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ПЕДАГОГИКА
Научная статья
УДК 378(045)
doi: 10.51609/2079-3499_2023_14_03_07

Подготовка будущих логопедов 
к организации коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся  

с речевыми нарушениями

Инна Викторовна Абрамова1*, Екатерина Юрьевна Безбородова2, Евгения Анатольевна 
Маркелова3, Наталья Александровна Четайкина4

1, 2, 3, 4 Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева, Саранск, 
Россия
1iva-76@yandex.ru*, https://orcid.org/0000-0003-3625-0207
2ekaterina.bezborodova2000@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-9650-4734
3eugenia.marckelova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-8379-4202
4chetaikina98@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6838-3966

Аннотация. В статье представлены теоретические и практико-ориентированные основы подготовки 
будущих логопедов к организации коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся 
с речевыми нарушениями. Целью исследования является изучение специфики и совершенствование 
процесса подготовки студентов к решению данной профессиональной задачи. Логика данного исследования 
представлена рассмотрением теоретических основ проблемы подготовки будущих логопедов к организации 
коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с речевыми нарушениями и 
описанием организационно-содержательных аспектов экспериментального исследования по обозначенной 
проблематике. Авторами выполнен всесторонний анализ ключевых понятий «образовательная среда», 
«инклюзивная образовательная среда», «коррекционно-развивающая образовательная среда». Основными 
аспектами экспериментального исследования явились оценка сформированности у студентов представлений 
о сущности и основных составляющих коррекционно-развивающей образовательной среды и анализ фондов 
оценочных средств по основной профессиональной общеобразовательной программе по направлению 
подготовки Специальное (дефектологическое) образование (профиль Логопедическое сопровождение 
лиц с нарушением речи) на предмет представленности в них компетентностно-ориентированных заданий 
на установление уровня сформированности когнитивного компонента готовности студентов к решению 
профессиональных задач, в частности к организации коррекционно-развивающей образовательной среды 
в условиях конкретной образовательной организации. Полученные результаты позволили констатировать 
следующее: студенты компетентны в определении сущности понятия и структуры коррекционно-
развивающей образовательной среды, а также действий педагога по созданию подобной среды в конкретной 
образовательной организации, в качестве основного инструмента по формированию готовности студентов 
к организации коррекционно-развивающей образовательной среды для детей с речевой патологией 
могут выступать компетентностно-ориентированные задания. Практическая значимость исследования 
заключается во внедрении его материалов в образовательный процесс вуза, что позволит повысить качество 
профессиональной подготовки будущих учителей-логопедов.

Ключевые слова: образовательная среда, коррекционно-развивающая среда, учитель-логопед, 
нарушения речи, профессиональная подготовка

Благодарности: работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ 
по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева и Мордовский 
государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева) по теме «Научно-методическое 
обеспечение процесса подготовки студентов к организации коррекционно-развивающей образовательной 
среды для обучающихся с речевыми нарушениями».

Для цитирования: Абрамова И. В., Безбородова Е. Ю., Маркелова Е. Ю., Четайкина Н. А. Мониторинг 
уровня сформированности исторического мышления у бакалавров педагогического образования // 
Гуманитарные науки и образование. 2023, Т. 14, № 3 (55). С. 07–15. https://doi.org/10.51609/2079-
3499_2023_14_03_07

© Абрамова И. В., Безбородова Е. Ю., Маркелова Е. Ю., Четайкина Н. А., 2023
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PEDAGOGY

Original article

Training future speech therapists for the organization 
of a correctional and developmental educational situation 

for students with speech disorders

Inna V. Abramova1*, Ekaterina Yu. Bezborodova, Evgenia A. Markelova, Natalia A. Chetaykina
1, 2, 3, 4Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia
1iva-76@yandex.ru*, https://orcid.org/0000-0003-3625-0207
2ekaterina.bezborodova2000@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-9650-4734
3eugenia.marckelova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-8379-4202
4chetaikina98@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6838-3966

Abstract. The article presents the theoretical and practice-oriented foundations for training future speech 
therapists for the organization of a correctional and developmental educational environment for students with speech 
disorders. The purpose of the study is to investigate the specifics and improve the process of teaching students for 
solving this professional problem. The logic of this study is presented by considering the theoretical foundations 
of the problem of training future speech therapists for the organization of a correctional and developmental 
educational environment for students with speech disorders and a description of the organizational and content 
aspects of an experimental study on the identified issues. The authors carried out a comprehensive analysis of 
the key concepts of «educational environment», «inclusive educational environment», «correctional-developing 
educational environment». The main aspects of the experimental study were the assessment of the formation 
of students’ ideas about the essence and main components of the correctional and developmental educational 
environment and the analysis of the funds of assessment means for the main professional general education 
program in the direction of training Special (defectological) education for the profile Speech therapy support 
of people with speech impairment in terms of representation in them competence-oriented tasks to establish the 
level of formation of the cognitive component of students’ readiness to solve professional problems, in particular, 
to organize a correctional and developmental educational environment in a particular educational organization. 
The results obtained made it possible to state the following: students are competent in determining the essence 
of the concept and structure of the correctional-developing educational environment, as well as the actions of 
the teacher to create such an environment in a particular educational organization, as the main tool for shaping 
students’ readiness to organize a correctional-developing educational environment for children with speech 
pathology, competence-oriented tasks can act. The practical significance of the study lies in the introduction of 
its materials into the educational process of the university, which will improve the quality of professional training 
of future speech therapists.

Keywords: educational environment, correctional and developmental environment, speech therapist teacher, 
speech disorders, professional training
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Введение
Вызовы нового времени касаются прежде 

всего образования как основного механизма со-
циализации подрастающего поколения. Меняет-
ся соответственно и роль педагога. Это уже не 
тот специалист, который передает знания, опыт 
предшествующих поколений, это персональный 
сопровождающий, помощник, консультант, на-
ставник, тьютор на пути продвижения ребен-

ка по индивидуальной образовательной траек-
тории. Кардинальные изменения происходят 
и в той среде, где находится обучающийся – от 
безбарьерной среды и адаптированных образо-
вательных программ до детских технопарков 
«Кванториум» и персональных образователь-
ных программ для каждого ребенка. В этих ус-
ловиях педагог должен быть готов к созданию 
современной образовательной среды, в том чис-
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ле выполняющей коррекционно-развивающую 
функцию, так как современная образовательная 
организация должна отвечать образовательным 
запросам лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Эффективная организация коррекци-
онно-образовательной среды для обучающихся 
с речевыми нарушениями обеспечивается про-
фессиональными кадрами, поэтому так необхо-
дима целенаправленная и содержательная под-
готовка будущих логопедов к данной деятельно-
сти. Данное положение определяет актуальность 
предлагаемого исследования, а его логика будет 
представлена рассмотрением теоретических ос-
нов проблемы подготовки будущих логопедов к 
организации коррекционно-развивающей обра-
зовательной среды для обучающихся с речевыми 
нарушениями и описанием организационно-со-
держательных аспектов экспериментального ис-
следования по обозначенной проблематике.

