле вскарм-

ливание, уход за детьми. Крестьянки усваи-

вали, что «надо чаще мыть детей и обяза-

тельно с мылом», чего прежде не делали. 

Помещением для яслей служила обыкновен-

ная деревенская изба, довольно обширная, 

находившаяся в усадьбе. Инвентарь яслей 

был несложен: корзины с сенными матраси-

ками, несколько табуретов, чашки, ложки, 

чугунки, белье (из старого) в достаточном 

количестве. Дети принимались в возрасте от 

одного до трех лет. Прислуга состояла из 

двух женщин. Медицинского надзора за 

детьми не было. Осматривала их сама Варва-

ра Аркадьевна. Вначале матери отнеслись к 

яслям с большим подозрением, не решаясь 

отдавать туда своих чад. Но, когда увидели, 

какой уход осуществляется за детьми, стали 

охотно приносить и приводить их в ясли
9
. 

При организации летних яслей-приютов 

в деревнях придерживались следующих по-

ложений: почин и устройство яслей-приютов 

должны взять на себя губернские и уездные 

земства; ясли должны быть открываемы 

лишь в местах жительства врачей или нахо-

диться под их наблюдением во избежание 

заноса в ясли эпидемических болезней и си-

филиса; в ясли должны быть принимаемы 

нуждающиеся в попечении дети от грудного 

возраста до 7–8 лет (количество детей зави-

сит от средств яслей); чтобы ясли приобрели 

возможно большее воспитательное значение, 

желательно привлечь в надзирательницы яс-

лей лиц интеллигентных (учительниц, фельд-

шериц или учениц фельдшерской школы) и 

размещать ясли в школьном помещении. 

Летом 1901 г. были открыты ясли в  

с. Дегтянка Козловского уезда (с 26 июня по 

17 июля) и в с. Вишневое (с 30 июня по 6 

августа). Дегтянские ясли располагались в 

наемном помещении. За время работы ясли 

                                                                 
9 Мильруд П. Ивановские ясли // Тамбовская 

правда. 1990. 6 окт. 

https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=2673#n=5/
https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=7414/
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посетило 166 человек детей от 1,5 до 8 лет, в 

том числе 2 грудных. Ясли с. Вишневое раз-

мещались в местной сельской школе. «В те-

чение дня дети занимались на площадке пе-

ред школой и в саду школы играли в мяч, 

лошадки, лапту, занимались простейшими 

гимнастическими упражнениями, купались в 

реке, слушали рассказы, басни и сказки»
10

. 

В августе 1901 г. Министерство внут-

ренних дел направило циркуляр тамбовскому 

губернатору о том, что после отчета за 1900 г. 

о состоянии одной из губерний, в котором 

губернатор отметил как отрадное явление, 

постепенное возникновение в селениях гу-

берний, при помощи земства, летних яслей-

приютов, Его Императорское Величество 

лично сделал отметку «Желаю видеть рас-

пространение подобных яслей. Объявить»
11

. 

15 сентября 1901 г. циркуляр был разослан в 

уездные земства для надлежащих распоря-

жений. В ответ на данный циркуляр Кирса-

новская и Липецкая уездные управы не смог-

ли составить доклада очередному Земскому 

собранию по вопросу об устройстве летних 

яслей-приютов, мотивируя поздним получе-

нием предложения, но обязуясь представить 

соответствующий доклад в будущем году; 

Спасская уездная управа сообщила, что вы-

делит на обустройство детских яслей сто 

рублей, если в уезде найдутся лица, которые 

возьмутся это сделать бесплатно; Тамбовская 

уездная управа передала это предложение 

для разработки в Санитарный Совет
12

. Лишь 

Усманская уездная управа отчиталась об 

устройстве двух яслей-приютов в уезде на 

время рабочей поры 1901 г.: в с. Петровское 

3-м Бреславской волости и в с. Новоуглянск, 

на что было ассигновано 200 рублей
13

. 

Ясли-приют в с. Петровское 3-м Бре-

славской волости помещались в просторном 

помещении земской школы, устройством яс-

лей руководил член Управы И.И. Стерлигов; 

для заведывания яслями была приглашена 

учительница Бреславской земской школы; 

                                                                 
10 Щербинин П.П. «Пустите детей ко мне...»: …  
11 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5181. Л. 1. 
12 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5181. Л. 3-5; 7. 
13 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5181. Л. 6. 

прислуга состояла из кухарки и няньки. Ясли 

были открыты 24 июня 1901 г. и работали 17 

дней, за исключением двух воскресных дней 

и Петрова дня, когда дети не приходили. Об-

становка яслей состояла из классных скаме-

ек, столов, корзин для грудных детей, тюфя-

ков с сеном, корыта, простынь, пеленок, на-

волок, десятичных весов для взвешивания 

детей, самовара, керосиновой кухни, чугунов 

и других принадлежностей для приготовле-

ния пищи, часть которых были приобретены 

в собственность на средства земства, а часть 

были временно даны в пользование г. Стер-

лиговым. В ясли принимались дети от груд-

ного возраста до 12 лет; всего в яслях пребы-

вало 73 человека, которыми было проведено 

615 дней. Самое большее число детей по 

дням было 64, самое меньшее – 26. Доктор 

осматривал детей каждый день. На обустрой-

ство яслей было израсходовано 75 руб. 43 коп. 

из 100 рублей, выделенных Управой. Каждый 

день обходился в среднем 5 руб. 39 коп., а 

каждый ребенок стоил в день 12,26 коп.  

Открыть ясли удавалось не всегда, даже 

при условии, что все было готово к их от-

крытию. Член Управы Г. Айдаров в объясни-

тельной записке указывал на«полное недове-

рие жителей к этому новому для них делу, 

выразившееся нежеланием приводить своих 

детей в ясли»
14

, в связи с чем запланирован-

ные ясли в Пригородной слободе не могли 

быть открыты. В итоге ясли все же открыли 

по личному заявлению священника с. Ново-

углянск о том, что «после пожара очень мно-

го крестьян бедствует и даже не знают, где 

приютить своих детей»
15

. Устраивали и ру-

ководили яслями член Управы В.И. Айдаров 

и врач Э.Н. Спиндлер. В надзиратели были 

приглашены два учителя местных школ. Яс-

ли были открыты 11 июля 1901 г. и работали 

12 дней. В ясли принимались дети от 1 до 8 

лет. Для яслей сняли чистую крестьянскую 

избу. Обстановка яслей состояла из разной 

утвари и постельного белья. В течение 12 

дней ясли посетило 502 человека. Самое 

большое число детей в день – 60, самое 

                                                                 
14 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5181. Л. 9. 
15 Там же. 
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меньшее – 19. На третьи сутки работы яслей 

детей осматривал врач. Обустройство яслей в 

с. Новоуглянск обошлось Управе в 56 руб. 69 

коп. (каждый ребенок стоил 11,21 коп.). Всего 

на устройство и содержание яслей в Усман-

ском уезде было израсходовано 131 руб. 71 

коп., из ассигнованных Земством – 200 руб.
16

 

В 1902 г. работа по устройству яслей-

приютов в губернии продолжилась. На сред-

ства земства были открыты ясли в с. Богоро-

дицкое Ново-Дегтянской волости и в с. Ста-

рая Дегтянка в Козловском уезде и детские 

ясли в с. Вишневое на частные средства
17

. В 

Кирсановском уезде в с. Соколово в помеще-

нии земской школы были открыты ясли-

приют по инициативе Капитолины Сергеев-

ны Соседовой. На эти цели губернская упра-

ва выдала К.С. Соседовой 125 руб. из ассиг-

нованных на устройство яслей-приютов для 

Кирсановского уезда 250 руб., с условием, 

что контроль и наблюдение должны быть со 

стороны уездной управы. Ясли работали с 9 

июля по 15 августа. За это время ясли посе-

тили 73 человека детей, пребывавших 1161 

день, из них 5 – грудных. Дети приводились 

в ясли-приют в 6 ч утра и пребывали там до  

9 ч вечера. Грудные получали кипяченое мо-

локо, а подростки имели завтрак в 7 ч, обед в 

12 ч и ужин в 7 ч вечера, а в промежутках 

между обедом и ужином желающим давался 

еще и хлеб. Дети были под наблюдением  

г-жи Соседовой, которая посещала ясли еже-

дневно, смотрительницы Скопиной и двух 

нянек. Дети в яслях забавлялись в мяч, ло-

шадки, лапту и другие игры. Медицинское 

наблюдение за яслями принял на себя врач 

Павел Арсеньевич Каменев, который посе-

щал ясли раз в две недели, а ежедневное на-

блюдение было поручено земскому фельд-

шеру Соколовского пункта Борису Михайло-

вичу Иванову. По словам К.С. Соседовой, 

«дети охотно посещали ясли и при закрытии 

их высказали свое сожаление, а также и ро-

дители детей остались довольны, ясно созна-

вая полезность и удобство их, просили г-жу 

                                                                 
16 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5181. Л. 10. 
17 Щербинин П.П. «Пустите детей ко мне...»: ...  

С. 126. 

Соседову не оставить это благое дело и в бу-

дущем году»
18

.  

В этом же году на средства губернского 

земства, выделившего на этот предмет 200 

руб., были устроены детские ясли в с. Ольхи 

в Шацком уезде в доме господ Князевых, 

предложивших бесплатно половину своего 

дома под ясли. Непосредственное заведыва-

ние яслями осуществляли А.Д. Богданова, 

слушательница медицинских курсов;  

А.Е. Князева, слушательница курсов физиче-

ского воспитания; Е.А. Ряжская и А.И. Смир-

нова, по очереди сутками дежурившие в яс-

лях, так как большинство детей оставались 

на ночь, за редким исключением родители, и 

то близко живущие, брали детей на ночь до-

мой. Деятельность яслей приурочена была к 

самой горячей рабочей поре; поэтому ясли 

были открыты с 8 июля по 3 августа и функ-

ционировали 26 дней. За это время в яслях 

пребывало 79 человек детей. Ими было про-

ведено 1094 дня, среднее ежедневное число 

детей было 42 человека, наименьшее число – 

6 (на Ильин день) и наибольшее – 60. В ясли 

принимались дети, начиная от грудного воз-

раста до 7–8 лет включительно. Грудных 

старались брать по возможности меньше, так 

как для ухода за ними требовалось много 

прислуги. Грудные дети кормились стерили-

зованным молоком при помощи рожков и 

резиновых сосок; дети, питавшиеся смешан-

ной пищей, получали еще манную молочную 

кашу и белый хлеб. Остальные дети ели 4 

раза в день.  

День в яслях начинался в 6 утра; в это 

время ночевавшие в яслях дети вставали и 

умывались; к этому же времени собирались и 

остальные дети. В 7–8 ч дети завтракали, в  

12 ч обедали, в 4 ч полдничали и в 7–8 ч ве-

чера ужинали. В промежутках между едой 

дети в палисаднике занимались играми, пе-

нием, пляской, а иногда под руководством 

кого-либо из заведующих дети совершали 

поездки в ближайший лес или прогулки по 

выгону около села. Большую часть времени 

дети проводили на воздухе. Некоторые более 

взрослые девочки занимались шитьем. В яс-

                                                                 
18 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5181. Л. 20. 
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лях обращалось тщательное внимание на 

приучение детей к чистоте, опрятности и гу-

манному обращению между собой. Устрои-

тели отмечали, что «все дети, посещавшие 

ясли, заметно поправились и окрепли. Пер-

вые 2–3 дня после открытия яслей дети ди-

чились и в это время было 2–3 случая побе-

гов из яслей, но потом дети освоились и не 

хотели уходить домой. Даже после закрытия 

яслей много детей долго еще продолжали 

собираться для игр в палисаднике гг. Князе-

вых». Что касается отношения населения к 

яслям, то как это отмечалось и везде, вначале 

ясли были встречены населением недоверчи-

во, особенно боялись, что за ясли с них будут 

взыскивать деньги. Но после того, как насе-

ление присматривалось к яслям, познако-

мившись с их постановкой, недоверие сме-

нялось дружелюбным отношением. Всего на 

содержание яслей было израсходовано 144 р. 

98 коп.
19

 В 1903 г. подобные ясли-приюты 

было решено открыть в с. Куймани Лебедян-

ского уезда
20

.  

К сожалению, открытие яслей-приютов в 

Тамбовской губернии так и осталось делом 

благотворительным, «с незначительным уча-

стием земских средств и практически без по-

мощи самого населения»
21

. По количеству 

открытых учреждений Тамбовская губерния 

уступала соседям: Воронежской, Саратов-

ской, Рязанской губерниям. С 1906 г. стала 

наблюдаться тенденция к уменьшению тако-

го рода учреждений, сокращение ассигнова-

ний со стороны земств на их устройство, да и 

в самой врачебной среде, явившейся инициа-

тором этого начинания, началась критика 

эффективности яслей-приютов как меры 

борьбы с детской смертностью. По мнению 

одного из известных врачей В.Д. Ченыкаева, 

«ясли ни к пожарам, ни к высокой детской 

смертности, ни к сифилису, ни вообще к са-

нитарным бюро не имеют никакого отноше-

ния и с санитарной точки зрения не являются 

серьезным орудием в борьбе с детской 

                                                                 
19 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5181. Л. 27-29. 
20 Щербинин П.П. «Пустите детей ко мне...»: ...  

С. 126. 
21 Там же. 

смертностью»
22

. Но тот же В.Д. Ченыкаев 

отмечал их культурно-воспитательное значе-

ние, «которое первоначально вовсе не име-

лось в виду, но скоро было выдвинуто самой 

жизненной практикой»
23

, так как почти вез-

де, где устраивались ясли, они находились в 

более или менее тесной связи со школами (ис-

пользование зданий школ для размещения яс-

лей, а также учительского персонала для рабо-

ты с детьми в них). Таким образом, ясли-

приюты для крестьянских детей можно считать 

прообразами общественных детских садов. 

Как показали многочисленные исследо-

вания, о которых говорилось выше, практика 

социального попечения и призрения детей в 

Тамбовской губернии хорошо была развита. 

Среди множества благотворительных учреж-

дений для детей особо нужно выделить ма-

риинские приюты, идея создания которых 

принадлежала жене Николая I Александре 

Федоровне с целью «доставлять детям вре-

менное убежище и самое начальное образо-

вание» [10, с. 32]. Эти приюты были «откры-

того» типа – детей туда приводили лишь в 

дневное время, не теряя связь с родителями. 

В приют принимались дети в возрасте от 3 до 

10 лет, в основном бесплатно независимо от 

пола или сословия. Дети в приюте находи-

лись с 7 ч утра до 8–9 ч вечера. Основу учеб-

ной программы в приютах составляли Закон 

Божий, чтение, письмо и начальная арифме-

тика, а также ремесленные навыки, навыки 

ведения домашнего хозяйства и рукоделия. 

Приюты открывались на средства общест-

венной и частной благотворительности с раз-

решения губернских попечительств, но госу-

дарство осуществляло надзор за воспита-

тельно-образовательной деятельностью в 

них. Постепенно функции мариинских при-

ютов расширялись, в них открывались си-

ротские отделения и к концу XIX века мари-

инские приюты стали носить «комбиниро-

ванный характер как учреждения для прихо-

                                                                 
22 Чарнолуский В.И. Земство и народное образова-

ние: очерк из прошлого и настоящего земской деятель-

ности в различных областях общественного образова-

ния. Ч. 1. Спб., 1910. С. 105. URL: https://www.pr-

lib.ru/item/727273/  
23 Там же. 

https://www.pr-lib.ru/item/727273/
https://www.pr-lib.ru/item/727273/


Маторина И.В. 

Irina V. Matorina 

 

182 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 1. С. 175-190 

Tambov University Review. Series: Humanities, 2023, vol. 28, no. 1, pp. 175-190 

 

дящих воспитанников и пансионеров-сирот, 

полусирот и детей неимущих родителей, а 

также бесприютных младенцев, численность 

которых возросла настолько, что в некото-

рых губернских и уездных приютах стали 

учреждаться детские ясли» [10, с. 33]. 

Открытие яслей в городе Тамбове связа-

но с деятельностью Тамбовского Попечи-

тельского общества о яслях, основного в 

1904 г. по инициативе старшего врача гу-

бернской земской больницы И.Э. Гаген-

Торна. Своей задачей Общество ставило 

«надлежащий надзор, уход и правильное пи-

тание малолетним детям, остающимся, за 

отсутствием родителей на работах вне дома, 

без присмотра»
24

. Для решения этих задач 

Общество открывало детские учреждения 

различных типов: ясли для грудных детей, 

дневные убежища для детей в возрасте от 

двух лет с устройством доступных их возрас-

ту занятий и игр; ясли-приюты смешанного 

типа, а также постоянные убежища для де-

тей-сирот и не имеющих пристанища, Оль-

гинские детские приюты трудолюбия и тому 

подобные учреждения
25

 и было подведомст-

венно Комитету попечительства о Домах 

трудолюбия и Работных домах Ведомства 

учреждений императрицы Марии. Для пра-

вильной постановки дела учредители обще-

ства изучали отчетную документацию по-

добных детских учреждений России, а  

В.А. Гаген-Торн (супруга И.Э. Гаген-Торна) 

совершила ознакомительную поездку по до-

школьным учреждениям Петербурга.  

Первым детищем общества стали ясли, 

открытые в г. Тамбов 27 апреля 1905 г., це-

лью которых, в первую очередь, было оказа-

ние помощи в воспитании детей женщинам, 

оставшимся единственными кормилицами в 

семье, чьи мужья были мобилизованы в ар-

мию в связи с началом Русско-японской вой-

ны. В яслях дети получали трехразовое пита-

ние, бесплатную медицинскую помощь, оде-

жду, но что не менее важно, воспитатели за-

нимались с детьми играми, «обучали ручно-

му труду по методике немецкого педагога 

                                                                 
24 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5646. Л. 4. 
25 Там же. 

Фрёбеля»
26

. За первые восемь месяцев рабо-

ты ясли посетили около 3,5 тысяч детей от 

года до 9 лет. Этот опыт транслировался и в 

уездах. Например, отделение общества По-

печения о детях было открыто в Моршан-

ске
27

. В 1908 г. учреждение было переимено-

вано в Ольгинское трудовое убежище, но и 

при нем работали Александровские ясли для 

детей 6–10 лет. 12 февраля 1912 г. были от-

крыты ясли в Козлове в доме Мартынова на 

улице Лебединской
28

. Содержание яслей взя-

ла на себя местная интеллигенция, получив 

поддержку городской администрации. Еже-

дневно ясли посещали от 40 до 57 детей, что 

свидетельствовало о популярности в городе 

детского учреждения. 

Таким образом, социальные учреждения 

помимо непосредственно призрения детей, 

выполняли функции первых дошкольных 

воспитательно-образовательных учреждений. 