Обзор литературы
Вопросы влияния образовательной среды на 

развитие ребенка в России интенсивно стали из-
учаться в начале двадцатого века. Речь в данных 
исследованиях шла прежде всего о социальной 
среде, включающей язык, культуру, обучение. 
Выдающийся ученый Л. С. Выготский опреде-
лял среду как «культурно-историческую реаль-
ность, интегрирующую в себе весь предшеству-
ющий опыт развития человечества и состоящую 
из предметов, имеющих для человека определен-
ное значение» [1, с. 637]. Идеи Л. С. Выготского 
нашли свое продолжение в работах А. Н. Леон-
тьева. Автор указывал, что «значение средств, 
при помощи которых ребенок осваивает культур-
но-исторический опыт, делает возможным взаи-
модействие ученика и образовательной среды» 
[2, с. 58]. С. Т. Шацкий характеризует среду как 
«педагогическую организацию, окружающую 
ребенка и выступающую в качестве объекта це-
ленаправленного влияния общества, государства, 
их институтов и органов» [3, с. 18]. 

Современные педагоги-исследователи 
(Л. В. Мардахаев, А. В. Мудрик, В. В. Ясвин и 
др.) продолжили рассмотрение понятия «образо-
вательная среда», что в итоге привело к его трак-
товке как многомерного социально-культурного 
феномена, как движущей силы, которая стиму-
лирует, активирует внутренние движущие силы 
социального развития и воспитания человека  
[4, с. 292].

Для нашего исследования ключевым явля-
ется определение «образовательной среды» как 
«системы влияний и условий формирования лич-
ности по заданному образцу, а также возможно-
стей для ее развития, содержащихся в социальном 
и пространственно-предметном окружении» [4, 
с. 300], предложенное сотрудниками Института 
проблем инклюзивного образования. Нам также 
важна характеристика «инклюзивной образова-

тельной среды», данная С. В. Алехиной, которая 
отмечает, что такая «среда базируется на мето-
дологии, направленной на развитие личности ре-
бенка и признающей его уникальность, неповто-
римость и право на реализацию различных по-
требностей в организации совместной, ведущей 
для определенного возраста деятельности (игро-
вой, учебной), совместного мира жизни детей»  
[3, с. 18].

Утверждение о том, что коррекционно-обра-
зовательная среда является одним из механизмов 
психолого-педагогической помощи ребенку с от-
клонениями в развитии в процессе становления 
его социальной компетентности в различных ви-
дах деятельности (игровой, учебной, коммуника-
тивной и др.), содержатся в работах А. С. Сабле-
вой. Автор коррекционно-развивающую среду 
трактует как «целостную совокупность органи-
зационных, психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих успешность, полноту процес-
са социализации воспитанников соответствен-
но специфике, самоценности возраста, с учетом 
особенностей нарушенного развития, способ-
ствующих преодолению возможных трудностей 
данного процесса посредством целенаправлен-
ного формирования их отношения к миру, людям 
и самим себе» [5, с. 73].

Исходя из определений коррекционно-раз-
вивающей среды авторами-исследователями 
были выделены основные ее компоненты. Так, 
А. С. Саблева, продолжая идеи о социализации 
ребенка в различных видах деятельности, ука-
зывает, что на содержательном уровне структур-
ными составляющими такой среды являются: 
предметно-пространственный, коммуникативно- 
деятельностный, эмоционально-личностный 
компоненты [5, с. 74]. В этом же ключе в структу-
ре образовательной среды выделял компоненты 
и В. И. Панов, представитель психодидактиче-
ской модели образовательной среды, – деятель-
ностный, коммуникативный и пространствен-
но-предметный [6, с. 80]. В рамках указанной 
модели особое внимание уделяется коммуни-
кативному взаимодействию, в связи с чем при 
организации образовательной среды следует 
создать: во-первых, образовательное простран-
ство конкретной образовательной организации, 
в котором участникам образовательного процес-
са будет предоставлен выбор образовательных 
технологий, форм деятельности, нацеленных на 
удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся; во-вторых, всевозможные общ-
ности всех участников образовательных отноше-
ний на основе их включения в различные виды 
совместной деятельности и во взаимодействии 
с образовательным пространством; в-третьих, 
учебные ситуации, направленные на актуализа-
цию зоны ближайшего развития обучающихся  
[4, с. 294].

    
9



Продолжая рассматривать содержательный 
уровень коррекционно-развивающей образова-
тельной среды для детей с речевой патологией, 
мы выделяем следующие компоненты: программ-
но-методический, нормативно-информацион-
ный; организационно-содержательный (формы 
альтернативного обучения, вариативность обра-
зовательных программ, комплексное психолого-
педагогическое сопровождение); пространствен-
но-временной (безбарьерная среда, расписание 
занятий); контрольно-оценочный (мониторинг).

Профессиональная подготовка студентов 
к организации коррекционно-образовательной 
среды для указанной категории детей осущест-
вляется как в рамках основной профессиональ-
ной образовательной программы по направлению 
подготовки Специальное (дефектологическое) 
образование, так и в рамках дополнительной про-
фессиональной подготовки. Формирование про-
фессиональной компетентности по обозначенно-
му направлению включает в том числе следую-
щие способности: способность организовывать 
специальную образовательную среду для реа-
лизации особых образовательных потребностей 
обучающихся с нарушениями речи и развития 
компетенции, необходимой для жизни человека 
в обществе; способность организовывать основ-
ные виды деятельности лиц с нарушениями речи 
в процессе освоения ими образовательных про-
грамм, программ логопедической помощи с уче-
том их возраста, особенностей развития и пси-
хофизического состояния; способность реализо-
вывать технологии коррекции нарушений речи, 
формирования полноценной речевой деятельно-
сти с учетом особых образовательных и социаль-
но-коммуникативных потребностей, индивиду-
альных особенностей лиц с нарушениями речи; 
способность применять в образовательном про-
цессе педагогические технологии, современные 
образовательные и коррекционно-развивающие 
дидактические средства, информационно-ком-
муникационные технологии (специализирован-
ные компьютерные программы) с учетом особых 
образовательных и социально-коммуникативных 
потребностей, индивидуальных особенностей 
лиц с нарушениями речи; способность прово-
дить различные мониторинговые мероприятия 
по оценке достижений лицами с нарушениями 
речи планируемых результатов освоения образо-
вательных программ и (или) программ логопеди-
ческой помощи [7, с. 53].

Профессиональная подготовка будущих ло-
гопедов к организации коррекционно-развиваю-
щей образовательной среды для обучающихся с 
речевыми нарушениями – это сложный, много-
составный процесс, включающий в себя ряд вза-
имосвязанных блоков деятельности студентов 
(учебная, научно-исследовательская, проектная 
и др.), формирование профессиональных компе-

тенций. Представим организационно-содержа-
тельные аспекты экспериментального исследо-
вания по обозначенной проблематике.

Материалы и методы
Для изучения особенностей подготовки 

будущих логопедов к организации коррекцион-
но-развивающей образовательной среды для об-
учающихся с речевыми нарушениями было про-
ведено экспериментальное исследование на базе 
факультета психологии и дефектологии Мордов-
ского государственного педагогического универ-
ситета имени М. Е. Евсевьева, в котором приня-
ли участие 22 студента (уровень магистратуры), 
обучающиеся по направлению подготовки Спе-
циальное (дефектологическое) образование. 

В исследовании использовались такие ме-
тоды научного исследования, как анализ науч-
но-методической литературы, анализ учебно-ме-
тодического обеспечения основных профессио-
нальных образовательных программ, педагоги-
ческое наблюдение, обобщение, опрос. Теорети-
ческий анализ научно-методической и учебной 
литературы позволил составить перечень вопро-
сов для оценки сформированности представле-
ний о сущности и основных составляющих кор-
рекционно-развивающей образовательной среды 
у студентов. Представим их:

1. Кратко охарактеризуйте понятие «коррек-
ционно-развивающая образовательная среда».

2. Перечислите компоненты коррекционно-
развивающей образовательной среды.

3. Перечислите действия учителя-логопе-
да по созданию образовательного пространства 
(образовательные программы, педагогические 
технологии, формы деятельности, другие усло-
вия, обеспечивающие образовательные потреб-
ности).

4. Перечислите действия учителя-логопеда 
по созданию всевозможных общностей (детей, 
педагогов), включения их в различные виды со-
вместной деятельности.

5. Перечислите действия учителя-логопеда 
по созданию взаимодействия всех субъектов кор-
рекционно-образовательного процесса.

6. Перечислите действия учителя-логопеда 
по созданию учебных ситуаций, направленных 
на актуализацию зоны ближайшего развития об-
учающихся/воспитанников.

7. Дифференцируются ли вышеперечислен-
ные действия в зависимости от категории детей 
с ограниченными возможностями здоровья? Ка-
ким образом?

8. Обозначьте параметры для оценки до-
ступности образовательной среды для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Основной формой оценки готовности сту-
дентов к решению профессиональных задач, в 
том числе к организации коррекционно-разви-
вающей образовательной среды для детей с ре-
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чевой патологией, являются компетентностно-
ориентированные задания. Представленность 
подобных заданий в фондах оценочных средств 
по основной профессиональной общеобразова-
тельной программе по направлению подготовки 
Специальное (дефектологическое) образование 
(профиль Логопедическое сопровождение лиц 
с нарушением речи) также являлась одним из 
аспектов исследования.

Результаты исследования
В первой части исследования всем испы-

туемым было предложено пройти опрос, со-
держание которого представлено вопросами по 
трем ключевым позициям: вопросы, касающиеся 
сущности понятия и структуры коррекционно-
развивающей образовательной среды; вопросы, 
определяющие действия педагога по созданию 
подобной среды в конкретной образовательной 
организации; вопросы, имеющие отношение к 
оценке коррекционно-развивающей образова-
тельной среды конкретной образовательной ор-
ганизации. По полученным результатам мож-
но сделать вывод, что все студенты имеют до-
статочно четкое представление о том, что такое 
«коррекционно-развивающая образовательная 
среда». Данное понятие большинство из маги-
странтов (63,6 %) определяли через ключевые 
слова «механизм», «фактор», «условие», напри-
мер «механизм комплексной психолого-педа-
гогической помощи ребенку с отклонениями в 
развитии на пути усвоения социального опыта», 
«фактор успешной социализации и образования 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья», «многосторонний механизм постоянной 
психолого-педагогической помощи ребенку с 
отклонениями в развитии в процессе его социа-
лизации в разных видах деятельности – в играх, 
на занятиях, уроках и т. д.». Другая часть сту-
дентов (36,7 %) определяли вышеобозначенное 
понятие через такое ключевое слово, как «про-
странство», например «целенаправленно создан-
ное пространство, обеспечивающее преодоление 
имеющихся нарушений, адаптацию и социализа-
цию ребенка с ограниченными возможностями, 
формирующее гармоничную личность ребенка». 
Практические все студенты (95,5 %) в качестве 
основных компонентов среды обозначили сле-
дующие: предметно-пространственная среда, 
комплексное психолого-педагогическое сопро-
вождение; система взаимодействия педагогов, 
родителей, детей. Полученный результат полно-
стью соотносится с пониманием структурной 
наполняемости коррекционно-развивающей об-
разовательной среды, представленной в учебно-
методической литературе, что подтверждает ка-
чество профессиональной подготовки студентов 
по указанному направлению подготовки на пре-
дыдущем уровне образования. 

Рассматривая представления студентов об 

основных профессиональных действиях по соз-
данию и обеспечению функционирования кор-
рекционно-развивающей образовательной среды 
для обучающихся с рассматриваемой категорией, 
можно утверждать, что наиболее четко и верно 
студенты ориентируются в действиях по созда-
нию всевозможных общностей (детей, педаго-
гов), включения их в различные виды совместной 
деятельности. Это подтверждается тем, что все 
студенты отнесли к таким действиям совместные 
действия с педагогами: совместное обсуждение 
логопеда с педагогами особенностей речевого 
развития обучающихся, проведение мастер-клас-
сов, круглых столов, индивидуальных и группо-
вых консультаций для педагогов, педагогических 
советов, родительских собраний, разработку ин-
дивидуальных учебных планов и индивидуаль-
ных коррекционно-развивающих программ. В 
отношении детей к таким действиям студенты 
отнесли совместную деятельность в рамках ре-
ализации современных образовательных техно-
логий: создание творческих работ – арт-терапия, 
работа с компьютерными тренажерами – инфор-
мационно-коммуникационные технологии, лого-
педические игры – игровые технологии и др.