Большинство из них после революции было 

закрыто, за редким исключением тех при-

ютов, которые новая власть смогла (или за-

хотела) трансформировать в общественные 

детские сады. Эта учесть была уготована 

Мариинскому приюту, открывшемуся в Там-

бове в 1847 г. на средства благотворительни-

цы Т.И. Лион и ее сына инженер-капитана 

С.М. Лиона, пожертвовавших для приюта 

свою усадьбу в центре города. Существовал 

приют на пожертвования благотворителей и 

на средства от лотерей, вечеров и благотво-

рительных концертов. В приюте воспитыва-

лись дети от 3 до 10 лет. По достижении 10-

летнего возраста дети передавались на обу-

чение в ремесленные училища или дома тру-

долюбия [11, с. 184]. Приют отлично справ-

лялся со своими функциями до революции. В 

течение 1917 г. Мариинский приют сохранил 

свое название, изменив свой социальный ста-

тус. После выхода Декрета Совета Народных 

Комиссаров «О передаче в ведение Народно-

го Комиссариата Просвещения учебных и 

                                                                 
26 Туманова А.С. Общественные организации го-

рода Тамбова ... С. 109.  
27 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5652. Л. 7. 
28 Белых М.П. Привет из Козлова (части первая–

третья). Мичуринск: ОАО «Изд. дом «Мичуринск», 

2013. С. 162-164. 
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образовательных учреждений и заведений 

всех ведомств» (05.06.1918 г.)
29

 Мариинский 

приют перешел в ведомство Губернского 

Отдела Народного Образования. Из состава 

воспитанников Мариинского приюта были 

выделены дети дошкольного возраста и ор-

ганизован детский сад, расположившийся в 

изолированном флигеле
30

. В 1919 г. в дет-

ском саду воспитывалось 55 человек
31

. 

Необходимо также отметить деятель-

ность Тамбовского отдела С.-Петербургского 

общества детских развлечений (май 1900 – 

январь 1980 гг.), насчитывавшее более 160 

членов – известных в Тамбове общественных 

деятелей под председательством педагога, 

директора земского сиротского приюта  

И.Я. Герда. В задачи Общества не входило 

открытие детских учреждений. Его деятель-

ность была направлена на всестороннее раз-

витие детей путем устройства спектаклей, 

праздников, лодочных и пешеходных прогу-

лок, рождественских елок. Особенное место 

в деятельности Общества занимала органи-

зация игр. Игры проводились в местах, спе-

циально предоставленных местной властью в 

Покровском сквере (рядом с Покровской 

церковью) и Варваринской площади (Перво-

майской пл.). Покровский сквер был приспо-

соблен под игры детей младшего возраста от 

4 до 12 лет, а на Варваринской площади – 

более старшего возраста. Игры происходили 

по средам и воскресеньям с 4 до 7 ч вечера. 

«Покровский сквер посещало в среднем от 

ста до трехсот, а Варваринскую площадь – до 

пятисот человек в день»
32

. Особой популяр-

ностью пользовались, организуемые Обще-

ством детские праздники. Так, летом 1904 г. 

Обществом были устроены пять праздников 

(два платных и три бесплатных) с танцами, 

играми, фейерверками. «Заканчивались праз-

дники традиционно полетом воздушных ша-

ров»
33

. Зимой на средства Общества детских 

                                                                 
29 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 7. Л. 12. 
30 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 209. Л. 8. 
31 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 194. Л. 28. 
32 Туманова А.С. Общественные организации го-

рода Тамбова ... С. 73. 
33 Тамбовский отдел С.-Петербургского общества 

детских развлечений. Отчет Деятельности Тамбовского 

развлечений выкупались билеты у владельца 

катка на р. Цна для бесплатного катания бед-

ных детей, которым также бесплатно выда-

вались коньки. Работа Общества высоко оце-

нивалась горожанами. Это объяснялось об-

щедоступностью организованного детского 

досуга, независимо от сословной принад-

лежности детей. Деятельность Общества раз-

влечений важна еще и потому, что члены 

Общества также занимались разработкой 

теоретических вопросов педагогики, искали 

пути сближения школы, семьи и общества в 

деле воспитания молодого поколения»
34

. 

Появление в России такого типа дошко-

льного образовательного учреждения как 

детский сад связано с распространением 

идей немецкого педагога Фридриха Виль-

гельма Августа Фрёбеля – основоположника 

теории и методики дошкольного воспитания, 

автора термина “Kindergarten” – детский сад 

и организатора первого в истории образова-

тельного учреждения такого рода. Обучение 

детей в детских садах Фрёбеля было по-

строено на системе игр с конкретным дидак-

тическим материалом, так называемыми «да-

рами Фрёбеля», куда входили предметы, раз-

личающиеся по цвету, форме, величине и по 

способу действия с ними: вязаные шарики 

всех цветов; кубы и цилиндры; мячи разных 

цветов и размеров; куб, разделенный на 8 

кубиков; палочки для выкладывания; бумаж-

ные полоски для плетения и аппликаций и т. 

д. Большое место в системе Фрёбеля занима-

ла художественная деятельность детей: рисо-

вание, лепка, аппликация, музыка и стихи. 

Идеи Ф. Фрёбеля быстро получили рас-

пространение в Европе. В XIX веке его имя 

стало известно и в России. Начиная со вто-

рой половины XIX века, в России появляют-

ся так называемые Фребелёвские общества, в 

одну из важнейших задач которых, наряду с 

научной пропагандой идей дошкольного 

воспитания, входило открытие дошкольных 

учреждений. Первые детские сады в России 

                                                                                
отдела С.-Петербургского общества детских развлече-

ний за 1904 г. Тамбов: Губ. зем. тип., 1905. С. 5. 
34 Туманова А.С. Общественные организации го-

рода Тамбова ... С. 75. 
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появились «в Гельсингфорсе (1859, 1863), 

Санкт-Петербурге (1863, 1866), Одессе 

(1866), Москве (1866)» [12, с. 121]. Руково-

дители этих учреждений считали себя после-

дователями Ф. Фрёбеля. 

Развитие и становление дошкольных уч-

реждений в России шло крайне медленно. 

Институты и методы воспитания всегда от-

ражают общественные и ценностные ориен-

тиры государства и связаны с его историей. 

Как видно из вышесказанного, обществен-

ные учреждения дошкольного образования в 

России создавались исключительно благода-

ря частной или общественной инициативе. 

Детские сады не являлись составной частью 

системы государственных учебно-воспи-

тательных заведений. По сведениям Киев-

ского общества народных детских садов, к 

началу XX века «на всю Россию числилось 

около 100 частных детских садов, исключи-

тельно для детей интеллигентных родителей 

и из них 25 находились в Прибалтийском 

крае» [13, с. 100]. Одной из главных причин 

медленного распространения сети дошколь-

ных учреждений в России, как отмечали ав-

торы законопроекта «Об Учебно-воспи-

тательных учреждениях для детей дошколь-

ного возраста («детских садах»)», внесенного 

в III Государственную думу 20 мая 1908 г., 

наряду с незнакомством большинства рус-

ского общества с устройством и задачами 

детских садов вообще, и бесплатных народ-

ных садов в особенности, было отсутствие 

правовой базы для создания подобных учре-

ждений, зависимость устроителей от местной 

администрации
35

. Желающие открыть дет-

ский сад были вынуждены подавать проше-

ние на имя губернатора или директора на-

родных училищ, ссылаясь на закон «О част-

ных учебных заведениях ведомства Мини-

стерства народного просвещения»
36

, пытаясь 

подвести детский сад под тип третьеразряд-

                                                                 
35 Об учебно-воспитательных учреждениях для 

детей дошкольного возраста («детских садах»). 20 мая 

1908 г. // Государственная дума. Созыв 3-й. Сессия 1-я. 

Приложения к стенографическим отчетам. Спб., 1908. 

Т. 2. Стлб. 169-170. 
36 Свод законов Российской империи. Т. 11. Ч. 2. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

ного учебного заведения. При этом необхо-

димо было предоставить свидетельство на 

звание учителя. Трудность заключалась в 

том, что предписания закона, ориентирован-

ные на школу, не соответствовали назначе-

нию дошкольного учреждения. «Требования: 

определить обязательный состав изучаемых 

предметов, употребление учебников и посо-

бий, одобренных для казенных учебных за-

ведений, проведение в конце года «испыта-

ний», ведение делопроизводства в виде ве-

домостей и журналов» [6, с. 147] невозможно 

было выполнить, занимаясь с дошкольника-

ми. В связи с этим открытие детских садов 

зачастую зависело от «воли» местного на-

чальства. 

Открытие детских садов в общегосудар-

ственном масштабе тормозилось и отсутст-

вием социального заказа на учреждения по-

добного рода. Взаимодействие семьи и дет-

ского дошкольного учреждения осуществля-

лось на уровне отдельных семей, так как все 

частные детские сады были платными и дос-

тупны далеко не всем. В этой связи, как от-

мечает В.А. Веременко, «естественно, что 

данные учреждения распространились, пре-

жде всего, не для нужд трудящегося населе-

ния, а стали важным инструментом социали-

зации дошкольников в дворянско-интел-

лигентской среде» [13, с. 101]. В платные 

сады для детей дворян, чиновников, офице-

ров и так далее принимались дети в возрасте 

от 3–4 до 9 лет. Для этого необходимо было 

предъявить свидетельство врача о состоянии 

здоровья ребенка. Занятия в саду были на-

правлены на нравственное и физическое раз-

витие, а также первоначальное образование 

детей. Как правило, дети находились в саду с 

10 до 14 ч: играли, занимались лепкой, рисо-

ванием, ручным трудом; в старшей группе 

обучались чтению, арифметике, языкам. 

Плата за обучение составляла от 50 до 80 

рублей [4, с. 115]. В провинции дело с от-

крытием детских садов обстояло еще слож-

нее. Первый провинциальный детский сад 

был открыт в 1867 г. в Воронеже и связан с 

именем известного русского педагога  

Н.Ф. Бунакова [14, с. 543]. 
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Свои последователи идей немецкого пе-

дагога были и в Тамбове. В 1909 г. в Тамбове 

по инициативе Ольги Петровны Каменевой 

был открыт детский сад и подготовительная 

школа для поступления в средние учебные 

заведения, учреждение для Тамбова новое и 

потому вызвавшее неоднозначное мнение о 

нем горожан: «на первых порах не вызывало 

к себе той должной оценки и сочувствия со 

стороны общества, какой бы следовало ожи-

дать ввиду того, что в Тамбове, можно ска-

зать, не существовало ранее детского сада»
37

. 

Детский сад располагался по ул. Большой 

(ул. Советская) в доме Нарышкина. Заве-

дующей детским садом была его основатель-

ница О.П. Каменева. В числе сотрудников 

образовательного учреждения в разные годы 

также состояли: законоучитель детского сада 

и школы священник В.В. Лебедев, он же 

учитель пения; преподавательница старшего 

отделения А.П. Любвина (сестра Каменевой); 

преподавательница среднего и младшего от-

деления В.Г. Рахманова; учитель рисования 

М.А. Антонов (преподаватель Александрин-

ского института благородных девиц и Екате-

рининского учительского институтов)
38

, учи-

тель пения С.М. Клипин, учитель рисования 

В.Н. Кожухов, Е.И. Иванова
39

, законоучитель 

В.И. Лебедев
40

, Е.А. Реннет, П.В. Плетнева
41

. 

Руководительницей в детском саду состояла 

Е.А. Остроумова, окончившая Фребелёвские 

курсы и состоявшая руководительницей С.-

Петербургского детского сада Глаголевой
42

. 

Дети, посещавшие детский сад, делились 

на две возрастные группы: младших (3–5 

лет) и старших (6–7 лет). Распорядок дня в 

саду строился следующим образом: в сад 

приходили к 10 ч, иногда раньше. Руководи-

тельница приходила к половине десятого. Во 

                                                                 
37 Лебедев В.В. Детский сад и школа О.П. Камене-

вой. Тамбов: Эл.-тип. П.С. Москалева, 1910. С. 4. URL: 

https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=10107/  
38 Там же. С. 28. 
39 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1912 

год. Тамбов: Эл.-тип. Губ. управл., 1912. С. 69. 
40 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1913 

год. Тамбов: Эл.-тип. Губ. управл., 1913. С. 52. 
41 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 

год. Тамбов: Эл.-тип. Губ. управл., 1911. С. 54. 
42 Лебедев В.В. Детский сад и школа ... С. 29. 

время сбора ранее пришедшие дети начинали 

по желанию играть в игрушки, рисовали. Ко-

гда собирались все дети, то начинался пер-

вый урок из чтений, бесед, рассказов, а ино-

гда (раз в неделю) арифметика. Эти более 

трудные занятия вели на первых уроках, ко-

гда у детей более свежие силы и восприим-

чивость. Урок продолжался с полчаса. После 

этого начинались Фребелёвские игры под 

наблюдением руководительницы. Иногда 

производились гимнастика, гимнастическая 

маршировка. В 11.45 дети садились завтра-

кать. Некоторые готовили в школе (теплые) 

завтраки, другие приносили с собой, причем 

недалеко живущим от школы детям также 

присылали горячее. Для завтрака накрывался 

стол в столовой, и дети завтракали все вме-

сте (школа и детский сад) под наблюдением 

воспитательниц. После завтрака дети одева-

лись (сами под наблюдением заведующей и 

воспитательниц, младших одевали няни), и 

все шли в сад: иногда детей водили гулять 

вне сада, это бывало в сырую и очень снеж-

ную погоду. Зимой в саду дети работали: 

прочищали дорожки, делали горки из снега, 

разные фигуры. В плохую погоду дети в сад 

не ходили, тогда они играли в свободные иг-

ры с мячиками, вожжами и т. п. После отды-

ха обычно бывал урок ручного труда: лепки, 

плетения, вышивания, выкалывания. Он на-

чинался в 13.45 или ранее, смотря по прогул-

ке. Некоторые уроки, например, лепка, 

обычно продолжались в течение почти всего 

последнего урока (1 час), так как эта работа 

требовала более продолжительного времени, 

и затем тратилось время на отмывание рук 

детей от глины. При иных же занятиях урок 

кончался ранее, и оставшееся время посвя-

щалось пению или рисованию. По окончании 

последнего урока дети убирали и складывали 

игрушки; освободившиеся предавались сво-

бодным играм до времени, когда за ними 

приходили родители, няни или бонны
43

. 

Программа обучения в детском саду 

включала: Закон Божий (в обучении исполь-

зовался метод беседы доступным языком в 

сочетании с наглядным методом (рассматри-

                                                                 
43 Лебедев В.В. Детский сад и школа ... С. 26-27.  
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вание картинок)); обучение русскому языку, 

чтению и письму (в конце года все дети пи-

сали и читали по «Букварю» В.П. Вахтерова); 

Обучение арифметике (устный счет до 10, 

письмо цифр, сложение и вычитание при по-

мощи наглядных пособий: кубики, картинки, 

разноцветные кирпичи, игрушки, шведские 

счеты, решение простых арифметических 

задач из книги «Сотрудник школы» Залес-

ской); естественная история (наблюдение за 

всходами, знакомство с жизнью животных 

при помощи фигур-моделей животных – по-

собия, выписанного из Англии, наблюдение 

за переменами в природе – посещение сада, 

посещение Бунаковского музея
44

); немецкий 

язык (главный метод обучения – игра). Кро-

ме этого, в обучении использовался большой 

круг практических работ: лепка, плетение, 

сгибание бумаги, вырезание и наклеивание, 

работы из гороха и спичек, вышивание, ри-

сование, пение. Особое внимание уделялось 

играм. Использовались как Фребелёвские 

игры с пением, так и гимнастические игры 

(подвижные игры на свежем воздухе, гимна-

стические игры по руководству к физиче-

скому воспитанию профессора Лесгафта). В 

течение года устраивались детские праздни-

ки, на которых родители знакомились с дос-

тижениями детей. Например, «Елка»; на 

празднике в дни масленицы было устроено 

чтение «Робинзона Крузо» с туманными кар-

тинами, в подготовке и проведении которых 

активное участие принимали дети; весной 

была устроена прогулка для детей с родите-

лями и воспитателями на лодках в сосновый 

лес
45

. На праздники приходили посмотреть 

не только родители, но и другие лица, инте-

ресующиеся воспитанием. Например, «Елку» 

посетили директор народных училищ Там-

бовской губернии В.М. Родионов, ректор ду-

ховной семинарии И.А. Панормов
46

. По всей 

видимости, детский сад О.П. Каменевой про-

существовал не долго: с 1909 по 1913 г. В 

                                                                 
44 Подвижной музей наглядных учебных пособий 

им. Н.Ф. Бунакова при Тамбовской губернской земской 

управе был открыт в 1897 г. для обеспечения школ 

губернии наглядными пособиями. 
45 Лебедев В.В. Детский сад и школа … С. 30-32.  
46 Там же. С. 29. 

Адрес-календаре Тамбовской губернии за 

1914–1915 гг. сведений об этом образова-

тельном учреждении уже нет.  

С 1915 г. в Тамбове работает Еврейский 

детский сад
47

, переименованный в первые 

послереволюционные годы в детский сад  

№ 4 по ул. Трудовая, 13 (ул. Советская). Ев-

рейское население в России проживало обо-

собленно. Желание еврейской общины при-

вить детям еврейские традиционные куль-

турные ценности обусловило появление ев-

рейских детских садов. «Первый еврейский 

детский сад был открыт в 1908 г. в Варшаве. 

К 1913 г. в России имелось около 30 платных 

еврейских садов» [13]. Еврейские сады отли-

чались от других дошкольных учреждений 

ведением занятий на еврейском языке, в про-

грамму которых были включены религиоз-

ные еврейские праздники, пение еврейских 

песен, обучение русской и еврейской грамо-

те. Тамбовский еврейский детский сад был 

закрыт в 1924 г. по причине того, «что сад, 

главным образом, обслуживал детей состоя-

тельных ремесленников в Центре города, за-

нимавшихся частным промыслом: шляпош-

ниц, сапожников, портных, торговцев» «при 

отсутствии сада для чисто пролетарской сре-

ды, детей профессионально организованных 

рабочих в северном районе города»
48

.  

Единичные случаи открытия детских са-

дов встречались не только в Тамбове, но и в 

уездных городах. С 1 августа 1913 г. начал 

работать детский сад в г. Темников, также 

переживший революцию и ставший Первым 

Темниковским детским садом
49

. Открытие 

Темниковского детского сада было связано с 

деятельностью Общества по дошкольному 

воспитанию (с 1913 г.), в задачи которого 

входило учреждение детских садов, яслей, 

площадок и колоний. Обществом был открыт 

также детский сад в Кадоме, который за не-

имением средств был закрыт в 1914 г.
50

 «Ка-

ждое лето в Темникове устраивались пло-

щадки для детей от 3 до 14 лет. В уезде были 

                                                                 
47 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 194. Л. 14, 22. 
48 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 1064. Л. 22. 
49 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 198. Л. 17. 
50 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 183. Л. 10. 
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открыты трое образцовых яслей. Всего же в 

уезде открылись более 50 яслей. Работу в 

яслях проводили учительницы и помогали 

ученицы местной гимназии»
51

. На II Губерн-

ской конференции по дошкольному воспита-

нию (2–7 марта 1919 г.) представитель от 

Темниковского уезда т. Законова отмечала: 

«Нам в уезде не нужно агитаторов, которые 

бы убеждали крестьян о необходимости дать 

детям общественное воспитание. Каждое ле-

то от крестьян поступало заявление об от-

крытии у них яслей. Открывание теперь дет-

ских садов тоже приветствуется крестьяна-

ми»
52

. Еврейский детский сад в Кирсанове (с 

1916 г.)
53

, частный детский сад А. Любимо-

вой в г. Борисоглебск
54

 стали фундаментом 

при закладке советской системы дошкольно-

го образования в губернии. Таким образом, 

опыт функционирования дореволюционных 

детских учреждений стал хорошей подготов-

кой для создания советской сети дошколь-

ных образовательных учреждений и вы-

страивания государственной системы обще-

ственного дошкольного воспитания.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическое развитие, изменение от-

ношения общества и государства к пробле-

мам детей сделали возможным начало ста-

новления и развития общественного дошко-

льного образования и воспитания. Повсеме-

стно стали открываться дневные учреждения 

социального и образовательного характера. В 

Тамбовской губернии этот процесс имел 

свои региональные особенности. В аграрном 

регионе, с преобладающим сельским населе-

нием распространение получили сезонные 

ясли-приюты для детей крестьян от грудного 

до школьного возраста. Ясли работали с ию-

ня по август в зависимости от погодных ус-

ловий и сроков хлебоуборочных работ в кон-

кретной местности. Были бесплатными: все 

материальные затраты брали на себя земские 

                                                                 
51 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 183. Л. 10. 
52 Там же. 
53 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 185. Л. 70. 
54 Там же. Л. 28. 