Большинство магистрантов (95,5 %) увере-
ны, что основными действиями по созданию вза-
имодействия всех субъектов коррекционно-обра-
зовательного процесса являются планирование 
и реализация основных форм данного процесса 
– уроков, коррекционно-развивающих занятий, 
групповых и индивидуальных бесед и консуль-
таций. Несомненно, данный аспект позволяет 
осуществить взаимодействие всех участников 
образовательных отношений, тем не менее этим 
не ограничивается данный аспект создания кор-
рекционно-развивающей образовательной сре-
ды для детей с нарушениями речи. Сюда можно 
также отнести создание единого речевого режи-
ма, организацию внеклассных занятий, направ-
ленных на раскрытие творческих способностей 
каждого ребенка, его духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, работу «семейных 
клубов» и др. 

Приоритетными действиями по созданию 
образовательного пространства 54,5 % из опро-
шенных магистрантов назвали современные об-
разовательные технологии – «игровые, здоро-
вьесберегающие, личностно-ориентированные, 
компетентностно-ориентированные, информа-
ционно-коммуникативные, учебное взаимодей-
ствие, проектно-исследовательская деятель-
ность, технологии организованного общения 
младших школьников, воспитания общественно-
го творчества в условиях коллективной творче-
ской деятельности, педагогической поддержки 
родителей младших школьников», а также выде-
лили разработку адаптированных образователь-
ных программ и индивидуальных учебных пла-
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нов. Другая часть студентов (45,5 %) указали на 
создание предметной среды – «организация про-
странства школы, приобретение необходимых 
средств для обучения и развития школьников 
(книги, методички, раскраски, цветные каранда-
ши, лото, развивающие карточки, диагностиче-
ский альбом, компьютерные тренажеры и др.)». 

Целостное понимание процесса создания 
образовательного пространства для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья 
включает и архитектурную среду, учебное и вне-
учебное пространство, программно-методиче-
ское обеспечение, комплексное психолого-педа-
гогическое сопровождение, и, что очень важно в 
контексте рассматриваемой проблемы, кадровое 
обеспечение – наличие в образовательной орга-
низации специалистов, получивших качествен-
ную профессиональную подготовку и способных 
аккумулировать все перечисленные компоненты 
коррекционно-развивающей образовательной 
среды. Эти же студенты указали, что ключевым 
действием по созданию учебных ситуаций, на-
правленных на актуализацию зоны ближайшего 
развития обучающихся/воспитанников является 
помощь взрослого ребенку, которая может оказы-
ваться поэтапно: первоначально – подсказать, как 
сделать; затем – показать наглядно, как сделать, 
или показать промежуточный вариант выполне-
ния; потом – совместные действия или показать 
способ действия». Большинство же отвечающих 
ограничивались общепринятыми фразами «учет 
его ближайших возможностей (то, что вчера де-
лал ребенок с помощью взрослого, а завтра смо-
жет сделать сам)», «обучение должно вести за 
собой развитие» и т. д.

Недостаточно четко студенты представля-
ют параметры для оценки доступности образо-
вательной среды для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, так большая часть из них 
(68,2 %) ограничились формальными характери-
стиками «имеется/отсутствует», «обеспечено/не 
обеспечено», ответы других были более содержа-
тельными, например «достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы всеми воспитанниками»; «исполь-
зование специальных шкал оценки достижений 
ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья, соответствующих его особым образова-
тельным потребностям»; «индивидуализация 
образовательного процесса в отношении детей 
с ограниченными возможностями здоровья»; 
«выработка у детей с ограниченными возможно-
стями здоровья способности к коммуникации и 
взаимодействию со сверстниками»; «включение 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в доступные им творческие соревнования, 
интеллектуальную и проектную деятельность»; 
«использование в образовательном процессе со-
временных апробированных и результативных 

коррекционных технологий, адекватных особым 
образовательным потребностям детей с ограни-
ченными возможностями здоровья».

Для оценки представленности компетент-
ностно-ориентированных заданий, позволяю-
щих определить готовность студентов к решению 
профессиональных задач, в том числе к орга-
низации коррекционно-развивающей образова-
тельной среды для обучающихся с нарушениями 
речи, были проанализированы фонды оценочных 
средств по основной профессиональной общеоб-
разовательной программе по направлению под-
готовки Специальное (дефектологическое) обра-
зование (профиль Логопедическое сопровожде-
ние лиц с нарушением речи). В предложенной 
работе не ставилась задача сосчитать все задания 
в указанных фондах и провести количественную 
оценку, задачей исследования стало оценить ка-
чество одного из видов заданий, предусмотрен-
ных для аудиторной самостоятельной работы 
студентов и как одной из форм промежуточной 
и итоговой аттестации, а именно компетентност-
но-ориентированных заданий. Такие задания по-
буждают к действию, поскольку направлены не 
на воспроизведение информации, а на организа-
цию самостоятельной поисковой и творческой 
деятельности студентов с целью разрешения 
противоречия между заданным и неизвестным 
[8; 9]. Основными формами компетентностно-
ориентированных заданий могут быть задания 
закрытого и открытого типа. В ходе исследова-
ния установлено, что к компетентностно-ориен-
тированным заданиям закрытого типа можно от-
нести компетентностно-ориентированные тесты, 
а открытого типа – учебно-профессиональные 
задачи. Применительно к деятельности учите-
ля-логопеда подобная задача представляет собой 
ситуацию логопедической практики, моделиру-
ющую профессиональную задачу – проблему, и 
ориентирована на проверку планирования по-
следовательности профессиональных действий 
и полноту их реализации.

На основе анализа оценочных средств по 
дисциплинам, входящим в учебный план по на-
правлению подготовки Специальное (дефектоло-
гическое) образование (профиль Логопедическое 
сопровождение лиц с нарушением речи), можно 
констатировать, что компетентностно-ориенти-
рованные задания дифференцируются по трем 
уровням: задания для входного, промежуточного 
и итогового контроля. Продемонстрируем разно-
уровневый подход к подобным заданиям на при-
мере дисциплины «Организация деятельности 
лиц с тяжелыми нарушениями речи по освоению 
адаптированных образовательных программ и 
программ логопедической помощи».

Для входного контроля предлагается следу-
ющее задание: 

«Проанализируйте ситуацию, ответьте 
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на вопрос. На этапе текущей диагностики учи-
тель-логопед выявил следующие нарушения про-
изношения: лимон – лимот, книга – клина, аба-
жур – абажут.

Определите вид нарушений звукопроизно-
шения:

а) перестановки звуков без искажения сло-
гов и ритмической структуры слов;

б) перестановки звуков с изменением слого-
вого состава слова;

в) неправильное употребление правильно 
произносимых звуков при сохранности общей 
слоговой и ритмической структуры слов;

г) нарушения темпа и ритма речи;
д) нарушения фонетического ударения».
На этапе промежуточного контроля может 

применяться такое задание: 
«Проанализируйте письменную работу об-

учающегося 2 класса.

На основе анализа письменной речевой про-
дукции обучающегося с нарушениями речи опре-
делите речевой дефект и его индивидуально-ти-
пологические проявления. Осуществите проек-
тирование индивидуальной программы логопе-
дического сопровождения с учетом структуры 
речевого нарушения, актуального состояния 
речевого развития и потенциальных возможно-
стей данного обучающегося. Предложите план 
индивидуального логопедического занятия по 
преодолению выявленного нарушения, продемон-
стрируйте его фрагмент».

В материалах для итоговой аттестации пред-
ложено следующее задание:

«Проанализируйте фрагмент группового 
логопедического занятия. 

«– Я буду произносить слова парами, а вы 
поднимите гладкую сигнальную карточку, если 
в слове есть мягкий согласный, бархатную сиг-
нальную карточку – если в слове твердый соглас-
ный: кон – конь, стан – стань, стал – сталь, угол 
– уголь, ел – ель.

– Скажите, какая буква смягчает эти со-
гласные на конце слов? (Мягкий знак).

– Посмотрите на картинки, назовите их 
(шест, мел, угол, хор). Измените слово так, что-
бы оно превратилось в другое слово с помощью 
мягкого знака (шест – шесть, мел – мель, угол – 
уголь, хор –хорь).

– Прочитайте пары слов. Скажите, чем 
различаются эти слова на письме? (в каждой 
паре слов второе написано с буквой мягкий знак 
на конце.)

– Есть ли другие различия этих пар слов? 
(эти слова различаются по смыслу).

– Можно сделать вывод: мягкий знак не 
только смягчает согласную, после которой сто-
ит, но и меняет смысл слова».

На основе анализа фрагмента группового 

логопедического занятия определите возмож-
ную тематику и целевой компонент. Осуще-
ствите выбор методических приемов и способов 
работы по исправлению и предупреждению на-
рушений чтения и письма. Предложите дидак-
тические игры и упражнения по коррекции и 
профилактике нарушений чтения и письма».

Можно утверждать, что подобные компе-
тентностно-ориентированные задания дают воз-
можность обучающимся в полном объеме проде-
монстрировать практические навыки на основе 
полученных знаний; а преподавателям объектив-
но оценить сформированность профессиональ-
ных компетенций студентов и в последующем 
корректировать процесс освоения образователь-
ной программы каждым обучающимся.

Обсуждение и заключения
В результате проведенного исследования 

установлено, что качественная организация кор-
рекционно-развивающей образовательной среды 
для обучающихся с нарушениями речи обеспе-
чивается профессиональными кадрами, поэтому 
важность и значимость проблемы изучения осо-
бенностей подготовки будущих логопедов к дан-
ной деятельности и совершенствование их про-
фессиональной подготовки в данном направле-
ния не вызывает сомнений. Проведенный опрос 
и наблюдение показали, что студенты компетент-
ны в определении сущности понятия и структу-
ры коррекционно-развивающей образовательной 
среды, а также действий педагога по созданию 
подобной среды в конкретной образовательной 
организации. Однако в качестве действий по 
созданию взаимодействия всех субъектов кор-
рекционно-образовательного процесса студенты 
ограничились перечислением традиционных и 
основных видов работ педагогов в школе, недо-
статочно целостным, согласно ответам большин-
ства опрошенных, оказалось и представление 
о создании образовательного пространства для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. В качестве основного инструмента по 
формированию готовности студентов к реше-
нию профессиональных задач, в том числе к ор-
ганизации коррекционно-развивающей образо-
вательной среды для лиц с речевой патологией, 
были определены компетентностно-ориентиро-
ванные задания. На данном этапе исследования 
было констатировано, что оценочные средства 
по основной профессиональной общеобразова-
тельной программе по направлению подготовки 
Специальное (дефектологическое) образование 
содержат подобные задания, но они, как правило, 
встречаются в перечне заданий, предусмотрен-
ных для разного рода контрольных мероприя-
тий. На наш взгляд, целесообразно использовать 
компетентностно-ориентированные задания по 
подготовке студентов к организации коррекци-
онно-развивающей образовательной среды и в 
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текущей работе по дисциплинам (как вид зада-
ний для аудиторной и внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов).

Таким образом, представленные материа-
лы отражают один из аспектов исследования по 
проблеме научно-методического обеспечения 
процесса подготовки студентов к организации 
коррекционно-развивающей образовательной 
среды для обучающихся с речевыми наруше-
ниями. Перспективами данного исследования 
выступают разработка критериев и проведение 
оценки наполняемости и доступности коррекци-
онно-развивающей образовательной среды для 
детей с нарушениями речи, совершенствование 
оценочных средств основных профессиональ-
ных образовательных программ по направлению 
подготовки Специальное (дефектологическое) 
образование посредством разработки и апроба-
ции разноуровневых компетентностно-ориенти-
рованных заданий открытого и закрытого типов, 
содержательно-ориентированных на создание и 
функционирование основных компонентов кор-
рекционно-развивающей образовательной среды 
для обучающихся с речевыми нарушениями.
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Аннотация. Преобразования, происходящие в мировом сообществе, не могли не отразиться на 
формировании личности индивида. Неотъемлемой чертой современного этапа развития российского 
общества является воспитание истинного гражданина-патриота. В этой связи  ключевым аспектом 
личности каждого индивида, определяющим его принадлежность к определенной группе или культуре, 
является гражданская идентичность. В условиях современного общества, где глобализация и культурные 
взаимодействия становятся все более значимыми, а политические изменения непредсказуемыми, важно 
сохранять и развивать российскую идентичность. Особое значение приобретает процесс формирования и 
укрепления этой идентичности среди студентов педагогических вузов, которые будут играть важную роль 
в воспитании и образовании будущих поколений. Авторы статьи представляют результаты эмпирических 
исследований, направленных на формирование российской идентичности студентов педагогического 
вуза.
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Annotation. The transformations taking place in the world community could not but affect the formation 
of the individual’s personality. An integral feature of the current stage of development of Russian society is the 
upbringing of a true patriotic citizen. In this regard, a key aspect of the personality of each individual, which 
determines his belonging to a particular group or culture, is civic identity. In the conditions of modern society, 
where globalization and cultural interactions are becoming increasingly important, and political changes are 
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unpredictable, it is important to preserve and develop Russian identity. Of particular importance is the process 
of formation and strengthening of this identity among students of pedagogical universities, who will play an 
important role in the upbringing and education of future generations. The authors of the article present the results 
of empirical research aimed at shaping the Russian identity of students of a pedagogical university.
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Введение
В Указе Президента Российской Федерации 

В. В. Путина от 19 декабря 2012 г. № 1666 про-
писана Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации до 2025 г. Клю-
чевой целью национальной политики нашего госу-
дарства является: «…упрочение общероссийского 
гражданского самосознания и духовной общно-
сти многонационального народа Российской Фе-
дерации (российской нации)»1. Патриотизм, ду-
ховность, гордость за чувство принадлежности к 
российской истории и культуре, осознание себя 
неотъемлемой частью российской нации, ответ-
ственность и солидарность лежат в основе граж-
данского самосознания, российской идентичности 
личности и общества в целом. Сегодня формиро-
вание российской идентичности – компонент госу-
дарственной политики [1].