органы или частные лица. Открытие яслей-

приютов рассматривалось как временная ме-

ра в борьбе с детской смертностью, но, нахо-

дясь в некоторой связи со школами, имело 

воспитательно-образовательное и культурное 

значение. Там, где надзор за детьми осуще-

ствляли учительницы, детей не просто кор-

мили, а с ними занимались: читали книги, 

водили на экскурсии в лес, на луг, играли в 

различные игры, приучали к чистоте, поряд-

ку, дисциплине. Этот положительный опыт 

был использован советским государством 

для организации сети дошкольных образова-

тельных учреждений в деревне.  

Общественное призрение детей в Там-

бовской губернии осуществлялось независи-

мо от сословной и этноконфессиональной 

принадлежности детей, было успешным и 

востребованным (особенно в годы лихолетий 

и войн). Учреждения различных типов: ясли 

для грудных детей, ясли-приюты смешанно-

го типа, Ольгинские детские приюты трудо-

любия и другие открывались по инициативе 

различных обществ и частных лиц при под-

держке и контроле властей как в губернском 

городе, так и в уездах. В них дети получали 

не только кров и питание, но и первоначаль-

ное образование и воспитание, в большей 

степени в мариинских приютах Ведомства 

императрицы Марии, что позволило им про-

должить свое существование в первые по-

слереволюционные годы, изменив социаль-

ный статус. Небольшой процент от общего 

числа жителей Тамбовской губернии состав-

ляли дворяне, купцы и мещане, которые в 

основном проживали в городах, они же со-

ставляли наиболее грамотное население гу-

бернии. И хотя частные детские сады не бы-

ли так востребованы, как учреждения соци-

ального призрения в силу своей дороговизны 

и традиции семейного воспитания, а также 

законодательных сложностей, связанных с их 

открытием и финансовыми трудностями, 

связанных с их содержанием и отсутствием 

государственной поддержки, сам факт появ-

ления в провинциальном Тамбове и уезде 

детских садов и Обществ, связанных с орга-

низацией досуга и воспитания детей, говорит 

о том, что просвещенной педагогической 
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общественности Тамбовской губернии были 

не чужды передовые идеи в области теории и 

практики дошкольного воспитания, вопло-

щение которых должно было способствовать 

улучшению жизни общества. Таким образом, 

анализ исторических источников позволяет 

сделать вывод о том, что становление до-

школьных образовательных учреждений в 

Тамбовском крае началось в конце XIX – в 

начале XX века. Для полной реконструкции 

этого процесса необходимы дальнейшие ре-

гиональные исследования. 
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Индикаторы поземельной конфликтности в анализе крестьянской 

идентичности периода аграрных трансформаций 1917–1920 гг. 
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Аннотация. Изучение социального поведения в истории тесно связано с понятиями «мен-

тальность» и «социальная идентичность». Являясь реальным фактором исторического про-

цесса, ментальность проявляет себя в деятельности больших социальных групп, выступает 

психологическим обоснованием жизненных стратегий выживания. При этом ментальность 

сама несет в себе характер стратегии, что не объясняет тактических – поведенческих – ре-

акций конкретной социальной группы на кризисные моменты существования, такие как 

эпидемии, войны, голодовки и пр. Конкретизация ментальных проявлений обусловила при-

менение «тактической» категории социальной идентичности. Исследователи подчеркивают 

сложный смысловой контекст данной категории. Наше понимание завязано на социальной 

конкретике – на крестьянской идентичности. Последняя определяется как одобрение ис-

пользуемой в данной социальной группе стратегии выживания, практически реализуемой в 

определенном наборе повторяющихся поведенческих реакций, поведенческом паттерне. 

Целью исследования явилось изучение крестьянской идентичности конкретного региона – 

Черноземья – в период аграрных трансформаций 1917–1920 гг. Рассмотрены структура кре-

стьянской идентичности, поведенческие реакции крестьянства на изменение условий хозяй-

ствования, дана классификация поземельных конфликтов. Представлены индикаторные 

возможности поземельных конфликтов и определено место крестьянской идентичности в 

поведенческом паттерне черноземного крестьянства. Представленная методика индикации 

поземельных конфликтов для определения состояния крестьянской идентичности в 1917–

1920 гг. может быть применена и при анализе иных исторических периодов. Исследование 

проведено на материалах архивов Липецкой, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбов-

ской областей. 

Ключевые слова: ментальность, социальная рефлексия, крестьянская идентичность, пове-

денческий паттерн, поземельный конфликт, аграрные трансформации 
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Abstract. The study of social behavior in history is closely related to the concepts of mentality 

and social identity. Being a real factor in the historical process, mentality manifests itself in the ac-

tivities of large social groups, acts as a psychological justification for life strategies for survival. 

At the same time, mentality itself carries the character of a strategy, which does not explain the 

tactical – behavioral – reactions of a particular social group to crisis moments of existence, such as 

epidemics, wars, hunger strikes, etc. The specification of mental manifestations led to the use of 

the “tactical” category of social identity. Researchers emphasize the complex semantic context of 

this category. The author’s understanding is tied to social specifics – to peasant identity. The latter 

is defined as the approval of the survival strategy used in a given social group, which is practically 

implemented in a certain set of repetitive behavioral reactions, a behavioral pattern. The purpose 

of this study is to study the peasant identity of a particular region – the Chernozem region – during 

the period of agrarian transformations of 1917–1920. The article considers the structure of peasant 

identity, the behavioral reactions of the peasantry to changing economic conditions, and gives a 

classification of land conflicts. The article also presents the indicator possibilities of land conflicts 

and determines the place of peasant identity in the behavioral pattern of the black earth peasantry. 

The presented methodology for indicating land conflicts to determine the state of peasant identity 

in 1917–1920. Can be applied in the analysis of other historical periods. The study was conducted 

on the materials of the archives of the Lipetsk, Voronezh, Kursk, Oryol and Tambov regions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многообразие научных подходов и оце-

нок восстановительного периода в советской 

России 1920-х гг. не исключает сохранения 

«белых пятен». К таковым следует отнести 

особенности психологического состояния и 

хозяйственного поведения крестьянства в 

указанный период, которые в значительной 

степени определяли как экономическое, так и 

политическое поведение деревни. Создание 

властью новых и достаточно противоречи-

вых условий хозяйственной деятельности 

ставили многомиллионное российское кре-

стьянство перед поиском соответствующих 

моделей поведения, обеспечивающих корпо-

ративное выживание. Выбор данных моделей 

опосредовался разнообразными аспектами, в 

частности, состоянием крестьянской идентич-

ности, сложившейся в годы революционных 
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потрясений и Гражданской войны. Немало-

важным является и аспект регионального зо-

нирования, региональной хозяйственной ис-

тории, в ходе которой применялись традици-

онные или формировались и апробировались 

новые модели хозяйственного выживания.  

Столкновение старых и новых поведен-

ческих моделей в условиях экономического 

регресса (разрушение хозяйственной инфра-

структуры регионов, специфика социальной 

мобильности, ограниченность ресурсной ба-

зы хозяйствования) выводили на новый уро-

вень поземельную конфликтность. Являясь 

неотъемлемой частью функционирования 

традиционных крестьянских семейных хо-

зяйств, поземельная конфликтность высту-

пала регуляторным механизмом использова-

ния земельных ресурсов. Рост поземельной 

конфликтности в ходе земельного передела 

1917–1920 гг. и попытки прививания новых 

форм хозяйственной деятельности в деревне 

отразили консервацию традиционных моде-

лей выживания самого крестьянства.  

Крестьянская идентичность, вопреки ак-

тивизации внешнего коммуникационного 

воздействия, сохранила свое базовое ядро – 

способность обеспечить хозяйственное вы-

живание в критических условиях бытия по-

средством минимизации потребностей. Од-

нако новое послевоенное десятилетие с его 

разнонаправленной экономикой и политикой 

становилось испытанием для крестьянского 

сообщества по целому ряду направлений 

(выбор видов и способов хозяйственной дея-

тельности, выбор поведенческих моделей, 

изменение демографического поведения, 

трансформация ценностного ряда, вариатив-

ность социальной мобильности и т. д.), про-

должая трансформацию как самого социаль-

ного слоя, так и крестьянской идентичности. 

Причем нюансы этому процессу придавало 

региональное зонирование с его природной 

специфичностью, особенностями ведения 

хозяйства, корпоративными ценностями и 

реакциями. С этой точки зрения изучение 

психо-поведенческого состояния крестьянст-

ва черноземных губерний в годы восстанови-

тельного периода через поземельную кон-

фликтность является актуальным как для 

восполнения научного знания о социальных 

трансформациях эпохи нэпа, так и апробации 

методики изучения подобных трансформаций. 

 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для реализации поставленных в иссле-

довании задач определены традиционные и 

новые методы исследования. В качестве пер-

вых предусмотрено применение: 

 микроисторического анализа (иссле-

дование жизнедеятельности крестьянства 

конкретных населенных пунктов (деревень, 

сел) с определением локального компонента 

поземельной конфликтности); 

 метод экстраполяции. Применение 

этого метода направлено на компенсацию 

пробелов в источниковой базе, в частности, 

при анализе процессов поземельной кон-

фликтности; 

 предполагается применение про-

блемно-хронологического подхода в изуче-

нии причинности поземельной конфликтно-

сти в трансформирующихся условиях эконо-

мической деятельности 1921–1927 гг. 

В ряду новых предполагается примене-

ние следующих методов и подходов. Психо-

поведенческий подход предусматривает 

единство компонента национальной мен-

тальности и социально-обусловленного по-

веденческого паттерна, реализуемого в поня-

тии социальной идентичности. Являясь пси-

хическим свойством, психо-адаптационным 

ответом этнородственного сообщества на 

регионально-специфические условия суще-

ствования, менталитет исторически обуслов-

лен, закреплен в межпоколенной преемст-

венности всем многообразием опыта практи-

ческой жизнедеятельности, непосредствен-

ного поведения и поступков. Будучи нацио-

нальным методом познания и отражения 

действительности, способ приобретения, пе-

реработки, оценки и хранения информации, 

получаемой обществом, менталитет имеет 

свои «узкие» проявления в функционирова-

нии отдельных социальных групп и профес-

сиональных сообществ. Частным проявлени-
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ем менталитета является ментальность – на-

правление мыслительной деятельности, обу-

словленное целевой направленностью. Это 

утверждение является основанием для выде-

ления крестьянской ментальности, как мето-

да освоения жизненно важной информации, 

которая способствует выбору стратегии вы-

живания конкретной общности. Поскольку 

жизненные потребности крестьянства при 

всей своей вариативности в целом устойчи-

вы, то крестьянскую ментальность можно 

рассматривать как достаточно стабильную 

психологическую основу конкретного типа 

воспроизводства жизни в конкретной исто-

рической среде, включая и временные, и тер-

риториальные, и природно-климатические 

особенности. Непосредственная физическая 

деятельность и психологическая работа кре-

стьянства по отсеву, выбору и практическо-

му воплощению жизненно важных практик 

формирует культуру социальной, в данном 

случае, крестьянской идентичности. 

При использовании психо-поведенчес-

кого подхода актуальным является использо-

вание принципа регионального зонирования – 

учета природно-климатических особенно-

стей, ресурсов (почвенных, рельефных, де-

мографических, инфраструктурных) кон-

кретного региона. 

В ходе реализации предыдущего проек-

та
1
 разработан и апробирован метод ретро-

экспертизы, предполагающий выявление 

экспертных суждений в ходе анализа ряда 

процессов (например, поземельных конфлик-

тов): доминантные оценочные суждения зна-

чительного количества селян можно рас-

сматривать как маркеры идентичности мак-

ро- и микроуровней, где первый представлен 

сельскими обществами (общинами), второй – 

крестьянскими семейными хозяйствами.  

Представленные подходы, принципы и 

методы исследования являются теоретиче-

ским основанием для проведения практиче-

ской работы с источниками, формирования 

                                                                 
1 Грант РФФИ 19-09-0061А 2019–2020 гг. «Позе-

мельные конфликты начального советского периода 

как индикатор трансформации крестьянской идентич-

ности (1917–1920 гг.)». 

информационной базы исследования и по-

следующего анализа данных, формирующих 

научное знание о трансформационных изме-

нениях крестьянской идентичности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Используя понятие «крестьянская иден-

тичность» в исследовании истории отечест-

венного аграрного реформирования, мы 

склонны рассматривать последнюю как уни-

версальную категорию, включающую не-

сколько уровней идентичности, а именно, 

личностную, семейную, средовую и публич-

ную [1].  

Личностная идентичность – это индиви-

дуальная рефлексия земледельца на факт и 

способ его собственной жизнедеятельности. 

Семейная идентичность представляет собой 

рефлексию биосоциальной микросреды – 

семьи – консолидирующей, обеспечивающей 

психофизическое единство ее членов для 

реализации хозяйственных функций. Кресть-

янская семья является первичной основой 

воспитания индивида, микрокрестьянским 

сообществом, прививающим навыки и стра-

тегии выживания в конкретной природно-

географической среде. Поэтому семейная 

идентичность сопровождается формировани-

ем средовой идентичности – представления-

ми об окружающей природе (особенности 

климата, рельефа местности, наличие рек, 

лесов, оврагов, болот и пр.), окружающем 

социуме [2, с. 55], его речевых и фольклор-

ных предпочтениях и особенностях, об ин-

фраструктуре (близость/удаленность сосед-

ских деревень, сел, городов, транспортных 

узлов, ярмарок, рынков и т. д.). Средовая 

идентичность способствовала формированию 

«чувства дома», осознанию принадлежности 

к данной «малой родине». Сам факт функ-

ционирования и сохранения крестьянской 

семьи, домохозяйства исторически длитель-

но был завязан на межсемейных отношениях 

внутри крестьянского мира – сельской позе-

мельной общины, выступающей ментально-

хозяйственной системой выживания. Заме-

тим, что община, как форма хозяйственной и 
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духовной жизни, сохраняла свою высокую 

ценность для крестьян особенно в традици-

онных зонах земледелия. Как коллективный 

землепользователь община выполняла функ-

ции внутримирские и внешнемирские. По-

следние включали отношения с внешним 

миром – выполнение налоговых обяза-

тельств, государственных повинностей и 

обязанностей и пр. К первым относились ре-

гулирование земельных отношений: распре-

деление, передел, защита земель, регламен-

тация агротехнических работ, распределение 

и выполнение налоговой нагрузки; управ-

ленческо-социальные – организация сходов, 

выбор общинных должностей, решение 

внутриобщинных конфликтов, организация 

вспоможения (погорельцам, вдовам, сиротам 

и т. д.). Как справедливо замечает В.Ю. Со-

ловьев, община выступала институтом, кото-

рый обеспечивал социализацию индивида, 

его существование в рамках данной общно-

сти, накладывая одновременно вето на деви-

антное поведение, что обеспечивало целост-

ность и постоянное воспроизводство соци-

ального организма [3, с. 15]. Таким образом, 

крестьянское сообщество формировало пуб-

личную идентичность, корректирующую 

стратегии поведения отдельных семей и их 

членов, прививая и сохраняя такие ценност-

ные доминанты, как община (мир), мирская 

помощь, справедливость, домохозяин (об-

щинник, крестьянская семья), труд и пр. 

Рассмотренные уровни идентичности 

выступают психофизическим сопровождени-

ем эволюции крестьянского семейного хо-

зяйства – живого биохозяйственного орга-

низма, основная природа которого, при всех 

возможных видах дополнительной занятости, 

определена трудовой деятельностью на зем-

ле. В силу причин природного, биологиче-

ского, социального, экономического харак-

тера крестьянское хозяйство проживает кон-

кретную жизнь – с подъемами и падениями, 

определенную Т. Шаниным как многомерная 

и циклическая мобильность [4]. Суть этой 

мобильности проявляется в обогаще-

нии/обеднении как результате хозяйственной 

деятельности; причем в жизни одного хозяй-

ства может произойти несколько подъемов и 

спадов. В основу модели мобильности кре-

стьянского хозяйства британского социолога 

положены оценки материальных проявлений 

функционирования этого хозяйства на осно-

ве демографической и экономической стати-

стики, что не объясняет поведенческих реак-

ций крестьянства во время революционных 

потрясений и социально-экономических 

трансформаций 1917–1920 гг. Применитель-

но к данному периоду Т. Шанин выделил 

некоторые особенности. Во-первых, им от-

мечается, что на отрезке 1917–1925 гг. эко-

номические, социальные и культурные ха-

рактеристики традиционного крестьянства в 

значительной мере способствовали укрепле-

нию внутренней сплоченности крестьянских 

общин, результатом чего стала чрезвычайно 

сильная внутренняя солидарность и ощуще-

ние принадлежности, которые испытывал 

каждый член крестьянской общины. Во-

вторых, указывается на преувеличение мас-

штабов социально-экономической диффе-

ренциации среди российских крестьян.  

В-третьих, наличие разнонаправленной и 

еще в большей мере циклической мобильно-

сти, по мнению Т. Шанина, препятствовало 

кристаллизации уже имеющегося социально-

эко-номического расслоения внутри кресть-

янства. И, в-четвертых, политическое созна-

ние крестьян формировалось в основном под 

влиянием общины и непосредственного ок-

ружения, что обусловило его узость [4,  

с. 244-245]. 

Данные обобщения характеризуют тен-

денции эволюции крестьянства, но не рас-

крывают поведенческих реакций крестьянст-

ва в аграрных трансформациях как 1917–

1920 гг., так и последующего времени. Раз-

решение данной проблемы, с нашей точки 

зрения, возможно посредством выявления 

границ изменчивости крестьянской идентич-

ности через анализ роли коммуникационной 

составляющей. Каждая историческая эпоха 

характеризуется своим набором и качеством 

коммуникационных каналов, но общеисто-

рическая тенденция заключается в их коли-

чественном увеличении и росте массовости 

воздействия. На начало ХХ века традицион-

ными коммуникационными каналами для 
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крестьянства выступали местные управлен-

ческие структуры (государственные, зем-

ские), церковь, странничество, отходничест-

во, город (торговля), армия, школа. Со вре-

менем к ним добавится пресса, партийная 

пропаганда. Данные каналы оказывали дес-

табилизирующее воздействие не столько на 

хозяйственную деятельность, сколько на 

крестьянскую идентичность. Активизация 

коммуникационного воздействия внешней 

для крестьянского мира среды формировала 

основания для деструктивного поведения 

земледельческого сообщества и разрушения 

традиционной крестьянской идентичности. 