Тревожные, зачастую непредсказуемые и не-
обратимые, перемены, происходящие в современ-
ном мире, четко обозначенная государственная по-
литика Российской Федерации заставляют сегодня 
каждого члена общества занять твердую граждан-
скую позицию. Роль образования в становлении 
личности гражданина неоспорима. Поэтому ак-
туальность, значимость и необходимость данного 
исследования не вызывает сомнений.

Цель данной статьи – представить опыт ра-
боты преподавателей кафедры методики дошколь-
ного и начального образования Мордовского го-
сударственного педагогического университета 
имени М. Е. Евсевьева (МГПУ) по формированию 
российской (гражданской) идентичности будущих 
педагогов. 

Обзор литературы
Термин российская идентичность принад-

лежит разным научным областям: психологии и 
философии, культурологии и социологии, истории 
и политологии. Проблемам осмысления идентич-

1  Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Указом 
Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666. URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/70184810/ (дата обращения: 
23.05.2023).

ности в разное время, в разных странах и в контек-
сте различных концепций посвящали свои труды 
такие ученые, как Г. М. Андреева, С. Ф. Арутю-
нян, М. М. Бахтин, Е. П. Белинская, У. Джеймс,  
И. Гоффман, Л. М. Дробижева, М. В. Заково-
ротная,  В. А. Ильин, Дж. Локк, О. Н. Павлова,  
П. Рикёр, П. И. Рысакова, А. Г. Санина,  И. С. Се-
мененко, Л. В. Середа, Е. Г. Трубина, З. Фрейд,  
А. А. Эндрюшко, Э. Эриксон и многие другие уче-
ные. Многообразие исследований по обозначенной 
выше проблеме создает впечатление ее серьезной 
проработанности, однако изучение вопросов, свя-
занных с формированием российской (граждан-
ской) идентичности у студентов педагогических 
вузов посредством филологических дисциплин не 
полностью раскрыто. 

В педагогическом аспекте понятие «россий-
ская идентичность» стало употребляться в пери-
од обсуждения и принятия Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС). 
Согласно ФГОС, формирование российской 
(гражданской) идентичности у обучающихся ста-
ло нормативным требованием, закрепленным на 
законодательном уровне2. В настоящее время об-
разовательная система России выполняет фунда-
ментальную роль в развитии российской идентич-
ности человека и общества. Исходя из требований 
действующих Федеральных государственных об-
разовательных стандартов, следует отметить, что 
в настоящем исследовании понятияроссийская 
идентичность и гражданская идентичность-
рассматриваются как синонимичные

Материалы и методы
При проведении исследования использова-

лись теоретические методы, включающие логи-
ческие процедуры анализа, классификации, син-
теза, систематизации и обобщения научно-мето-
дической литературы в рамках изучаемой про-
блематики. Наиболее значимыми эмпирическими 
методами стали практические способы познания 
– наблюдение, прогнозирование, синтез и анализ 
результатов совместной научно-педагогической 
2  Федеральные государственные образовательные стандарты 
[сайт]. URL: https://fgos.ru (дата обращения: 23.05.2023).
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деятельности преподавателей кафедры методики 
дошкольного и начального образования МГПУ, 
направленной на формирование российской иден-
тичности будущих педагогов в процессе их про-
фессиональной подготовки.

Результаты исследования
Формирование российской (гражданской) 

идентичности будущего педагога – одна из важ-
нейших задач, стоящих перед современным педа-
гогическим образованием. Выпускник российско-
го педагогического вуза должен сам иметь актив-
ную гражданскую позицию, основанную на со-
блюдении политического курса страны, сформи-
рованную на основе требований нормативных до-
кументов1, осознании себя носителем российской 
культуры. С другой стороны, педагог обязан быть 
ответственным за воспитание и образование под-
растающего поколения, поэтому его долгом вне за-
висимости от преподаваемой предметной области 
является разъяснение и трансляция ключевой цели 
национальной политики России, формирование 
российской идентичности обучающихся. По спра-
ведливому мнению И. Б. Буяновой, «современный 
педагог должен быть готов не только к реализации 
традиционно закрепившихся за ним функций по 
управлению процессами обучения, воспитания и 
развития личности школьников, но и к созданию 
условий для успешной социализации и социаль-
ного развития учащихся, обеспечивающих ему 
адаптацию и интеграцию в обществе» [1, с. 22]. 
Таким образом, высшее педагогическое образова-
ние нацелено не только на развитие гражданской 
идентичности у выпускника, но и на формирова-
ние у него соответствующих компетенций для по-
следующего применения их в профессиональной 
деятельности.  

Анализ научных работ показал, что, трактуя 
термины «идентичность», «гражданская иден-
тичность», «российская идентичность», ученые, 
по сути, вкладывают в них близкие, схожие, про-
гнозируемые понятия или явления. Сравнение 
различных вариантов классификаций понятия 
«российская идентичность» в современном об-
разовании (П. К. Дашковский, А. Н. Махинин,  
Е. А. Шершнева, А. А. Эндрюшко) позволяет вы-
делить такие составляющие российской идентич-
ности, как государственная, страновая / террито-
риальная, историческая, культурная, гражданская. 
Эти компоненты выстраивают взаимосвязанные 
1  Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Указом 
Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666. URL : https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/70184810/ (дата обращения: 
23.05.2023); Федеральные государственные образовательные 
стандарты [сайт]. URL : https://fgos.ru (дата обращения: 23.05.2023); 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №  273 ФЗ (последняя редакция) [сайт].   URL : https://
n o r m a t i v. k o n t u r. r u / d o c u m e n t ? m o d u l e I d = 1 & d o c u m e n t
Id=443940] (дата обращения: 23.05.2023).

ассоциативные ряды, связанные с государствен-
ностью, гражданственностью, национальной, эт-
нической и конфессиональной принадлежностью, 
профессиональной военной и оборонной деятель-
ностью, патриотизмом, правами и обязанностями 
россиянина, осознанием роли России в мире, осоз-
нанием собственной позиции и миссии и т. д. По 
мнению А. А. Эндрюшко, данные ассоциации яв-
ляются «первичными кодами в объединенных тек-
стах ФГОС школьного образования» [2, с. 103]. В 
рамках данного исследования важным становится 
факт, что представленные компоненты и ассоци-
ативные ряды наличествуют и взаимодействуют 
в системе федеральных государственных образо-
вательных стандартов, формируя в совокупности 
российскую идентичность обучаемого. 

В образовательном пространстве ведущую 
роль играет культурный компонент российской 
идентичности. Это вполне объяснимо: «Куль-
турная составляющая наиболее велика, пото-
му что она соединена с языком – одним из важ-
нейших маркеров национальной идентичности» 
[2, с. 103]. Язык реализует, хранит и трансли-
рует культурную картину мира. Человек жи-
вет в языковом пространстве и через язык осоз-
нает свою принадлежность к Родине, нации,  
государству и т. д.

Таким образом, дисциплины филологиче-
ской направленности становятся средствами, 
играющими ключевую роль в процессе развития 
национальной (гражданской) идентичности у об-
учающихся любой образовательной ступени. 

В структуре профессиональной подготовки 
бакалавров, обучающихся по направлению подго-
товки Педагогическое образование профилям: На-
чальное образование; Дошкольное образование. 
Начальное образование; Начальное образование. 
Иностранный язык (английский); Педагогика до-
полнительного образования; Изобразительное ис-
кусство. Дополнительное образование (в области 
дизайна и компьютерной графики); Музыка. До-
школьное образование и др. в МГПУ предусматри-
вается изучение ряда дисциплин филологической 
направленности. В процессе преподавания этих 
дисциплин помимо предметных задач успешно 
решается задача формирования российской (граж-
данской) идентичности будущего педагога в соот-
ношении с его дальнейшей профессиональной де-
ятельностью. 

Безусловно, главная роль здесь отводится 
базовой дисциплине коммуникативного модуля 
«Речевые практики». Формирование российской 
(гражданской) идентичности заложено в струк-
туре и содержании рабочей программы. Так, в за-
дачи дисциплины входят: разграничение понятий 
«язык и речь», формирование культуры речевого 
общения, осознание нормативных закономерно-
стей русского литературного языка и речи, стили-
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стических особенностей текстов. Данные понятия 
изучаются на основе произведений, отобранных 
по определенному принципу: правильные (с по-
зиций литературных норм современного русского 
языка), познавательные, патриотические, поучи-
тельные, т. е. те, которые принято называть об-
разцовыми. Становление профессиональной ком-
петенции будущих педагогов (в рамках которой 
происходит формирование языковой и коммуни-
кативно-речевой компетенции) происходит через 
развитие практических умений: создание и после-
дующий анализ устных и письменных текстов в 
различных жанрах и стилях, коммуникативно-ре-
чевых ситуаций в соответствии с литературными 
нормами современного русского языка, коммуни-
кативными качествами речи, паралингвистически-
ми факторами. 

В процессе обучения будущих педагогов вза-
имодействию и реализации своей роли в качестве 
коммуникативного лидера решаются задачи, на-
правленные непосредственно на формирование 
российской идентичности, а именно: становление 
профессиональной этики и речевой культуры бу-
дущего педагога; формирование мировоззрения и 
системы базовых ценностей личности; формиро-
вание основ профессиональной культуры. Анали-
зируемые тексты, коммуникативные речевые ситу-
ации, предлагаемые для решения дидактических 
задач, отображают национальную ментальность, 
акцентируют внимание на лучших человеческих 
качествах, формируют национальное самосозна-
ние, пропагандируют человеческие ценности: 
«важно создавать ученику такие учебно-речевые 
ситуации, которые будут способствовать проявле-
нию у него как внутренних, так и внешних рече-
мыслительных процессов» [3, с. 16].

Тексты художественной литературы и публи-
цистики российских авторов становятся образ-
цами для подражания. Фрагменты политических 
радио- и телепередач, блогов демонстрируют спо-
собы аргументации, правила построения высказы-
вания, ведения полемики. Возможность работать с 
образцовыми текстами, сравнивать их с полярным 
контентом, учиться продуцировать собственные 
высказывания с опорой на русский риторический 
идеал, соблюдать правила общения с учетом наци-
ональной специфики этикета, учиться овладению 
языковыми, речевыми, этическими и коммуника-
тивными нормами позволяют будущим педагогам 
прочувствовать и осознать национальную россий-
скую культуру через силу русской речи  – все это 
и есть приобщение к российской культуре, это ба-
зовая составляющая в процессе становления рос-
сийской идентичности будущего педагога.

Значение дисциплины «Русский язык» для 
формирования российской идентичности будуще-
го педагога невозможно переоценить. И дело не 
только в предметных знаниях, умениях и навыках, 

лежащих в основе становления обучающегося как 
языковой личности. Осознание глобальности (рус-
ский – один из мировых языков) и полифункци-
ональности русского языка априори формирует у 
россиянина чувство гордости за гражданскую при-
надлежность, у иностранца – потребность в изуче-
нии нашей языковой системы, желание овладения 
одним из богатейших и красивейших языков пла-
неты. В рамках изучения дисциплины «Русский 
язык» средствами продуцирования и анализа язы-
ковых единиц познаются и осваиваются функции 
языка (коммуникативная, когнитивная, аккумуля-
тивная, социальная, культурная и т. д.), возможно-
сти и проблемы их реализации в речи. Студенты 
осознают, что конечная цель в изучении русского 
языка состоит не просто в создании правильного 
устного или письменного высказывания, но в воз-
можности реализации в этом высказывании мно-
жества языковых функций.  

Методическая подготовка к профессиональ-
ной деятельности будущих работников дошколь-
ных образовательных учреждений, учителей на-
чальных классов, педагогов дополнительного об-
разования реализуется в процессе освоения пред-
метно-методических модулей учебных планов (в 
соответствии с профилями подготовки). Методи-
ческие дисциплины готовят студентов к практи-
ческой деятельности, поэтому одними из главных 
для них являются вопросы: «Как учить?», «Чему 
учить?». Известно, что, помимо ряда теоретиче-
ских сведений о методике как науке и специфиче-
ских предметных особенностях конкретных дис-
циплин, занятия посвящаются освоению ряда ком-
петенций. На занятиях по дисциплинам методиче-
ского цикла (методика преподавания русского язы-
ка с практикумом,  методика литературного чтения 
в начальной школе, теория и методика развития 
речи детей дошкольного возраста, детская литера-
тура и технологии литературного образования до-
школьников) российская идентичность будущих 
педагогов формируется через реальные либо смо-
делированные ситуации учебного общения. Так, 
анализируя современные программы и учебники 
по русскому языку и литературному чтению для 
начальной школы, студенты приходят к выводу, 
что практически все действующие на данный мо-
мент учебно-методические комплекты в качестве 
одной из важнейших задач ставят формирование 
гражданской идентичности, патриотической лич-
ности выпускника начальной школы. Например, 
в качестве предметных результатов по литератур-
ному чтению в начальных классах авторы всех 
действующих учебно-методических комплектов 
выделяют формирование картины миры сквозь 
призму российской истории, культуры, этических 
и нравственных представлений, обогащение нрав-
ственного опыта детей через художественную ли-
тературу (добро и зло, дружба и предательство, 
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правда и ложь и др.), развитие интереса, терпимо-
сти и уважения к культурам народов, населяющих 
Россию и другие страны, осознание себя частью 
сильного многонационального государства, фор-
мирование чувства гордости и ответственности за 
Отечество.  