Фундаментальным «оберегом» крестьян-

ской идентичности длительное время оста-

вался земледельческий традиционализм, 

включающий как сложившуюся в конкрет-

ном регионе систему земельных отношений, 

так и крестьянскую рефлексию на эту систе-

му. Социальной и хозяйственной опорой 

традиционализма являлась сельскохозяйст-

венная община. Конечно, сам «оберег» не 

находился в абсолютной автономности и не-

прикосновенности, напротив, включенный в 

систему социально-экономических отноше-

ний конкретного исторического времени и 

региона – он подвергается воздействию це-

лого набора влияний, реализуемых через 

коммуникационные каналы. Поэтому харак-

тер региональной истории также являлся 

фактором влияния на состояние традициона-

лизма. Так, Черноземье – регион домини-

рующей зерновой направленности со сло-

жившимися нормами землепользования, а 

также соответствующим набором инстру-

ментария и агротехнологий и, как следствие, 

соответствующей производственной перифе-

рией (винодельные, сахаро-паточные, су-

шильные предприятия, коневодческие заво-

ды и т. д.) [5, с. 103-124]. К тому же Черно-

земье представляло собой в недалеком про-

шлом зону широкого распространения бар-

щины, что определило невысокий уровень 

благосостояния крестьянства, но высокую 

степень земледельческого консерватизма, не 

в последнюю очередь влиявшего на низкий 

уровень крестьянской мобильности. В этих 

условиях основная часть черноземной дерев-

ни, следуя доминанте мирского коллекти-

визма, продолжала сохранять традиционное 

землепользование, регуляторным механиз-

мом которого продолжала оставаться об-

щинная организация. 

Таким образом, с начала ХХ столетия 

крестьянская идентичность существовала в 

условиях изменения влияния количества и 

качества коммуникационных каналов, с од-

ной стороны, и изменения сопротивляемости 

крестьянского традиционализма, построен-

ного на бытовании крестьянского хозяйства 

и крестьянской общины, – с другой. При 

этом, если на этапе революционных транс-

формаций 1917–1920 гг. снизился уровень 

социальной и хозяйственной мобильности 

крестьян (рис. 1), то в последующем он дос-

таточно быстро восстановился, что ставит 

вопрос о нематериальных источниках данно-

го восстановления, среди которых мы выде-

ляем именно фактор прочности крестьянской 

идентичности. 

Низкая социальная мобильность кресть-

янства, обоснованная Т. Шаниным посредст-

вом анализа крестьянских бюджетов, с 

трансформацией факторов воздействия при 

относительной стабильности традиционных 

крестьянских институтов – факторов проти-

водействия, позволяют рассматривать период 

1917–1920 гг. как своеобразный эталонный, 

«нулевой» период, в котором земледельче-

ская деятельность стала доминантой выжи-

вания крестьянства черноземной полосы. Это 

позволяет рассматривать идентичность зем-

ледельцев данного периода как отправную 

точку в анализе последующей социальной и 

хозяйственной трансформации крестьянства. 

Вместе с тем для измерения данного эталон-

ного состояния крестьянской идентичности 

необходимо выделить соответствующие 

средства. 

Для выбора средств обратим внимание 

на то, что для крестьянства важным парамет-

ром бытия является легальность деятельно-

сти. Земледелец не был чужд нелегальным 

действиям – тайным порубкам, утаиванию, 

сокрытию  или даже воровству,  а  в  крайних  
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Рис. 1. Уровень социальной и хозяйственной мобильности крестьян в первой трети ХХ века и фак-

торы воздействия и противодействия 

Fig. 1. The level of social and economic mobility of peasants in the first third of the 20th century and fac-

tors of influence and counteraction 

 

 

случаях – бунту, вооруженному противо-

стоянию. Но в крестьянской среде существо-

вал механизм «легализации» юридически 

незаконных действий, основанный на приме-

нении норм обычного права и, в частности, 

понятия целесообразности, выражаемого в 

терминах божественной справедливости и 

оправдания через общественное мнение. Как 

правило, за этим стояли два крестьянских 

института – семья и община. После 1917 г. 

ограничение возможностей ведения тради-

ционного землепользования (запрет трудово-

го найма, аренды и купли-продажи земли), 

пусть и при определенном увеличении зе-

мельных площадей, а также в условиях су-

жения сферы приложения дополнительной 

занятости и при высоком уровне продоволь-

ственных изъятий ставили земледельческое 

население черноземных губерний перед не-

обходимостью отстаивания в сложившихся 

обстоятельствах максимально приемлемых 

условий работы на земле. В связи с этим по-

земельный конфликт становился ведущим 

легальным регулятором поземельных отно-

шений между крестьянскими хозяйствами и 

земледельческими общинами. Понятно, что 

главная причина активизации поземельных 

конфликтов конца 1917–1918 гг. была связа-

на непосредственно с земельным переделом, 

осуществляемым крестьянством первона-

чально самостоятельно, а затем в облачении 

правовых норм декрета «О земле» и «Основ-

ного закона о социализации земли». Но сам 

факт поземельного конфликта свидетельст-

вует о готовности субъектов конфликта к 

легальному и традиционному решению воз-

никших противоречий. И для исследования 

важно, в какой мере поземельный конфликт 

может выступить индикатором измерения 

крестьянской идентичности.  

С нашей точки зрения [6], виды позе-

мельных конфликтов (далее – ПК) – (внутри-

селенные (далее – ВК), межселенные (далее – 

МК)) – отражают проявления уровней кре-

стьянской идентичности (рис. 2). 

То есть в процессе прохождения позе-

мельного ВК главным субъектом выступает  

Начало ХХ века – 1917 г. 1917 г. – 1920 г. 1920-е гг. 

Армия            Церковь          Гос. власть        Город 

Крестьянская семья         Община 
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Рис. 2. Взаимосвязь видов крестьянской идентичности и видов поземельных конфликтов 

Fig. 2. Relationship between types of peasant identity and types of land conflicts 

 

 

крестьянское семейное хозяйство, что и оп-

ределяет ведущую роль семейной идентич-

ности в развитии данного вида конфликта. 

Личностной и средовой идентичности в его 

прохождении отводится немаловажная, но 

все же второстепенная роль. Роль личност-

ных характеристик участников конфликта, 

как и роль окружения, в том числе и родст-

венного, несомненно, проявляется по мере 

его прохождения, но далеко не доминирую-

щим образом. Конечно, разрешение внутри-

селенного конфликта вряд ли возможно без 

участия сельского общества, сельской адми-

нистрации. Но и в этом случае они в большей 

мере принимали участие на заключительном 

этапе развития конфликта, вовсе не гаранти-

руя его полного разрешения и завершения. 

Публичная и средовая идентичности вы-

ступают в возникновении МК главными мо-

тиваторами, отражая коллективную реакцию 

на земельное противоречие в его территори-

альном (ландшафтном) проявлении, что де-

лает семейную идентичность хоть и несо-

мненно важной, но все же вторичной реф-

лексией на конфликт. 

Таким образом, поземельный конфликт – 

это наиболее отработанная реакция на воз-

никшее в крестьянской среде противоречие в 

области землепользования. Следовательно, 

анализом мотивов данных реакций можно 

проследить динамику принятия/непринятия 

земледельцами трансформационных процес-

сов: колебания ВК отразят рефлексию кре-

стьянских семей на изменение жизненно 

важных параметров хозяйствования (усадьба, 

огород, сад, постройки, инвентарь, утварь  

и пр.), непосредственное состояние семейной 

идентичности; колебания МК отразят со-

стояние публичной идентичности на фоне 

разрешения земельных противоречий.  

Для анализа ПК принципиально важно 

выявить массовость крестьянского участия в 

них. Единых данных поземельной конфликт-

ности за 1917–1920 гг. в Черноземье на те-

кущий момент еще не выявлено. Экстрапо-

лируя показатели о поземельных конфликтах 

в регионе середины 1920-х гг. в сторону изу-

чаемого периода, с оговоркой можно гово-

рить о численном преобладании ВК. Однако 

важно учитывать, что количество спорных 

земельных дел по семейно-имущественным 

разделам и усадебным спорам, составляю-

щих большинство ВК, охватывает незначи-

тельное число крестьян, так как последние 

Внутриселенный  

поземельный  

конфликт 

Межселенный  

поземельный  

конфликт 

Личностная  

идентичность 

Семейная  

идентичность 

Средовая  

идентичность 

Публичная  

идентичность 

Первичное проявление 

Вторичное проявление 
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касались, как правило, одной–двух семей. 

Усадебные споры, особенно в 1918 г., когда 

и приусадебные земли стали объектом внут-

риселенного передела, могли вызвать кон-

фликтность среди ряда хозяйств, но в боль-

шинстве случаев и они затрагивали два–три 

смежных семейных хозяйств. В то же время 

спорные дела по единоличному землепользо-

ванию и тем более по земельным переделам 

и общественному землепользованию, то есть 

МК, охватывали целые общины с десятками 

и сотнями крестьянских дворов. В нижепри-

веденном анализе рассмотрено 122 межсе-

ленных конфликта, за которыми стояло не 

менее 200 тысяч крестьян [7]. Таким образом, 

МК при своей статистической немногочис-

ленности являлся отражением коллективного 

мнения существенного количества земледель-

цев, что делает этот вид конфликта важным 

индикатором крестьянской идентичности.  

Для проведения анализа поземельных 

конфликтов необходимо учесть ряд моментов. 

Во-первых, в центре поземельных споров на-

ходилась не только земля (усадебная, огород-

ная, пахотная, луговая, сенокосная, садовая), 

но и связанные с ней инфраструктурные объ-

екты – дороги, пруды, водопои, прогоны, пе-

реправы, то, что в зависимости от местности, 

рассматривалось важным производственным 

или сопутствующим фактором. 

Во-вторых, поскольку ПК носили пре-

имущественно характер внутриселенных и 

межселенных споров, то для последующего 

анализа не принципиальным является учет 

административных уровней их разрешения. 

Исследование позволяет сделать вывод, что 

чем выше был уровень разрешения позе-

мельного конфликта, тем более затяжной ха-

рактер приобретало течение конфликта. 

В-третьих, нами выделены оценочные 

критерии – маркеры, посредством которых 

определяются доминирующие хозяйствен-

ные параметры, принципиально важные для 

обеспечения функционирования крестьян-

ских хозяйств и целых сельских обществ. В 

основе этих маркеров лежит мнение самого 

крестьянства, его экспертная оценка. В силу 

этого критерии оценки ПК и приобретают 

свойства индикации соответствующей иден-

тичности: так, маркеры ВК по различным 

вопросам (усадеб, огородов, границ, близо-

сти объектов сельской инфраструктуры и 

пр.) в своей динамике отражают состояние 

изменчивости, прежде всего, семейной, а за-

тем и средовой идентичности. В определен-

ной степени информация по ВК позволяет 

консолидировать данные и по личностной 

идентичности. Критерии оценки МК демон-

стрируют состояние публичной и средовой 

идентичности – готовность или неготовность 

селян к ведению земледельческой деятельно-

сти в традиционных формах самоорганиза-

ции при участии (давлении) разнообразных 

внешних факторов. 

В-четвертых, выделенные маркеры по-

земельных конфликтов делятся на производ-

ственные и непроизводственные. Так, если 

площадь земли является важным производ-

ственным фактором, то соблюдение справед-

ливости, равенства выступает важным не-

производственным фактором, который, в 

свою очередь, влияет на поведенческие реак-

ции, на выбор конкретных действий земле-

дельцев. Данная градация позволяет опреде-

лить доминанту хозяйственных или внехо-

зяйственных мотиваторов крестьянского по-

ведения. 

В качестве маркеров ПК в исследовании 

выделены следующие. 

Малоземелье. В крестьянских оценках 

отражает осознание недостатка в хозяйст-

венной деятельности как пахотных земель, 

так и иных земельных угодий – луговых, се-

нокосных и пр. В маркере рассматривается и 

качество земли, учитываемое крестьянством 

при проведении разверстания, переделов, так 

как худые, выработанные, меловые, глини-

стые земли, даже при условно достаточной 

площади не могли обеспечить потребитель-

ские нужды земледельцев.   

Конфигурация. Включает удобство/не-

удобство пользования земельными массива-

ми, обусловленное наличием вклиниваний, 

вкраплений, черезполосности либо нечетко-

стью границ. Значимость маркера определя-

ется потенциальными трудозатратами, свя-

занными с доступностью производственных 

объектов, а следовательно, возможностью и 
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удобством проезда, транспортировки инвен-

таря, семенного материала, урожая, удобре-

ний, прогона скота. Конфигурация, как само-

стоятельный критерий, имеет непосредст-

венное отношение к следующему критерию. 

Расположение – производственный кри-

терий, отражающий расстояние до обрабаты-

ваемых земель, а также иных объектов сель-

ской инфраструктуры, например, водопоев, 

выгонов, поселков. Так, даже при близком 

нахождении земельного участка от места 

проживания пользователя вытянутость по-

следнего обеспечивала дальноземелье и уве-

личение трудозатрат. Как и компактный уча-

сток в значительном удалении не сокращал 

затраты на транспортировку. 

Трудовые затраты. Это производствен-

ный критерий, включающий в себя матери-

альные затраты крестьянского хозяйства или 

сельского общества – семена, инвентарь, 

корм для рабочего скота и пр., так и трудо-

вую энергию земледельцев, затраченную на 

выполнение тех или иных видов работ.  

Традиции пользования. Настоящий 

критерий отнесен к непроизводственным. 

Для земледельцев было важно легитимизи-

ровать использование конкретных земель в 

различных спорных ситуациях. Поэтому 

сельским обществам было важно, с каким 

статусом тот или иной массив был в их зем-

ледельческом прошлом – надельным, куп-

ленным, арендованным. Составной частью 

критерия является оценка «свой помещик»: 

крестьяне рассматривали земли близлежа-

щих помещиков как приоритетные в получе-

нии при проводимой разверстке частновла-

дельческих земель. Необходимо уточнить, 

что в процессе разверстки частновладельче-

ских земель 1918–1920 гг. крестьянские со-

общества стали понимать под «традициями 

пользования» не только исторически отда-

ленный опыт использования земель, но и 

приобретенный. Так, если в процессе еже-

годной разверстки те или иные отведенные 

земли воспринимались конкретным сельским 

обществом как удобные, добротные, то в 

случае последующего передела, если эти 

земли могли отойти другом обществу, факт 

их использования трактовался именно в рам-

ках традиций пользования. На основе такой 

крестьянской легитимизации фактически 

создавался прецедент для поземельного кон-

фликта. 

Специфическим маркером выступает 

справедливость, так как является катализа-

тором как положительных, так и отрицатель-

ных факторов хозяйствования. Для крестьян 

было важно соблюсти равенство возможно-

стей, равенство условий хозяйственной дея-

тельности. Поэтому, например, неудобства 

пользования тем или иным земельным ресур-

сом – из-за удаленности, труднодоступности 

и прочее – или иным другим объектом, мог-

ли ухудшать производственные характери-

стики, но поскольку это ухудшение касалось 

всех хозяйств общества или нескольких 

сельских обществ, то оно рассматривалось 

как естественное справедливое допущение. В 

составе данного критерия рассматривается и 

крестьянская оценка качества земли. Плодо-

родие земель в большей степени имеет про-

изводственный характер. Но в подавляющем 

большинстве крестьянских споров качество 

почв рассматривается как фактор справедли-

вости. Например, в ПК более высокая норма 

наделения одной волости по отношению к 

другой рассматривалась как справедливая, 

поскольку у другой волости, как утвержда-

лось одной спорящей стороной, более плодо-

родная, качественная земля. В подобном 

случае производственный характер спорных 

объектов отходил на второй план, а справед-

ливость выступала доминантой.  

Административный ресурс – непроиз-

водственный маркер, который отражает яв-

ные ошибки, просчеты в процессе земельно-

го передела, осуществленные представите-

лями административных структур как низо-

вого (волостного) уровня, так и более высо-

кого уездного или губернского. 

С нашей точки зрения, представленные 

оценочные критерии по-разному проявляют 

себя в зависимости от вида поземельного 

конфликта – МК или ВК. Можно говорить о 

разнонаправленности оценочных критериев в 

каждом виде конфликта (рис. 3). 
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Рис. 3. Степень проявления оценочных критериев в межселенном и внутриселенном поземельных 

конфликтах 

Fig. 3. The degree of manifestation of evaluation criteria in inter-settlement and intra-settlement land conflicts 

 

 

То есть в рамках МК оценочные крите-

рии, отталкиваясь от личностного воспри-

ятия (личностной идентичности) и полезно-

сти для семейного хозяйства, формирова-

лись, отражались и проявлялись в публичной 

идентичности. Совершенно противополож-

ная ситуация в случае ВК, где оценочные 

критерии личностной и семейной идентично-

сти оказывали наибольшее воздействие на 

ход поземельного конфликта, чем публичная 

идентичность. Подтвердить данный тезис 

позволяет анализ поземельных конфликтов. 

Поскольку в рамках отдельного ПК ко-

личество оценочных суждений колебалось от 

одного до нескольких, то общая их числен-

ность составила 182 единицы. На рис. 4 

представлена степень проявления оценочных 

критериев в 122 межселенных поземельных 

конфликтах. Указанные ПК имели место в 26 

черноземных уездах (84 волости) пяти гу-

берний в диапазоне 1918–1920 гг. Данные 

представлены как в количественном, так и в 

процентном соотношении. 

Среди производственных оценочных 

критериев наибольшее внимание крестьяна-

ми было уделено, прежде всего, конфигура-

ции (18 %) и расположению (20 %) земель-

ных участков, перешедших в распоряжение 

обществ в ходе земельного передела, что 

связано с оценкой потенциальных затрат на 

землепользование. Для крестьян принципи-

ально важными были доступность и близость 

отводимых земель, формирующие объем 

трудозатрат, саму возможность приложения 

трудовых усилий. В отдельных ПК близость 

отводимых земель вовсе не означала легкой 

возможности их использования: конфигура-

ция земельных массивов, их черезполосное 

размещение, необходимость пересечения уз-

ких «транспортных ворот» в совокупности 

формировали комплекс негативных факто-

ров, превышавших положительный эффект 

от близкого расположения. При этом оценка 

негативных моментов осуществлялась в про-

цессе публичного обсуждения. В большинст-

ве рассмотренных конфликтов документы – 

заявления, прошения, приговоры, протоколы 

общих собраний сельских обществ – доносят 

результат публичного обсуждения, выводя 

его ход, споры, обсуждение приемлемых ва-

риантов за границы текста. Итоговые заклю-

чения в конфликтных ситуациях доносили до 

оппонентов или представителей власти, 

уполномоченные от сельских обществ. 

В ряду производственных маркеров, ма-

лоземелье, как ни странно, не является доми-

нирующим (14 %). В рассмотренных ПК 

данная категория связана не только с оцен-

кой достаточности пахотных земель, но и 

сенокосов, лугов, выпасов и пр. Второсте-

пенность малоземелья в крестьянских оцен-

ках является важным показателем состояния 

публичной идентичности. Дело в том, что 

сужение операционных возможностей кре-

стьянства в земледельческой деятельности 

оказалось более значимым для ведения кре-

стьянского хозяйства, чем сама площадь 

земли. Существенная удаленность земельных 
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Средовая идентичность 

Семейная идентичность 

Личностная идентичность 

Межселенный п/к 

Внутриселенный п/к 



Гатилов Э.В., Николашин В.П. 

Edward V. Gatilow, Vadim P. Nikolashin 

 

202 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 1. С. 191-207 

Tambov University Review. Series: Humanities, 2023, vol. 28, no. 1, pp. 191-207 

 

 
 
Рис. 4. Производственные и непроизводственные оценочные критерии в межселенных поземельных 

конфликтах 1918–1920 гг. 

Fig. 4. Production and non-production evaluation criteria in the inter-settlement land conflicts of 1918–

1920 

 

 

массивов от мест проживания приводила к 

тому, что селяне вынуждены были отказы-

ваться от обработки дальних участков. То 

есть при всем недостатке земельного обеспе-

чения крестьяне готовы были мириться с 

ним, лишь бы не допустить чрезмерного воз-

растания трудовой нагрузки как в отношении 

себя, так и в отношении, например, имеюще-

гося рабочего скота. С этой точки зрения тем 

более удивительным является низкий оценоч-

ный уровень еще одного производственного 

показателя – трудовых затрат – всего 10 % от 

всей совокупности.  

Анализ ПК позволяет заключить, что 

крестьяне достаточно точно могли оценить 

уже совершенные трудовые затраты, вырабо-

тав достаточно простой, но всеми приемле-

мый компенсаторный механизм – либо осу-

ществление ответных трудовых усилий, ра-

бот, призванных покрыть уже приложенный 

труд, либо материальная компенсация (на-

пример, в случае посева учитывался потра-

ченный на засев семенной материал, его ко-

личество; причем ни в одном случае не рас-

сматривался вопрос качества посевного ма-

териала, что, вероятно, свидетельствует о 

высокой степени его однородности), либо 

денежная компенсация за определенный вид 

работ по рыночной оценке (несмотря на ре-

комендованные сверху ценовые нормативы). 

На основании этого можно сделать вывод, 

что осуществленные трудовые затраты с точ-

ки зрения публичной идентичности крестьян-

ства имели меньшую ценность, чем неосуще-

ствленные, потенциальные трудовые усилия. 

Итак, в отношении производственных 

факторов оценочные суждения черноземного 

крестьянства демонстрируют удивительное 
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единство в приоритетах. Наибольшая значи-

мость отдана инфраструктурным, а не коли-

чественным характеристикам землепользо-

вания. Следовательно, с высокой степенью 

уверенности можно утверждать, что сужение 

возможностей приложения трудовых усилий 

в иных сферах занятости (отход, промыслы  

и пр.) и, как следствие, сокращение возмож-

ностей для изменения социальной мобильно-

сти, формировало публичный поведенческий 

паттерн, нацеленный на минимизацию тру-

довых затрат, за которым, в свою очередь, 

стояла натурализация хозяйственной дея-

тельности черноземного крестьянства. О 

тенденции минимизации затрат свидетельст-

вуют и суждения в отношении маркеров не-

производственного характера. 

Ведущее положение в данной группе за-

нял маркер «традиции пользования» – 25 % 

от всей совокупности оценочных критериев. 

Традиции пользования в отношении земли 

были важны в той мере, в какой отражали 

состояние сельской инфраструктуры, то есть 

наличие переправ, прогонов, удобного рель-

ефа, что в целом повышало доступность к 

тем или иным угодьям, сокращая трудозатра-

ты. В то же время в рамках данной традиции 

использование прежних земель давало сель-

ским обществам определенные преимущест-

ва, в частности, в возможности оценки по-

тенциальных трудозатрат, так как было уже 

достаточно известно состояние обрабаты-

ваемых почв (их плодородие, выпаханность), 

определения временных затрат, объемов ра-

бот на возможное восстановление качества 

почв (унавоживание, водоотведение), транс-

портировку и т. д., что также было нацелено 

на минимизацию трудовых усилий. Немало-

важно, что традиции пользования нередко 

воспринимались и как право пользования 

конкретным земельных массивом. Особенно 

это распространялось на земли бывших част-

ных владельцев, объединенных представле-

нием «свой помещик». В отношении этих 

земель общинами выбирались те доводы, и 

те пути легитимизации претензий, которые 

позволяли бы с наибольшей вероятностью их 

отстоять. Поэтому в ход шли как традиции 

землепользования, так и решения новых ор-

ганов власти – в зависимости от того, что 

могло обеспечить полноту доводов для при-

нятия наиболее выгодного решения по спор-

ному участку. Интересы отдельных хозяйств, 

как и мнения наиболее авторитетных пред-

ставителей сельских обществ, несомненно, 

играли роль в формировании доводов и при-

нятии решений, но они не были определяю-

щими, поскольку публичная идентичность 

формировала доминанту оценочного крите-

рия «традиции пользования» в качестве пра-

вового основания в разрешении поземельных 

споров. Фактически данный критерий в 

1917–1920 гг. демонстрировал массовое от-

ношение к нормам обычного права: вложен-

ный труд, пот, деньги выступали основания-

ми права пользования, то есть – традиции. 

Однако следует отметить, что данный маркер 

показателен и в отношении хозяйственного 

поведения крестьян, поскольку демонстри-

рует готовность земледельцев сохранять тра-

диционные формы хозяйствования в виде 

единоличного пользования и организацион-

ные формы крестьянского сообщества в виде 

сельских обществ. 

Маркеры «справедливость» и «админи-

стративный ресурс» в рассматриваемой со-

вокупности ПК имеют невысокий процент – 

9 и 4. Роль «справедливости» в оценках чер-

ноземного крестьянства, как уже отмечалось 

выше, сводилась в большей степени к со-

блюдению равенства хозяйственных усло-

вий. С нашей точки зрения, данный маркер в 

своем невысоком значении отражал средо-

вую идентичность, то есть он обобщал вос-

приятие негативных и позитивных состояний 

окружающей среды и формировал убеждение 

в необходимости их равномерного распреде-

ления между отдельными земледельцами или 

обществами. Невысокий показатель маркера 

«справедливость» свидетельствует о его 

компенсаторском содержании, о дополнении 

в регуляторном механизме межкрестьянских 

отношений. 

«Административный ресурс» в публич-

ном восприятии крестьянства связывался с 

возможностью потери/сохранения/приобре-

тения удобств землепользования. Вместе с 

тем несформированность управленческого 
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механизма, отсутствие опыта управления 

сложными землераспределительными про-

цессами при ограниченности практически 

всех видов ресурсов создавали основания для 

широкого поля недочетов, ошибок со сторо-

ны волостных, уездных и губернских зе-

мельных органов в реформировании земле-

пользования. А это, как правило, ухудшало 

возможности крестьянского хозяйства, вы-

зывало рост трудовых и материальных за-

трат, что для большинства хозяйств создава-

ло критические условия функционирования.  

Таким образом, маркеры МК отражают 

состояние публичной и средовой идентично-

сти черноземного крестьянства – высокую 

степень сохранения традиционных основ ве-

дения крестьянского хозяйства в чернозем-

ной природно-климатической зоне. В усло-

виях резкого ограничения видов земледель-

ческой и неземледельческой деятельности 

для своего хозяйственного и физического 

сохранения крестьяне вынуждены были ми-

нимизировать трудовые затраты, уровень 

потребления и в границах натурального хо-

зяйства обеспечить собственное выживание. 

Рассмотренный паттерн в определенной сте-

пени подтверждается и характеристикой 

внутриселенных поземельных конфликтов.  

На данном этапе исследования отсутст-

вие достаточного статистического материала 

по упомянутому виду конфликтов позволяет 

на уровне гипотезы рассмотреть проявления 

крестьянской идентичности. Имеющиеся 

данные по 186 ВК в Воронежской и Курской 

губерниях не являются высоко репрезента-

тивными, но характеризуют отдельные со-

стояния крестьянской идентичности. 

В рассматриваемых примерах ВК основными 

объектами споров являлись усадебные земли, 

а также земли – объекты семейно-

имущественных разделов. Отдельные зе-

мельные площади не поддаются точному оп-

ределению: среди них есть садовые участки, 

огороды. Все это стало основанием для вы-

деления трех оценочных критериев – усадьба 

(усадебные земли), раздел (семейно-иму-

щественный раздел, обусловливавший и раз-

дел надельных земель), иные земли. Исходя 

из данной градации, осуществлено сравнение 

данных по периоду 1918–1920 и 1924–25 гг. 

(рис. 5). Представленная на рис. 5 разница 

данных по критериям «усадьба» и «раздел» 

за 1918–1920 и 1924–1925 гг. не является су-

щественной, что позволяет рассматривать их 

состояние как достаточно регулярное, ста-

бильное на протяжении 5–7 лет, а следова-

тельно, подтверждает первостепенную важ-

ность рассматриваемых критериев. Действи-

тельно, усадебный участок с жилыми и со-

путствующими постройками являлся ядром 

крестьянского хозяйства. Исследователи от-

мечают, что «проходя различные периоды 

своего становления, крестьянская усадьба 

могла видоизменяться в зависимости от эко-

номических приоритетов семьи» [8, с. 810].  

Но вне зависимости от стадии развития 

крестьянской семьи усадьба оставалась базо-

вым инфраструктурным объектом, без кото-

рого полноценное функционирование хозяй-

ственного организма было практически не-

возможно. Высочайшая значимость усадеб-

ного участка в жизни земледельцев обуслов-

ливала остроту поземельных конфликтов, 

завязанных на спорных элементах усадеб 

(площадь, границы, конфигурация, доступ-

ность, постройки и пр.). Вместе с тем в про-

цессе семейно-имущественных разделов 

усадьба становилась также предметом деле-

жа, от которого зависели стартовые возмож-

ности выделяющихся хозяйств. Поэтому 

«усадебный» оценочный критерий сохраняет 

свою первостепенность как в 1918–20 гг., так 

и в 1924–25 гг. (рис. 5). 

Высокая роль усадьбы отмечается не 

только в рамках хозяйственного контекста: 

усадьба выступала и фундаментальным ос-

нованием формирования личностной, семей-

ной и средовой идентичностей. Через дом, 

его внутреннее пространство и убранство, 

через постройки со всем их хозяйственным 

насыщением, формировались личностные 

представления о принадлежности, о собст-

венности, о дозволенном, о допустимой ма-

нере внутридомового поведения. Через лю-

дей, семьи, населяющие внутридомовое и 

усадебное   пространство,   через   иерархию  
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Рис. 5. Оценочные критерии во внутриселенных поземельных конфликтах 1918–1920 гг. 

Fig. 5. Evaluation criteria in intra-settlement land conflicts 1918–1920 

 

 

полов, возрастов, работ формировалась се-

мейная идентичность. В рамках усадьбы 

происходило и начальное становление сре-

довой идентичности, «усадебного мироощу-

щения, открывающего духовное многообра-

зие окружающего мира» [9, с. 183]. Доста-

точно близкие цифровые данные по усадеб-

ным поземельным спорам и семейно-

имущественным разделам на отрезке 1918–

1925 гг. дают основания говорить о высокой 

степени сохранности и стабильности хозяй-

ственных и идентичностных оснований в 

среде черноземного крестьянства.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Крестьянская идентичность де-факто 

представляет собой корпоративную тактику 

выживания, включающую набор устоявших-

ся реакций на изменение условий хозяйст-

венной деятельности. Главными изменения-

ми на отрезке 1917–1920 гг. стали незначи-

тельное увеличение землепользования за 

счет включения в сферу крестьянской дея-

тельности частновладельческого массива и 

ухудшение условий хозяйствования из-за 

снижения управляемости и военных дейст-

вий Гражданской войны и продовольствен-

ных изъятий. На примере черноземного кре-

стьянства рассмотрено состояние корпора-

тивной рефлексии на аграрные трансформа-

ции через анализ поземельной конфликтно-

сти. Поземельный конфликт является острой 

реакцией земледельцев на изменение пара-

метров хозяйственной деятельности. Нами 

предложена методика оценки видов позе-

мельного конфликта посредством выделения 

набора значимых для крестьянства хозяйст-

венных параметров, представленных в виде 

оценочных критериев – производственных и 

непроизводственных маркеров. Анализ про-

явления производственных маркеров в меж- 

и внутриселенном поземельном конфликте 

позволяет заключить, что реально значимы-

ми для земледельцев Черноземья стали кон-

фигурация и расположение полученных зе-

мельных массивов и сохранение усадьбы 

(двора) как базового инфраструктурно-хо-

зяйственного объекта. Среди непроизводст-

венных маркеров первостепенное значение 

сохранили традиции землепользования, отра-

зившие устоявшееся представление крестьян 

в отношении состояния сельской инфра-

структуры. В своей совокупности выделен-

90 

68 

28 

48,38709677 

36,55913978 
15,05376344 

41,0031448 

27,42354496 

31,57331024 

усадьба 

раздел земля 

Количество конфл. 1918-1920 %1918-1920 %1924-25 
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ные маркеры отражают рефлексию черно-

земного крестьянства на осуществление тру-

дозатрат. Данный компонент хозяйственной 

деятельности становится ведущим в обеспе-

чении функционирования крестьянского хо-

зяйства черноземной природно-климати-

ческой зоны в условиях хозяйственного кри-

зиса 1917–1920 гг. Минимизации трудовых 

затрат и уровня потребления с натурализаци-

ей хозяйственной деятельности формировали 

массовый поведенческий паттерн выжива-

ния. Крестьянская идентичность делала до-

пустимым данный паттерн до определенного 

хозяйственного предела, нарушение которо-

го властями в 1920 г. вызовет масштабное 

тамбовское восстание. Нэп не устранит по-

земельной конфликтности, напротив, усилит 

ее. Это создает основания для последующего 

апробирования предложенной методики в 

исследовании крестьянской идентичности и 

ее роли в последующих аграрных трансфор-

мациях. 
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Аннотация. Проанализированы явления и события российской истории с 1918 г. по начало 

1921 г., в течение которого большевики пытались реализовать концепцию непосредствен-

ного перехода к социалистическому способу производства. Подчеркнуто, что вся логика 

действий большевиков в экономической и политической сферах в этот период диктовалась 

именно последовательным проведением в жизнь леворадикального варианта развития рево-

люции, трактовавший переход к социализму как максимально быструю и полноценную ма-

териализацию основных положений марксистской теории социализма. Утверждено, что эта 

логика была нарушена в начале 1921 г., когда под воздействием тотального экономического 

и политического кризиса возникла прямая угроза завоеваниям революции и утраты социа-

листической идентичности, было принято решение о переходе к нэпу. Переход к нэпу трак-

туется как очевидный кризис российского революционизма в большевистской вариации, 

выразившийся в крахе надежд на быстрый и непосредственный переход от капитализма к 

социализму.Ключевые слова: марксизм, революция, социализм, теория, военный комму-

низм, кризис, нэп 
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Abstract. The phenomena and events of Russian history from 1918 to the beginning of 1921, dur-

ing which the Bolsheviks tried to implement the concept of a direct transition to a socialist mode 

of production, are analyzed. It is emphasized that the entire logic of the actions of the Bolsheviks 

in the economic and political spheres during this period was dictated precisely by the consistent 

implementation of the left-radical version of the development of the revolution, which interpreted 

the transition to socialism as the fastest and most complete materialization of the main provisions 

of the Marxist theory of socialism. It is Approved that this logic was violated at the beginning of 

1921, when, under the influence of a total economic and political crisis, there was a direct threat to 

the gains of the revolution and the loss of socialist identity, it was decided to switch to the New 

Economic Policy. The transition to the New Economic Policy is interpreted as an obvious crisis of 

Russian revolutionism in the Bolshevik variation, expressed in the collapse of hopes for a quick 

and direct transition from capitalism to socialism. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе формирования вновь созда-

ваемой общественной системы неизбежно 

наступает критическая фаза, когда предельно 

обостряются внутренние противоречия и ко-

гда становится абсолютно необходимым из-

менение, казалось бы, непреложной и незыб-

лемой парадигмы развития. Именно такой 

момент наступил для большевиков в начале 

1921 г., когда под давлением тотального кри-

зиса, охватившего все элементы жизнедея-

тельности общества, государство утратило 

экономическую и социальную устойчивость 

и находилось в стадии близкой к потере го-

сударственности. Для большевиков это была 

одновременно и угроза утраты социалисти-

ческой идентичности, то есть прямая опас-

ность завоеваниям революции и всем их пла-

нам по социалистическому переустройству 

России. В практическом и политико-

идеологическом аспекте это был несомнен-

ный кризис российского революционизма в 

большевистской вариации, суть которого со-

стояла в немедленной реализации идеи на-

сильственного и радикального переворота в 

общественных отношениях, приводящий к 

быстрому переходу к социалистическому 

способу производства. В научной литературе 

до сих пор дискутируется вопрос о том, была 

ли политика военного коммунизма вынуж-

денной и временной мерой военного харак-

тера, или это начало фундаментальных, дол-

госрочных и сознательно осуществляемых 

социалистических преобразований. Это яв-

ление является проявлением продолжающе-
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гося противоборства константы советской 

историографии о вынужденном характере 

военного коммунизма и новыми тенденция-

ми в современной историографии, обуслов-

ленные пересмотром многих положений и 

выводов на основе актуального историческо-

го материала. В представленном исследова-

нии рассматриваются основные мотивацион-

ные предпосылки практических действий 

большевиков с 1918 по начало 1921 г. в соци-

ально-экономической сфере и анализируются 

результаты этих действий.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Если объективно проанализировать ло-

гику действий большевиков с 1918 по начало 

1921 г., то неизбежно напрашивается вывод о 

последовательной реализации в этот период 

леворадикального варианта развития рево-

люции, трактовавший переход к социализму 

как максимально быструю и полноценную 

материализацию основных положений тео-

рии социализма с опорой на мировую рево-

люцию. Реализуя этот вариант развития ре-

волюции, игнорируя возможность использо-

вания переходных форм отношений, смяг-

чающих экономические и социальные нега-

тивные последствия революционного рефор-

маторства, большевики в 1918–1920 гг. осу-

ществили беспрецедентный по насыщенно-

сти и масштабу комплекс мероприятий в 

экономической и социально-политической 

сферах. Тотальному обобществлению подвер-

глась собственность, в том числе и личная. 

Осуществляется национализация всей про-

мышленности, включая среднюю и мелкую, 

банков и транспорта. Под обобществленную 

промышленность создавалась централизо-

ванная система управления. В декабре 1917 г. 

создается Высший совет народного хозяйст-

ва (ВСПХ). Ликвидируется частная собст-

венность на землю. Упразднялись акционер-

ные коммерческие банки, конфискуется весь 

акционерный капитал банков, объявляются и 

аннулируются акции вкладчиков, объявляет-

ся государственная монополия на банковское 

дело. Осенью 1918 г. запрещается оптовая и 

частная торговля, что привело практически к 

прекращению товарообмена между городом 

и деревней. Объявляется монополия внешней 

торговли. Активно свертываются товарно-

денежные отношения, осуществляется пере-

ход на натуральную заработную плату. Оче-

видно, что предпринятые действия полно-

стью вписывались в марксистскую модель 

социалистических преобразований и были 

направлены на реализацию ее базового усло-

вия – ликвидацию частной собственности как 

материальной основы капиталистических от-

ношений. В сфере власти реализуется осно-

вополагающее политическое условие пере-

хода к социализму – устанавливается дикта-

тура пролетариата в форме Советов, немед-

ленно трансформировавшаяся в однопартий-

ную диктатуру.  

Все эти торопливые и нередко необду-

манные с точки экономической и социальной 

целесообразности шаги, тем не менее, нельзя 

расценивать как порождение исключительно 

революционного романтизма и нетерпения, 

набором разрозненных мер, свойственных 

революционной фазе. Все эти трансформа-

ции, проводимые категорично и последова-

тельно, полностью соответствовали понима-

нию социализма российским революциониз-

мом, воспринимавшего тотальное обобщест-

вление, ликвидацию частной собственности 

и торговли, как объективную закономерность 

развития социалистической революции, что и 

было зафиксировано во второй Программе 

большевиков, принятой в марте 1919 г. на VIII 

съезде РКП(б). Программные задачи форму-

лировались в экономической области как до-

ведение до конца начатую и в главном и ос-

новном уже законченную экспроприацию 

буржуазии, превращение средств производ-

ства и обращения в собственность Советской 

республики. В аграрной области – организа-

ция крупного социалистического земледелия. 

В области распределения – продолжение за-

мены торговли планомерным, организован-

ным в общегосударственном масштабе рас-

пределением продуктов. Опираясь на нацио-

нализацию банков, стремиться к проведению 

ряда мер, расширяющих область безденеж-
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ного расчета и подготовляющих уничтоже-

ние денег
1
. Вторая программа дает понима-

ние видения будущего общества большеви-

ками, а предпринятые революционные мо-

дификации – как реальные шаги по реализа-

ции идеи быстрого создания нового общества. 

В научной литературе, как правило, понятие 

долгосрочного характера, реализуемые как 

программные, и меры, мотивированные ис-

ключительно чрезвычайными военными ус-

ловиями, не дифференцируются, а комплек-

сируется понятием «военный коммунизм», 

под которым понимается вся внутренняя 

политика, проводившаяся в 1918 – начале 

1921 г. Представляется, что все-таки понятия 

«социалистическое строительство» и «воен-

ный коммунизм» необходимо типизировать 

хотя бы в порядке уточнения научной терми-

нологии и понятийного аппарата. Очевидно, 

что эти два понятия не идентичны, хотя про-

водились параллельно и порой синхронно, 

однако, с разной исторической перспективой 

и целью. Одни меры носили долгосрочный, 

программный характер, другие – временный, 

и обусловливались исключительно чрезвы-

чайными военными обстоятельствами, и их 

нельзя отнести к программным целям. К та-

ковым необходимо отнести мобилизацион-

ные мероприятия, милитаризацию экономи-

ки и труда в форме принудительной трудо-

вой повинности, уравнительно-классовый 

принцип распределения в форме классового 

продовольственного пайка и ряд других мер. 

Поэтому меры чисто военного характера по-

сле окончания Гражданской войны отменя-

лись, а меры программного характера оста-

вались, как фундаментальные и долгосроч-

ные. Это подтверждает и план действий, на-

меченных большевиками к реализации после 

окончания активных военных кампаний.  

Неизменность курса на ускоренное 

строительство социализма была подтвержде-

на на VIII Всероссийском съезде Советов 

(декабрь 1920 г.), обсуждавшем проблемы 
                                                                 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе-

ренций и пленумов ЦК: в 16 т. / под общ. ред. А.Г. Его-

рова, К.М. Боголюбова. М., 1984. Т. 3. С. 71-72. URL: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8621-t-3-1922-1925-1984#mo-

de/inspect/page/1/zoom/4 

перехода к мирному строительству. Основ-

ная идея, прозвучавшая в докладе В.И. Ле-

нина на съезде «О внешней и внутренней 

политике», формулировалась как переход к 

плановому государственному принуждению, 

чтобы восстановить экономику и, прежде все-

го, крестьянское хозяйство. В связи с этим 

В.И. Ленин говорит об укреплении аппарата 

принуждения для того, чтобы организованно 

провести весеннюю посевную кампанию
2
. 

Аргументация в продолжение государствен-

ного принуждения строится на весьма 

скромном, но несомненном положительном 

количественном результате продразверстки. 

В 1918 г. было заготовлено 50 млн пудов, в 

1919 г. – 100 млн; в 1920 г. – 200 млн. Удвое-

ние каждый год. Мы в первый раз становимся 

на ноги
3
. Это вселяло, по его мнению, уве-

ренность в том, что на этом пути возможно 

создать необходимый продовольственный 

фонд для восстановления народного хозяйст-

ва и создания материальных условий по-

строения социализма. По его оценке, этот 

фонд должен составлять 320 млн пудов 

(столько было заготовлено в период с 1 авгу-

ста 1916 по 1 августа 1917 г.). В то же время 

В.И. Ленин подчеркивает, что государствен-

ное принуждение в мирных условиях по сво-

ему содержанию – не аналогия «военно-

коммунистическому» принуждению, а при-

нуждение «гражданско-коммунистическое», 

адаптированное к мирным условиям. Адек-

ватными должны быть и методы принужде-

ния. Государственное принуждение он по-

нимал как неукоснительное выполнение кре-

стьянами государственных обязательств, 

обязательных правил, касающихся основных 

приемов механической обработки полей, 

производства посевов и способов сохранения 

естественного плодородия почвы», необхо-

димых для поднятия крестьянского хозяйства 

и обеспечения проведения предстоящей по-

севной кампании
4
. При всем акцентировании 

внимания на «гражданско-коммунистичес-
                                                                 

2 Ленин В.И. Полное собрание сочинений: в 55 т. 

Т. 42. Ноябрь 1920 ~ март 1921. М.: Госполитиздат, 

1958–1965. С. 14. URL: http://www.uaio.ru/vil/42.htm/  
3 Ленин В.И. Указ. соч. С. 49.  
4 Ленин В.И. Указ. соч. С. 178-184. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8621-t-3-1922-1925-1984#mo-de/inspect/page/1/zoom/4
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8621-t-3-1922-1925-1984#mo-de/inspect/page/1/zoom/4
http://www.uaio.ru/vil/42.htm/
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кое» принуждение, это не означало отмены 

ключевого условия хозяйственных отноше-

ний крестьян с государством – государствен-

ного принуждения в форме продовольствен-

ной разверстки. Не исключалось применение 

и «военно-коммунистического» принужде-

ния. В ответ на вопрос, можно ли конфиско-

вывать теперь имущество у кулаков, не вы-

полняющих продразверстку, В.И. Ленин од-

нозначно ответил, что поступать надо, как и 

раньше, в строгом соответствии с декретом 

советской власти и вашей коммунистической 

совестью. Поступайте впредь так же, как по-

ступали до сих пор
5
. 

Ставка на продразверстку как основную 

форму заготовок продовольствия была за-

фиксирована и в решениях VIII Всероссий-

ского съезда Советов с одновременным при-

нятием ряда мер, обеспечивающих бескон-

фликтность продразверстки мирного периода 

в форме организации помощи крестьянам 

живым и мертвым инвентарем, устройством 

ремонтных мастерских, прокатных и зерно-

очистительных пунктов, семенным материа-

лом, удобрениями и т. д.
6
 Таким образом, и с 

окончанием интенсивной фазы «военного 

коммунизма» курс на быстрое выстраивание 

социалистических отношений продолжается. 

Совершенно обоснованно в связи с этим ут-

верждение, что высокая эффективность же-

стко централизованных методов управления, 

простота и понятность установленных отно-

шений экономики «военного коммунизма» 

привели к тому, что руководство РКП(б) 

приняло решение продолжить политику го-

сударственного принуждения, видя в ней ос-

нову выхода из экономического кризиса и 

дальнейшего хозяйственного возрождения 

                                                                 
5 Ленин В.И. Указ. соч. С. 192. 
6 О мерах укрепления и развития крестьянского 

сельского хозяйства: постановление VIII Всероссий-

ского съезда советов // Решения партии и правитель-

ства по хозяйственным вопросам: в 5 т. / сост.  

К.У. Черненко, М.С. Смиртюкова. М.: Политиздат. 

1967. Т. 1. (1917–1928 гг.). С. 186-191. URL: 

http://docs.his-toryrussia.org/ru/nodes/343696-resheniya-

partii-i-pravi-telstva-po-hozyaystvennym-voprosam-t-1-

1917-1928-gg 

страны
7
. Никаких идей о смене курса на этом 

этапе не возникает, а термина «новая эконо-

мическая политика» вообще не существует. 

Таким образом, вплоть до начала 1921 г. рос-

сийские революционеры не сомневались в 

правильности выбранного ими стратегическо-

го курса на ускоренное построение социализ-

ма, и логика их практических действий опре-

делялась именно убежденностью в правиль-

ности избранного курса развития революции. 

Но эта ясная и понятная с их точки зрения 

логика действий была нарушена в начале 

1921 г., когда глубочайший внутренний кри-

зис достиг апогея и революция встала перед 

дилеммой – либо продолжать курс на строи-

тельство социализма ускоренным и принуди-

тельным образом и в конечном итоге обречь 

ее на поражение, либо искать обходной, хотя 

и более длительный путь к социализму, но 

дающий шанс спасти революцию. В конеч-

ном итоге большевики вынуждены были под 

давлением обстоятельств признать, что вари-

ант развития революции, жестко проводи-

мый с 1918 г., в настоящих условиях невоз-

можен. Экономика, основанная на общегосу-

дарственной собственности и прямом госу-

дарственном регулировании производства и 

распределении продуктов, принудительной 

системе изъятия произведенной продукции, 

так и не стала основой экономического роста 

и оказалась неспособной создать материаль-

ные условия для перехода к социализму. 

Прямолинейное целеполагание, что тоталь-

ная национализация и передача промышлен-

ных предприятий в руки рабочих создает со-

вершенно новые социальные условия труда, 

нового человека, способного трудиться на 

благо общества без принуждения и естест-

венным образом ведет к большей производи-

тельности труда, оказалась иллюзионна. В 

результате передача рабочим предприятий 

обернулась своей противоположностью – 

критическим упадком производительности 

труда и производственной дисциплины, рез-

                                                                 
7 Горинов М.М., Цакунов С.В. Ленинская концеп-

ция нэпа: становление и развитие // Вопросы истории. 

1990. № 4. C. 20-39. URL: https://un-is.shpl.ru/Pa-

ges/Search/BookInfo.aspx?Id=3778954/  

http://docs.his-toryrussia.org/ru/nodes/343696-resheniya-partii-i-pravi-telstva-po-hozyaystvennym-voprosam-t-1-1917-1928-gg
http://docs.his-toryrussia.org/ru/nodes/343696-resheniya-partii-i-pravi-telstva-po-hozyaystvennym-voprosam-t-1-1917-1928-gg
http://docs.his-toryrussia.org/ru/nodes/343696-resheniya-partii-i-pravi-telstva-po-hozyaystvennym-voprosam-t-1-1917-1928-gg
https://un-is.shpl.ru/Pa-ges/Search/BookInfo.aspx?Id=3778954/
https://un-is.shpl.ru/Pa-ges/Search/BookInfo.aspx?Id=3778954/
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кому повышению заработной платы, к анар-

хии в управлении и в конечном итоге к раз-

валу производства. Все призывы к сознатель-

ности и организованности от рабочего класса 

натолкнулись на неизменный мотив поступ-

ков людей – личную заинтересованность. Ма-

териальное стимулирование исчезло, по-

скольку возобладал принцип уравнительной 

справедливости: все должны трудиться оди-

наково и получать одинаково. Случаи энту-

зиазма рабочих оказались единичными по 

сравнению со случаями хищений на произ-

водстве, безделья, порчи оборудования и т. п. 

В целом рабочий контроль оказался крайне 

неэффективным способом организации про-

изводства. Ни производство, ни общество в 

целом было не готово к столь радикальным 

преобразованиям. Фундаментальные основы, 

без которых экономика существовать не мо-

жет, были разрушены, и новые механизмы 

мотивации труда не срабатывали [1, с. 174-

224]. В результате государство взяло на себя 

содержание рабочих, печатая деньги, а рабо-

чие продавали и проедали основные фонды 

предприятий. Экономика страны и так до 

предела ослабленная длившимся с 1914 г. 

циклом войн и революций, была добита же-

сткими революционными экспериментами и 

находилась в состоянии полного коллапса. С 

1917-го по 1919-й выпуск на душу населения 

упал, по сравнению с 1913 г., на 50 %. Рецес-

сия в первую очередь коснулась национали-

зированных отраслей. Гиперинфляция пре-

вратила деньги в обесцененную бумажную 

массу. В конечном итоге агрессивная поли-

тика военного коммунизма, сопровождав-

шаяся широкомасштабной конфискацией 

имущества и государственным произволом, 

нанесла экономике больший ущерб, чем соб-

ственно военные действия
8
. 

Тяжелейшим было положение в сель-

ском хозяйстве. Продовольственные резервы 

страны были исчерпаны, в результате чего в 

                                                                 
8 Маркевич А., Харрисон М. Первая мировая вой-

на, Гражданская война и восстановление: нацио-

нальный доход России в 1913–1928 гг. М.: Мысль, 

2013. С. 27. URL: https://rusneb.ru/catalog/0022-

48_000022_BRONB-BRAN%7C%7C%7CBIBL%7C%7-

C%7C0000123146/  

крупных городах сложилось катастрофиче-

ское положение с продовольственным снаб-

жением. Нарастало социальное противостоя-

ние, в первую очередь, между властью и кре-

стьянами. На селе разразилась настоящая 

война за сведения об имеющихся в деревне 

запасах продовольствия. Положение усугу-

билось масштабным голодом 1921 г. Общую 

ситуацию в стране, сложившуюся в резуль-

тате войны и революционного эксперимен-

тирования, можно охарактеризовать как со-

стояние абсолютного кризиса, системного по 

широте охвата всех элементов жизнедея-

тельности государства и структур, обеспечи-

вающих устойчивость государства и крайней 

опасности в целом для государственности. 

Опасность кризиса заключалась для больше-

виков в угрозе завоеваниям революции, кото-

рая ассоциировалась с утратой власти боль-

шевиками. На X съезде РКП(б) констатирова-

лось: «Текущий момент характеризуется, с 

одной стороны, почти полной ликвидацией 

внешних военных фронтов, с другой – край-

ним обострением противоречий внутри стра-

ны. Тяжелый экономический кризис, продо-

вольственный кризис, резкое обострение от-

ношений между рабочим классом и кресть-

янством; усталость широких пролетарских 

масс сделали вновь чрезвычайно трудным 

положение Советской республики»
9
. 

Сложившаяся экономическая и полити-

ческая реальность неизбежно приводит 

большевиков к пониманию того, что про-

должение интенсивного социалистического 

преобразования России приведет к пораже-

нию российской революции, революцию на-

до было спасать и немедленно. Переоценка 

возможных путей развития революции начи-

нается с февраля 1921 г. Впервые смена пуб-

личной политической риторики прозвучала 

на московской конференции металлистов 

Москвы и Московской губернии (2–4 февраля 

1921 г.). Одним из ключевых вопросов пове-

стки дня был продовольственный вопрос и 

взаимоотношения с крестьянством. В.И. Ле-

нин выступил с речью на последнем заседа-

                                                                 
9 КПСС в резолюциях и решениях съездов, кон-

ференций и пленумов ЦК: … Т. 2. С. 329. 

https://rusneb.ru/catalog/0022-48_000022_BRONB-BRAN%7C%7C%7CBIBL%7C%257-C%7C0000123146/
https://rusneb.ru/catalog/0022-48_000022_BRONB-BRAN%7C%7C%7CBIBL%7C%257-C%7C0000123146/
https://rusneb.ru/catalog/0022-48_000022_BRONB-BRAN%7C%7C%7CBIBL%7C%257-C%7C0000123146/
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нии конференции и дал понять, что для со-

хранения советской власти необходимо на-

ладить отношения рабочих и крестьян. И ес-

ли для этого потребуется пересмотреть от-

ношения рабочих к крестьянам, то партия 

готова к этому, «мы не против пересмотра 

этих отношений»
10

. В итоговой резолюции 

конференции зафиксирована необходимость 

перехода к продовольственному налогу. 

Вскоре вопрос о продналоге переходит в 

практическую область. 8 февраля 1921 г. во-

прос о замене продразверстки продналогом 

был рассмотрен на заседании Политбюро ЦК 

РКП(б). Было принято решение о создании 

комиссии по разработке программы по улуч-

шению положения крестьян. Основу про-

граммы составили тезисы В.И. Ленина по 

введению продовольственного налога, со-

держащие перечень основных мероприятий 

по переходу от продразверстки к продоволь-

ственному налогу.  

24 февраля Пленуму ЦК РКП(б) был пред-

ставлен «Проект постановления ЦК о замене 

разверстки натуральным налогом», впоследст-

вии предложенный X съезду РКП(б). Наконец, 

на пленуме Моссовета 28 февраля 1921 г., 

обсуждая вопрос о продовольственном по-

ложении, В.И. Ленин впервые публично объ-

являет о предстоящей смене экономического 

курса. Предвидя возможное неприятие зна-

чительной частью партийцев отказа от курса 

на непосредственный переход к социализму, 

он в качестве главного аргумента необходи-

мости смены курса называет невозможность 

методом продразверстки обеспечить продо-

вольственное снабжение населения. «Мы 

ошиблись, в результате продовольственный 

кризис, обострение «продовольственных 

страданий». Запасы истрачены, на черный 

день ничего не оставлено. В центральной 

России брать нечего, но хлеб есть в Сибири, 

Украине, С. Кавказе. Но крестьянин отдаст 

хлеб только за товары, которых сегодня нет. 

А пока мы не имеем машин, пока крестьянин 

не захочет сам перейти от мелкого хозяйства 

к крупному, мы с этой мыслью склонны счи-

таться и на съезде партии через неделю во-

                                                                 
10 Ленин В.И. Указ. соч. С. 307-308. 

прос этот поставим, разберем и вынесем ре-

шение, которое удовлетворит беспартийного 

крестьянина, удовлетворит и широкие массы. 

Иначе восстания неизбежны каждую весну. 

Серьезность обстановки с продовольствен-

ным снабжением требует срочной смены кур-

са, для этого ускорен созыв партийного съез-

да, чтобы принять необходимые решения
11

. 

Какие же события произошли в стране за 

месяц с небольшим, расцененные большеви-

ками как в высшей степени опасные для ре-

волюции, что пришлось в экстренном поряд-

ке менять курс ускоренного построения со-

циализма на возврат к столь последовательно 

искореняемым проявлениям капитализма? 

На изменение курса развития революции по-

влияли два ключевых обстоятельства – ката-

строфическое ухудшение положения с про-

довольствием и критическое политическое 

напряжение в обществе. Методы военного 

коммунизма уже не действовали. Для смяг-

чения продовольственного кризиса прави-

тельство вновь пошло на усиление продраз-

верстки. С 1 января 1921 г. в стране объявля-

ется ударный всероссийский продналоговый 

двухнедельник. Ставилась задача выполнить 

задания продразверстки во что бы то ни ста-

ло на 100 %. ЦК РКП(б) обращается ко всем 

губкомам с категорическим требованием 

усилить проведение продразверстки. Глав-

ным условием разрешения продовольствен-

ного кризиса называется усиление взимания 

натурналогов. Для этого губкомам предлага-

лось срочно укрепить продаппарат, провести 

мобилизацию в продорганы, вернуть на про-

дработу отстраненных по жалобам крестьян 

работников, если не доказана их вина. От 

местных властей требуется в полной мере 

использовать всю силу государственного 

принуждения. Для этого губернским и уезд-

ным продкомиссарам предоставлялось право 

судебно-административных взысканий, пра-

во ограничения и даже временного запреще-

ния свободного товарообмена
12

. Разверстка 

                                                                 
11 Ленин В.И. Указ. соч. С. 358-366. 
12 ГАСПИТО (Государственный архив социально-

политической истории Тамбовской области). Ф. 840. 

Оп. 1. Д. 986. Л. 7. 
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1920 г., несмотря на особо жесткие условия 

ее проведения (забирали все под корень, да-

же на семена не оставляли), не дала необхо-

димого количества продовольствия. Продо-

вольственное снабжение городов продолжа-

ло ухудшаться. Не удалось даже в полной 

мере обеспечить регулярное снабжение про-

довольствием воинские части. Одновременно 

она окончательно разорила крестьян, не ос-

тавив им материальных ресурсов для элемен-

тарного выживания
13

. С февраля начинают 

приходить первые сообщения о смерти от 

голода в Поволжье.  

На фоне беспрецедентного усиления дав-

ления на крестьян и их всеобщего обнищания в 

стране формируются отчетливо выраженные 

антиправительственные настроения, которые 

по мере накопления критической массы недо-

вольства закономерно перерастают в антипра-

вительственные вооруженные восстания, среди 

которых выделяется масштабностью и ожесто-

ченностью тамбовское восстание («Антонов-

щина» – август 1920 – июль 1921 г.). Причина 

восстания очевидна – давление на крестьян 

перешло допустимый критический предел и 

обусловило противодействие крестьян. Вла-

сти были вынуждены признать объективный 

характер повстанческого крестьянского дви-

жения, его массовый характер, что проявля-

лось в практически поголовном сочувствии 

повстанцам крестьян, чему способствовали 

тяжелые репрессии и злоупотребления при 

продразверстке, которые, в свою очередь, 

порождались срочностью и категоричностью 

требований центра
14

. М.Н. Тухачевский, на-

значенный в начале мая 1921 г. командую-

щим войсками Тамбовского округа, призна-

вал, что воевать приходится в основном не с 

бандитами, а со всем местным населением
15

. 

Критическое положение с продовольст-

вием и обострение политической ситуации 

обсуждалось на заседании Политбюро ЦК 

                                                                 
13 ГАСПИТО. Ф. 840. Оп. 1. Д. 1020. Л. 65. 
14 Там же.  
15 Щетинов Ю.А., Старков Б.А. Красный маршал. 

Исторический портрет Михаила Тухачевского. М.: 

Молодая гвардия, 1990. С. 189. URL: https://rus-

neb.ru/catalog/010003_000061_9c9cd0ae27be3424429c68

01addec385/ 

РКП(б) 2 февраля 1921 г. С докладом о вос-

стании в Тамбовской губернии выступил 

Н.И. Бухарин, в конце января побывавший 

вместе с А.В. Луначарским в губернии. Об-

становка была оценена как близкая к катаст-

рофической, о чем свидетельствуют решения 

Политбюро. Констатировалось, что полити-

ческое положение и восстание крестьян тре-

буют решительного сокращения продразвер-

стки в тех местах, где происходит восстание 

крестьян и где положение с продовольствием 

наиболее серьезно. Секретным письмом губ-

комам обращалось внимание на серьезность 

переживаемого момента, на необходимость 

приготовиться к тяжелой весне, считаться с 

этим положением в своей работе и держать 

коммунистические силы в полной боевой 

готовности
16

. Партийным руководителям на 

местах давалось понять, что весной партия 

может столкнуться с массовыми крестьян-

скими восстаниями. Под влиянием склады-

вающейся политико-экономической ситуа-

ции к руководству приходит понимание, что 

в таком положении единственное спасение 

для власти – пойти навстречу крестьянам – 

заменить продразверстку на продналог.  

Переход к новому экономическому курсу 

был узаконен в марте 1921 г. решениями X 

съезда РКП(б) в условиях тотального кризиса, 

гиперинфляции и голода. Это означало отказ 

от концепции непосредственного перехода к 

социализму и формирование новой модели 

перехода к социализму. Очевидно, что реше-

ние о смене экономического курса было вы-

нужденным, скоротечным, принятым под 

воздействием катастрофического ухудшения 

ситуации в стране в промежуток между де-

кабрем 1920 г. и февралем 1921 г.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Кризис российского революционизма, от-

четливо обозначившийся в конце 1920 – нача-

ле 1921 г., выражался, прежде всего, в крахе 

                                                                 
16 Протокол № 81 заседания ПБ от 2.02.2021 г. // 

Портал «Архивы России». Документы советской эпохи. 

URL: https://sovdoc.rusarchives.ru/sections/governme-

nt/cards/14666/ 

https://rus-neb.ru/catalog/010003_000061_9c9cd0ae27be3424429c6801addec385/
https://rus-neb.ru/catalog/010003_000061_9c9cd0ae27be3424429c6801addec385/
https://rus-neb.ru/catalog/010003_000061_9c9cd0ae27be3424429c6801addec385/
https://sovdoc.rusarchives.ru/sections/governme-nt/cards/14666
https://sovdoc.rusarchives.ru/sections/governme-nt/cards/14666
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надежд на быстрый и непосредственный пе-

реход от капитализма к социализму. Вплоть 

до начала 1921 г. российские революционеры 

абсолютно не сомневались в реальности и 

конструктивности марксистской концепции 

нового мироустройства. Логика их практиче-

ских действий определялась именно убеж-

денностью в правильности избранного курса 

развития революции. Казалось бы, целостная 

и последовательная теоретическая модель 

должна была дать результат, но эта ясная и 

понятная с их точки зрения логика действий 

была нарушена в начале 1921 г., когда поло-

жение революции стало настолько тяжелым 

и даже безысходным, что они вынуждены 

были под давлением обстоятельств признать, 

что продолжение интенсивного социалисти-

ческого преобразования России приведет к 

поражению российской революции, револю-

цию надо было спасать в экстренном порядке. 

Доктрина непосредственного перехода к 

социализму как совокупность представлений 

о возможности быстрого и относительно без-

болезненного переустройства обществен-

ного устройства, в основании которой лежа-

ли уничтожение частной собственности и 

переход к массовому демократическому об-

ществу, то есть обществу для пролетариев и 

неимущих, потерпела теоретический и прак-

тический крах и стала в условиях России де-

структивной по своему теоретическому и 

практическому содержанию. Несостоятель-

ность доктрины определялась отсутствием 

комплекса материальных и социальных 

средств, необходимых для ее реализации. По-

ложение надо было спасать. Начинается пере-

смотр леворадикального варианта развития 

революции и поиск нового варианта реализа-

ции классической революционной марксист-

ской схемы.  

Надо отдать должное большевикам, и 

прежде всего, их лидеру В.И. Ленину, кото-

рые в этот сложнейший исторический период 

продемонстрировали незаурядную способ-

ность чутко улавливать реальности ситуации 

и отказаться, хотя бы и на время, от теорети-

ческих постулатов. Со стороны большевиков 

это был рационалистический выбор, обу-

словленный пониманием того, что в кон-

кретных условиях России классическая  

марксистская схема перехода к социализму 

не действует и для спасения революции не-

обходима ее адаптация к российской дейст-

вительности.  
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Abstract. The analysis of the main directions of the foreign policy of the Holy See under Pope 

Gregory XVI (1831–1846) is carried out. A review of the scientific literature on the life and work 

of the pontiff is made. Attention is paid to the works of historians devoted to the international rela-

tions of the Roman court with individual states. Five main problems in the foreign policy of the 

Roman court in 1831–1846 are highlighted: 1) France and interaction with the July Monarchy;  

2) the Polish problem; 3) the situation of Catholics in non-Catholic countries (primarily in Prussia 

and Great Britain); 4) the crisis on the Iberian Peninsula (the Miguelist War in Portugal and the 

First Carlist War in Spain); 5) the problem of relations with the former Spanish colonies in the 

New World. A brief analysis of the work of the Foreign Ministry of the Holy See in each of the 

identified areas is proposed. The different reactions of the Roman court to the liberalization of po-

litical regimes in a number of European countries are shown. Another range of problems of the 

Holy See in the era under study is related to the situation of the Catholic minority in non-Catholic 

countries. In this case, it is also possible to note different models of interaction between the Holy 

See and the authorities of these states: from direct confrontation (Prussia) to condemnation of the 

Polish uprising of 1830–1831, directed against the authorities of the Russian Empire. It is shown 

that the break with liberal Spain under Gregory XVI facilitated the simplification of the procedure 

for recognizing the independence of the former Spanish colonies in the New World. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

По словам итальянского историка  

Дж. Далла-Торре, понтификат Григория XVI 

(2 февраля 1831 г. – 1 июня 1846 г.) пришелся 

на «переломный момент в истории» [1,  

p. 466]. Это было время стремительного раз-

вития науки и техники в Западной Европе; 

при этом Папа пользовался репутацией «рет-

рограда», противящегося любым нововведе-

ниям
1
. Григорий XVI был избран в самый 

разгар военно-политического кризиса, буше-

                                                                 
1 Писатель В.Д. Яковлев, посетивший Италию во 

второй половине 1840-х гг., оставил следующую запись 

о понтифике: «Григорий XVI декретами запрещал в 

папской области постройку железных дорог и всякие 

конгрессы ученых. Ватикан упорно отвергал все плоды 

современного прогресса... В Риме новейшей науки 

страшились, как малярии ума человеческого»). Яковлев 

В.Д. Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. Очер-

ки, не вошедшие в книгу «Италия». СПб.: Гиперион, 
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вавшего в Италии, и скончался незадолго до 

революционных потрясений 1848 г. Карди-

нал Б.А. (М.) Каппеллари взял себе папское 

имя «Григорий» в честь Григория I Великого 

(Григория Двоеслова)
2
, Григория VII и Гри-

гория XV
3
. При первых двух понтификах из 

данного списка значительно возросла свет-

ская власть Папы; важнейшим направлением 

деятельности Григория VII (1073–1085) была 

борьба против императора Священной Рим-

ской империи Генриха IV
4
. Однако в XIX 

веке положение Святого престола на между-

народной арене сильно отличалось от времен 

хождения в Каноссу. Русский поэт и дипло-

мат Ф.И. Тютчев сравнивал Григория XVI с 

понтификами начала IX века, а визит импе-

ратора Николая I в Рим в декабре 1845 г.
5
 – с 

посещением вечного города Карлом Великим 

и его коронацией императорской короной на 

рождественской мессе 800 г. [3, p. 124]. Сто-

ит заметить, что светская власть Папы в на-

чале IX века была очень лимитированной, а 

авторитет ограничивался только религиозны-

ми вопросами
6
. Григорий XVI больше похо-

дил на Льва III, короновавшего короля фран-

                                                                                
2012. 495 с. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000-

009_005403772_63616/). Вопрос о том, действительно 

ли Папа сознательно противился появлению железных 

дорог и выступал против развития техники, представ-

ляется дискуссионным и заслуживает отдельного рас-

смотрения. 
2 Занимавший кафедру Святого Петра в 590–604 гг. 

Григорий Великий стал основателем монастыря Свято-

го Григория на Целии, в котором Б.А. Каппеллари 

служил некоторое время. 
3 Как основателя Конгрегации пропаганды веры, 

префектом которой Б.А. Каппеллари стал в 1826 г. 
4 Рожков В.С. Очерки по истории Римско-

Католической церкви. М.: Колокол, 1994. С. 92-95. 

URL: https://rusneb.ru/catalog/005664_000048_RU_RG-

PU_BIBL_101922113/  
5 Визит, важным следствием которого стало за-

ключение конкордата между Святым престолом и Рос-

сийской империей в 1847 г. [2, с. 58]. История посеще-

ния Николаем I «вечного города» подробно разобрана 

в труде О.В. Серовой (Серова О.В. Россия и Ватикан. 

Политика и дипломатия. XIX – начало XX века: в 2 кн. 

Кн. 1. 1825–1870. М.: Языки славянской культуры, 2018. 

984 с. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2114-

294#1). 
6 Рожков В.С. Указ. соч. С. 79-81. 

ков, чем на боровшегося за доминирование 

церковной власти над светской Григория VII. 

В то же время было бы преувеличением 

отказывать Григорию XVI в способности са-

мостоятельно принимать решения, а Святому 

престолу – в возможности проводить незави-

симую политику (как это делали, например, 

С.Г. Лозинский
7
 и М.М. Шейнман

8
). В 1831–

1846 гг. папство столкнулось с целым рядом 

серьезных вызовов на международной арене, 

и далеко не всегда Святой престол воздержи-

вался от высказывания собственного мнения 

по тому или иному вопросу. Григорий XVI 

возглавлял Католическую церковь на завер-

шающем этапе существования венской сис-

темы. Изучение внешней политики Святого 

престола при данном понтифике важно для 

создания объективной картины международ-

ных отношений в 1830–1840-е гг. 

В последние несколько десятилетий был 

опубликован ряд исследований
9
, в которых 

делается попытка дать беспристрастную 

оценку личности и деятельности Григория 

XVI [4–6]. Современные специалисты стара-

ются отойти как от резкой критики в адрес 

Папы, характерной для итальянской либе-

ральной историографии XIX века, так и от 

апологетических публикаций, выходивших в 

XX веке [7; 8]. Кроме того, появился ряд ра-

бот (в том числе и на русском языке)
10

, затра-

гивающих некоторые аспекты внешней по-

литики Святого престола в данный период и 

фокусирующих внимание на взаимоотноше-

ниях Папской области с отдельными госу-

дарствами [9]. В то же время ни в отечест-

венной, ни в зарубежной историографии по-

                                                                 
7 Лозинский С.Г. История папства. М.: Полит-

издат, 1986. С. 342.  
8 Шейнман М.М. От Пия IX до Павла VI. М.: Нау-

ка, 1979. С. 4-5. URL: https://rusneb.ru/catalog/0002-

00_000018_rc_2160198/  
9 Bryan D. Gregory XVI, Pope (1831–1846) // The 

Modern Catholic Encyclopedia / eds. by M. Glazier,  

M. Hellwig. Dublin: Gill and Macmillan, 1994. URL: 

https://archive.org/details/moderncatholicen00glaz/page/n1

1/mode/2up/  
10 Серова О.В. Указ. соч. 984 с.; Тамборра А. Ка-

толическая церковь и русское Православие. Два века 

противостояния и диалога. М., 2007. 631 с. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004367420   

https://rusneb.ru/catalog/000199_000-009_005403772_63616/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000-009_005403772_63616/
https://rusneb.ru/catalog/005664_000048_RU_RG-PU_BIBL_101922113/
https://rusneb.ru/catalog/005664_000048_RU_RG-PU_BIBL_101922113/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2114-294#1
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2114-294#1
https://rusneb.ru/catalog/0002-00_000018_rc_2160198/
https://rusneb.ru/catalog/0002-00_000018_rc_2160198/
https://archive.org/details/moderncatholicen00glaz/page/n11/mode/2up/
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ка не было предпринято попыток сделать 

комплексный обзор международной полити-

ки Святого престола в 1831–1846 гг. Целью 

исследования является краткий обзор основ-

ных направлений внешней политики Григо-

рия XVI и определение главных проблем, с 

которыми столкнулся Святой престол в сфере 

международных отношений в 1831–1846 гг. 

Конечно, подробный анализ данной темы 

потребовал бы создания целой монографии 

или серии статей; наша работа только обо-

значает перспективы дальнейших исследова-

ний в этой области.  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ  

ГРИГОРИЯ XVI 

 

Непосредственное руководство внешней 

политикой Святого престола осуществляли 

назначаемые Папой государственные секре-

тари. В течение понтификата Григория XVI 

эту должность поочередно занимали два че-

ловека: кардиналы Томмазо Бернетти (с 1831 

по 1836 г.) и Луиджи Ламбрускини (с 1836 

по 1846 г.). Представляется обоснованным 

дать краткий обзор личности и деятельности 

каждого из данных персонажей. Отметим, 

что при Григории XVI произошло разделе-

ние государственного секретариата на две 

части: одна из его ветвей теперь занималась 

внешней политикой, другая – внутренней 

[10, p. 93-95]. Естественно, далее речь пойдет 

только о той части государственного секре-

тариата, в ведении которой находились меж-

дународные отношения. 

Проводником внешней политики Григо-

рия XVI в первые 5 лет понтификата был го-

сударственный секретарь кардинал Т. Бер-

нетти (1779–1852). Граф Т. Бернетти, родом 

из региона Марке в центральной Италии, 

имел большой опыт дипломатической рабо-

ты. Из его миссий за рубежом можно отме-

тить поездку в качестве папского легата в 

Россию в 1826 г. на коронацию Николая I; 

из-за болезни Т. Бернетти не смог присутст-

вовать на самой церемонии, но провел встре-

чи с министром иностранных дел К.В. Фон 

Нессельроде и с императором
11

. Вскоре по-

сле возвращения Т. Бернетти был возведен в 

ранг кардинала, а в 1828 г. стал государствен-

ным секретарем при Льве XII, уступив эту 

должность в начале 1829 г. кардиналу Д. Аль-

бани. На конклаве 1830–1831 г. кардинал  

Т. Бернетти сыграл важную роль в обеспече-

нии победы кардинала Б.А. Каппеллари. Че-

рез 8 дней после избрания Папы Григория 

XVI кардинал Т. Бернетти вернулся на пост 

государственного секретаря, который зани-

мал вплоть до января 1836 г. [10; 11]. В раз-

говоре с российским посланником Г.И. Гага-

риным Григорий XVI говорил, что не соби-

рался торопиться с формированием прави-

тельства, «но быстрый ход событий его обя-

зал решиться назначить кардинала Бернетти 

государственным секретарем»
12

. 

В 1836 г. государственным секретарем 

стал кардинал Л. Ламбрускини (1776–1854). 

Ранее, после окончания наполеоновских войн, 

он был помощником кардинала Э. Консальви, 

который занимал пост государственного сек-

ретаря в 1800–1806 гг. и в 1814–1823 гг. В 

1826 г. он стал нунцием в Париже, а с нача-

лом понтификата Григория XVI был пе-

реведен в Рим, где занимал несколько долж-

ностей в Папской курии (о жизни и деятель-

ности Л. Ламбрускини см.: [12–14]). Л. Лам-

брускини был известен своими крайне кон-

сервативными взглядами, которыми он отли-

чался по сравнению с самим Григорием XVI 

[12, p. 81]. Даже в официальной переписке  

Л. Ламбрускини постоянно встречаются 

упоминания о Боге и Божественном Прови-

дении (в отличие от писем Т. Бернетти или 

Э. Консальви) [14, p. 331]. Таким образом, 

хотя два государственных секретаря Григо-

рия XVI были разными людьми по характеру 

и личным взглядам, в области внешней поли-

тики они придерживались сходных устано-

вок и были настроены на борьбу с распро-

странением либеральных идей. 

 

 

 
                                                                 

11 Серова О.В. Указ. соч. С. 59-64. 
12 Серова О.В. Указ. соч. С. 124. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

СВЯТОГО ПРЕСТОЛА 

 

Представляется релевантным выделить 

следующие проблемы международной поли-

тики, которые пришлось решать Григорию 

XVI и его государственным секретарям:  

1) Франция и взаимодействие с Июльской 

монархией; 2) польская проблема; 3) поло-

жение католиков в некатолических странах 

(прежде всего, в Пруссии и Великобрита-

нии); 4) кризис на Пиренейском полуострове 

(Мигелистская война в Португалии в 1832–

1834 гг. и Первая Карлистская война в Испа-

нии в 1833–1840 гг.); 5) проблема взаимоот-

ношений с бывшими испанскими колониями 

в Новом Свете. В то же время Святой пре-

стол играл второстепенную роль в разреше-

нии наиболее болезненной проблемы между-

народной политики рубежа 1830-х и  

1840-х гг. – «Восточного кризиса», кульми-

нацией которого стала война между Египтом 

и Османской империей (1839–1841). 

Важным вопросом для Григория XVI 

было выстраивание отношений с Францией 

Луи-Филиппа. Предыдущий понтифик Пий 

VIII считал необходимым признать июль-

скую монархию, однако, деятельность в Па-

риже Л. Ламбрускини, поддерживавшего 

связи с французскими легитимистами, при-

вела к тому, что весной 1831 г. дипломат был 

отозван в Рим. Место нунция осталось ва-

кантным, и в качестве представителя Святого 

престола в столице Франции остался лишь 

поверенный в делах А. Гарибальди. Сле-

дующий нунций появился в Париже лишь в 

1843 г. Причинами негативного отношения 

представителей Ватикана к правительству 

Луи-Филиппа можно считать, с одной сторо-

ны, сильные антиклерикальные настроения в 

окружении короля из Орлеанского дома, 

особенно в первой половине 1830-х гг.; с 

другой – сомнения в долговечности самой 

июльской монархии. 

Говоря об антиклерикальных настроени-

ях среди сторонников Луи-Филиппа, необхо-

димо иметь в виду, что «король-буржуа» 

опирался, в первую очередь, на жителей го-

родов, в то время как социальной базой 

французского католицизма в то время было 

население сельской местности – крестьяне и 

ремесленники [15, p. 317]. Антиклерикаль-

ные настроения в городской среде связаны с 

тем, что 1830-е гг. во Франции – это время 

массовой миграции из деревни в город. Вче-

рашний крестьянин, попадавший в город-

скую среду, в которой не хватало церквей, и 

занимавшийся тяжелым физическим трудом 

в неблагоприятных условиях, быстро усваи-

вал антирелигиозные идеи, распространенные 

в городах еще с XVIII века [15, p. 324-325]. 

Можно предположить, что сомнения го-

сударственного секретаря в прочности июль-

ской монархии основывались как на негатив-

ном отношении к революции 1830 г. некото-

рых европейских держав (в первую очередь, 

России, а также нескольких второстепенных 

государств – Португалии, герцогства Моден-

ского), так и на возможном сопротивлении 

французских легитимистов внутри страны. 

Кардинал Т. Бернетти сочувственно относил-

ся к попыткам герцогини Беррийской орга-

низовать контрреволюционное сопротивле-

ние Луи-Филиппу (о заговоре герцогини 

Беррийской см.: [16]). Тем не менее никакой 

реальной помощи французским легитими-

стам в 1830-е гг. Папское государство не ока-

зало и не могло оказать; более того, кризис в 

Италии в феврале–марте 1831 г. и помощь 

Франции в подавлении революционного 

движения делали невозможной открытую 

конфронтацию Святого престола и Парижа 

[4, с. 206-207]. 

Еще одним важным аспектом в отноше-

ниях Святого престола и Франции стало 

осуждение Григорием XVI идей аббата  

Ф.Р. де Ламенне. Философ и публицист, из-

вестный ультрамонтанскими взглядами, по-

сле революции 1830 г. переменил свои воз-

зрения и начал развивать идеи так называе-

мого «католического либерализма». Рупором 

Ф.Р. де Ламенне и его сторонников стала га-

зета “L’Avenir” («Будущее»), впервые вы-

шедшая в октябре 1830 г. Жесткая критика в 

адрес Ф.Р. де Ламенне со стороны француз-

ских епископов вынудила его отправиться в 
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Рим в конце 1831 г., пытаясь убедить в своей 

правоте самого Папу. При римском дворе у 

аббата было много противников, среди кото-

рых можно отметить кардиналов Т. Бернетти 

и Л. Ламбрускини, а также послов Австрии и 

России [17, p. 284-285]. Под влиянием своего 

окружения Григорий XVI осудил идеи  

Ф.Р. де Ламенне. Это осуждение было отра-

жено в энциклике “Mirarivos”, опубликован-

ной 15 августа 1832 г. 

Энциклика была посвящена не только 

католическому либерализму, но и затрагива-

ла один из ключевых вопросов европейской 

политики начала 1830-х гг. – восстание в 

Польше. В конце ноября 1830 г. в Варшаве 

начался мятеж против российских властей. К 

весне 1831 г. восстание переросло в полно-

масштабную войну, в которой многие като-

лики в Западной Европе симпатизировали 

полякам (на тему восприятия польского вос-

стания в Западной Европе см.: [18; 19]). Гри-

горий XVI как глава Католической церкви 

столкнулся с польской проблемой уже с пер-

вых дней понтификата. Сразу после избрания 

нового понтифика в феврале 1831 г. предста-

витель России при римском дворе, князь  

Г.И. Гагарин встречался с Григорием XVI, 

прося оказать влияние на польское духовен-

ство. Результатом воздействия русского по-

сланника стало бреве – краткое письменное 

послание Папы – “Impensacaritas”, выпущен-

ное 19 февраля 1831 г. и напоминавшее 

польским епископам об их духовных обязан-

ностях перед паствой. Еще одно папское 

бреве, “Superiorianno”, отправленное поль-

ским католикам в 1832 г., заявляло о неза-

конности польской революции. Осуждение 

Григорием XVI восстания в Польше было 

обусловлено, с одной стороны, влиянием Ав-

стрии и России, а с другой – приверженно-

стью понтифика принципам легитимизма. В 

уже упомянутой энциклике “Mirarivos” Гри-

горий XVI еще раз подтвердил свое осужде-

ние всем попыткам поднять восстание про-

тив легитимных правителей Европы
13

. 

                                                                 
13 Lettre en cycliquede notre Saint Pèrele Pape 

Grégoire XVI à Tous les patriarches, primats, 

archevèqueset évêques. Saint-Brieuc: Chezle Prudhomme, 

В то же время отношения Святого пре-

стола и Пруссии в 1830-е гг. можно охарак-

теризовать как сложные. Король Фридрих-

Вильгельм III пытался использовать религи-

озный фактор для консолидации своих под-

данных. В 1817 г. по инициативе прусских 

властей была заключена Прусская уния меж-

ду лютеранами и кальвинистами. В отноше-

ниях с католиками Фридрих-Вильгельм по-

ощрял заключение смешанных браков между 

католиками и лютеранами, что вызывало не-

довольство Святого престола. Вопрос о сме-

шанных браках разрешился при Пии VIII, 

однако, на протяжении 1830-х гг. проблема 

гарантий воспитания детей в смешанных 

браках в католической вере оставалась кам-

нем преткновения в отношениях Пруссии и 

Святого престола: Папа настаивал на таких 

гарантиях, в то время как Пруссия была за-

интересована в том, чтобы дети в смешанных 

браках получали лютеранское воспитание. 

Кризис в отношениях разразился в ноябре 

1837 г., когда прусские власти арестовали 

кельнского архиепископа Дросте Цу Фише-

ринга и заключили его в крепость Минден 

[20]. Архиепископ был освобожден через 2 

года, а сдвиг в отношениях с Пруссией наме-

тился только после воцарения короля Фрид-

риха-Вильгельма IV в 1840 г. 

Иным было отношение к католикам в 

другой некатолической стране – Великобри-

тании, где 1830-е гг. ознаменовались появле-

нием Оксфордского, или Трактарианского 

движения. Его основатели – Д.Г. Ньюман и 

Э.Б. Пьюзи – в 1833 г. начали издавать серию 

богословских сочинений «Трактаты для ны-

нешних времен» (“Tracts for the times”). Под 

их влиянием Оксфордский университет пре-

вратился в центр интеллектуального движе-

                                                                                
1833. 31 p. URL: https://archive.org/details/lettreencycli- 

que00gl/pa-ge/n1/mode/2up/; вопрос о религиозной по-

литике Российской империи в Польше продолжал ос-

таваться острым для Святого престола на протяжении 

всех 1830–1840-х гг. После подавления польского вос-

стания власти начали проводить политику сближения 

униатов с Православной церковью; главным вдохнови-

телем данного движения стал греко-католический ми-

трополит Иосиф (Семашко) (Тамборра А. Указ. соч. 

631 с.) 

https://archive.org/details/lettreencycli-que00gl/pa-ge/n1/mode/2up
https://archive.org/details/lettreencycli-que00gl/pa-ge/n1/mode/2up
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ния, критиковавшего Англиканскую церковь 

и выступавшего за введение некоторых из-

менений в англиканскую литургику. Движе-

ние имело «яркую католическую окраску» и 

поддерживалось апостольским викарием, что 

вызывало опасения англиканских еписко-

пов
14

. В 1841 г. Англиканская церковь запре-

тила печать трактатов. Четыре года спустя, в 

1845 г., Д.Г. Ньюман перешел в католицизм. 

Поступок одного из основоположников Окс-

фордского движения нашел отклик в англий-

ском обществе, и более 800 представителей 

аристократии и духовенства последовали 

примеру Д.Г. Ньюмана. Естественно, что 

Оксфордское движение пользовалось симпа-

тиями римской курии. Ее сочувствие вызы-

вала и борьба ирландских католиков за неза-

висимость, однако, никакой военной, финан-

совой или дипломатической поддержки Свя-

той престол им не оказывал (о Трактариан-

ском движении и ватикано-английских от-

ношениях см.: [21; 22]). 

Первые годы понтификата Григория XVI 

совпали с вооруженным конфликтом в Пор-

тугалии. В 1832–1834 гг. в стране проходила 

война между сторонниками короля Мигела I 

(мигелистами) и приверженцами его племян-

ницы принцессы Марии II, которая пользо-

валась поддержкой своего отца и императора 

Бразилии Педру I
15

. Мигелисты выступали за 

абсолютную монархию; их противники, на-

ходившиеся под покровительством Велико-

британии, предлагали проведение ряда либе-

ральных реформ. Симпатии Святого престо-

ла в Мигелистской войне были на стороне 

абсолютистов
16

. Важным вопросом для рим-

                                                                 
14 Шенон Е. Католическая церковь и другие веро-

исповедания // Лависс Э., Рамбо А. История XIX века: 

в 8 т. / под ред. Е.В. Тарпе. М.: ОГИЗ, 1938. Т. 6. Рево-

люции и национальные войны. 1840–1870. С. 220. URL: 

https://runivers.ru/lib/book3071/9684/ 
15 Он же был королем Португалии Педру IV. 
16 При этом отношение римской курии к конфлик-

ту в Португалии не всегда было однозначным: в мае 

1828 г., после созыва трех сословных кортесов, кото-

рые должны были провозгласить дона Мигела абсо-

лютным монархом, «дипломатические представители 

Папского государства, Англии, Австрии, Франции, 

Испании, Королевства Обеих Сицилий заявили про-

тест» (Комиссаров Б.Н., Божкова С.Г. Первый пос-

ской Курии была проблема деятельности в 

стране ордена иезуитов: мигелисты выступа-

ли за восстановление Общества Иисуса в 

Португалии, а либералы негативно относи-

лись к последователям Игнатия Лойолы (см. 

на эту тему: [23]).  

Мигелисты были вынуждены подписать 

конвенцию в Эвора-Монте 26 мая 1834 г., 

согласно которой они складывали оружие, а 

Мигел I покидал страну, сохраняя право на 

пожизненную пенсию. Королевой Португа-

лии стала Мария II. Португалия вошла в ор-

биту английской политики; незадолго до до-

говора в Эвора-Монте Англия, Франция, 

Португалия и Испания (мадридское прави-

тельство) подписали договор о Четверном 

союзе. Официально данный альянс был на-

правлен на борьбу с мигелистами в Португа-

лии и с карлистами в Испании (см. ниже). 

При этом дипломаты того времени оценива-

ли его как противовес Австрии, России и 

Пруссии («Северным державам», как их часто 

называли в дипломатической переписке того 

времени). Апостольский нунций в Мадриде  

Л. Амат писал Т. Бернетти 17 мая 1834 г.: «К 

каким последствиям приведет создание этой 

могущественной Лиги или, по меньшей мере, 

какие ожидания возлагают на нее Либералы, 

догадаться довольно легко… Создать когда-

нибудь угрозу Северным державам»
17

. 

Впрочем, всего через несколько лет Чет-

верной союз фактически прекратил сущест-

вование. Одной из причин его распада стала 

борьба между англичанами и французами за 

влияние в Испании
18

. Соседняя с Португали-

ей страна с 1833 г. оказалась охвачена круп-

                                                                                
ланник в Бразилии Ф.Ф. Борель. СПб.: Изд-во Санкт-

Петерб. ун-та, 2000. 280 с. URL: https://knigogid.ru/bo-

oks/1862021-pervyy-rossiyskiy-poslannik-v-brazilii-ff-

borel). 
17 Luigi Amat – Tommaso Bernetti, Archivio 

Apostolico Vaticano. Segreteria di Stato. Esteri. Rubrica 

249. Busta 439. Nunziatura di Spagna. Fascicolo 1. 1832–

1834. № 89. 17.05.1834. 
18 Таньшина Н.П. Франко-английское сопер-

ничество в Испании в годы Июльской монархии // 

Французский ежегодник 2008: Англия и Франция – 

соседи и конкуренты. XIV–ХIХ вв. М., 2008. C. 172-

200. URL: https://annuaire-fr.igh.ru/issues/2008/arti-

cles/s1268?locale%3Dru 

https://runivers.ru/lib/book3071/9684/
https://knigogid.ru/bo-oks/1862021-pervyy-rossiyskiy-poslannik-v-brazilii-ff-borel
https://knigogid.ru/bo-oks/1862021-pervyy-rossiyskiy-poslannik-v-brazilii-ff-borel
https://knigogid.ru/bo-oks/1862021-pervyy-rossiyskiy-poslannik-v-brazilii-ff-borel
https://annuaire-fr.igh.ru/issues/2008/arti-cles/s1268?locale%3Dru
https://annuaire-fr.igh.ru/issues/2008/arti-cles/s1268?locale%3Dru
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ной гражданской войной, вошедшей в исто-

рию как Первая Карлистская война (1833–

1840). Как и в Португалии, поводом к ее на-

чалу послужил династический спор между 

Изабеллой, дочерью скончавшегося в 1833 г. 

короля Фердинанда VII, интересы которой 

представляла ее мать, вдовствующая короле-

ва Мария-Кристина, и братом покойного мо-

нарха доном Карлосом. Сторонники послед-

него (карлисты) представляли наиболее кон-

сервативную часть общества и выступали 

против конституционных преобразований. 

Карлисты позиционировали себя как защит-

ников Церкви, в то время как некоторые из 

лидеров их противников (либералов) прово-

дили откровенно антиклерикальную полити-

ку, особенно Х.А. Мендисабаль, с именем 

которого связывают массовую конфискацию 

церковной собственности и закрытие мона-

стырей [24]. 

Святой престол не признал права Иза-

беллы на престол, хотя и воздержался от ус-

тановления официальных дипломатических 

отношений с доном Карлосом. Церковные 

погромы в 1834–1835 гг. и запрет ордена ие-

зуитов в либеральной Испании привели к 

отзыву из Мадрида нунция Л. Амата летом 

1835 г. (еще до прихода к власти Х.А. Мен-

дисабаля). Дипломатические отношения 

между Испанией и Святым престолом будут 

восстановлены только в 1848 г., после смер-

ти Григория XVI [9, с. 26-27]. Война 1833–

1840 гг., в которой карлисты потерпели по-

ражение, имела негативные последствия для 

испанской Церкви. Вплоть до конца понти-

фиката Григория XVI в стране не происходи-

ло назначений новых епископов, и к 1847 г. в 

Испании было 40 вакантных епископских 

кафедр [25, p. 112]. Церковь утратила значи-

тельную часть своего влияния в испанском 

обществе. 

Важным фактором во взаимоотношениях 

Святого престола и Испании был вопрос о 

бывших испанских владениях в Новом Свете. 

В 1808–1826 гг. Испания лишилась практи-

чески всей своей колониальной империи; на 

политической карте Южной и Центральной 

Америки образовался целый ряд новых госу-

дарств. В 1820–1830-е гг. Испания крайне 

болезненно реагировала на признание лати-

ноамериканских государств другими страна-

ми. Так, в 1825 г. Мадрид выражал протест 

против признания Лондоном независимости 

Мексики, Колумбии и Аргентины
19

. Процесс 

установления дипломатических отношений 

между Испанией и латиноамериканскими 

государствами начался в 1836 г. (Мексика); 

затем, в течение 1840–1850-х гг. были уста-

новлены отношения с рядом других стран
20

. 

Однако Святой престол начал назначать 

епископов и отправлять дипломатических 

представителей в Латинскую Америку еще 

до подтверждения независимости новообра-

зованных государств со стороны Мадрида. 

Уже через несколько недель после своего 

избрания Григория XVI назначил нескольких 

епископов в Мексику (то есть за 5 лет до ее 

признания Испанией); в 1832 г. он предпри-

нял аналогичные шаги в Чили, Аргентине и 

Перу. Святой престол установил дипломати-

ческие отношения с Мексикой в один год с 

Испанией (1836), но опередил Мадрид в при-

знании Эквадора (1838), Чили (1840), а затем 

и остальных государств региона [26, p. 345-

364]. Естественно, данные шаги Григория 

XVI не способствовали налаживанию и без 

того сложных отношений между Испанией и 

Святым престолом. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования было 

выделено 5 важных проблем, с которыми 

Святой престол столкнулся на международ-

ной арене в период понтификата Григория 

XVI. В первой половине 1830-х гг. к власти в 

некоторых европейских странах (Испания, 

Португалия) пришли силы, занимавшие вра-

ждебную позицию по отношению к Святому 

престолу. Последовавший разрыв диплома-

тических отношений привел к значительному 

                                                                 
19 Аникеева Н.Е., Ведюшкин В.А., Волосюк О.В., 

Медников И.Ю., Пожарская С.П. История внешней 

политики Испании. М.: Междунар. отношения, 2013.  

С. 119.  
20 Там же. С. 138. 
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уменьшению влияния Церкви в данных госу-

дарствах. Кроме того, римский двор был вы-

нужден терпимо относиться к режиму Луи-

Филиппа во Франции (хотя, как было пока-

зано, кардиналы Т. Бернетти и Л. Ламбру-

скини, оба государственных секретаря в те-

чение понтификата Григория XVI, сочувст-

вовали французским легитимистам) и к по-

давлению восстания в русской Польше (то 

есть выразить поддержку на уровне офи-

циальных заявлений действиям «схизма-

тиков» по отношению к католикам). В то же 

время Григорий XVI признал независимость 

бывших испанских колоний в Новом Свете 

еще до того, как это сделала сама Испания. 

Возможно, этому процессу способствовал 

разрыв дипломатических отношений между 

Святым престолом и Мадридом, который 

произошел во время Первой Карлистской 

войны. 
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