На практических занятиях будущие педагоги 
тренируются в составлении заданий, этапов урока, 
конспектов и технологических карт, демонстри-
руют разработанные фрагменты уроков; студен-
ты приходят к выводу, что «практически каждый 
пункт, отражающий «портрет выпускника началь-
ной школы», так или иначе соотносится с поняти-
ем «языковая личность» в широком понимании, 
поскольку развитие личности представлено как 
процесс социализации; овладение языком – это 
средство, обеспечивающее вхождение ребенка в 
социум» [4, с. 27]. Подобные тренинги невозмож-
ны без четкого осознания студентом собственной 
гражданской позиции: формирование духовных 
ценностей, патриотических качеств, основанных 
на любви к Родине, к своему народу, ответствен-
ности за то, что тебя окружает, гордости за народ 
и страну, за свою принадлежность к российской 
нации, истории и культуре. Немыслимо, если пе-
дагог сам не является патриотом, истинным граж-
данином своего Отечества.

Помимо авторитета педагога большое воз-
действие на становление российской идентично-
сти обучающихся оказывают грамотно подобран-
ные упражнения и тексты к заданиям по предме-
там лингвистической направленности, значитель-
ный потенциал имеют программные литературные 
произведения (методика преподавания литератур-
ного чтения в начальной школе).  

В учебные планы профессиональной под-
готовки студентов факультета педагогического и 
художественного образования МГПУ традицион-
но включены дисциплины по выбору филологи-
ческой направленности. В процессе реализации 
дисциплины по выбору «Диагностика речевого 
развития детей дошкольного возраста» студента-
ми разрабатываются занятия по развитию речи в 
дошкольных образовательных учреждениях. В за-
дачи таких занятий в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО входит формирование представлений о 
себе, других людях, о малой родине и Отечестве; 
представлений о том, что Россия – многонацио-
нальное государство; уважительное отношение к 
родному языку как языку нации; представлений о 
культурных ценностях нашего народа, об отече-
ственных традициях и праздниках; развитие нрав-
ственных качеств личности ребенка через русскую 
национальную культуру, фольклор, народные и го-
сударственные праздники. Студенты разрабатыва-
ют конспекты занятий, направленных на формиро-
вание основных первичных представлений о себе, 
своей семье, детском саде, городе, стране, мире. 

Становление говорения и слушания как видов ре-
чевой деятельности у дошкольников происходит 
одновременно с формированием первичных пред-
ставлений, обеспечивающих гражданскую иден-
тичность у детей дошкольного возраста: беседы 
о России и ее символах, рассказы о своей семье, 
улице, городе, республике. 

Знания о специфике русского речевого эти-
кета, национального этикета невербального обще-
ния, об использовании этикетных формул в кон-
кретных ситуациях общения будущие педагоги 
получают, осваивая дисциплину по выбору «Об-
учение младших школьников основам речевого 
этикета». Подготовка студентов заключается в раз-
работке каждым из них ряда внеурочных занятий 
по речевому этикету для обучающихся в началь-
ных классах. В результате создается совместный 
проект – программа внеурочной деятельности по 
обучению младших школьников основам речево-
го этикета. В процессе создания проекта будущие 
педагоги проигрывают этикетные роли в различ-
ных ситуациях общения, выделяют особенности 
национального русского этикета в историческом 
контексте, определяют отражение национальных 
ценностей и традиций в структуре этикетного об-
щения. 

Дисциплина по выбору «Внеурочная дея-
тельность младших школьников по литературно-
му чтению» также содержит задания, связанные 
с деятельностью, направленной на формирование 
гражданской идентичности. Будущие учителя на-
чальных классов разрабатывают паспорта про-
ектов и развернутые конспекты проектов, в чис-
ле которых: «Как добро побеждает зло?», «Образ 
русского солдата в произведениях о войне», «Моя 
Родина в пословицах и поговорках», «Они сража-
лись за Родину», «Богатыри в русских народных 
сказках и на картинах русских художников», «Моя 
Родина в стихотворениях русских поэтов». Сту-
денты готовят литературные вечера, посвященные 
поэтам и писателям, героям Отечества, памятным 
и праздничным датам. 

В контексте изучаемых филологических 
дисциплин преподавателями осуществляется 
поддержка студенческих инициатив, направлен-
ных на популяризацию и развитие российской 
идентичности. Студенты принимают участие 
в грантах, фестивалях и конкурсах, реализу-
ют волонтерскую деятельность. Так, в первом 
полугодии 2023 г. поддержана заявка на грант  
по теме «Удивительные фразеологизмы – живая 
история языка» (Всероссийский конкурс моло-
дежных проектов «Росмолодежь»). Целью студен-
ческого проекта стали разработка и проведение 
цикла обучающих занятий для младших школьни-
ков по русской фразеологии, моделирование раз-
вивающих игр и дидактических материалов для 
осознания учащимися начальных классов духов-
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ной ценности родного языка как основы россий-
ской культуры. Студентка МГПУ К. В. Малюко-
ва стала обладателем диплома II степени на VIII 
Всероссийском (с международным участием) кон-
курсе научных, методических и творческих работ 
«Родина: патриотизм, гражданственность, тради-
ционализм» с темой «Формирование речевых уме-
ний у младших школьников посредством русской 
фразеологии», на XI Всероссийском конкурсе про-
ектно-исследовательских работ с международным 
участием «Юный исследователь – 2023» сразу 3 
студенческих проекта, связанные с формировани-
ем ценностного отношения к русскому языку как 
фактору российской культуры, стали победителя-
ми. На Всероссийском научно-исследовательском 
конкурсе проектных и творческих работ «От пер-
вых открытий к вершинам побед», Всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских проектов 
студентов, магистрантов, аспирантов «От идеи – 
к инновации» представлены работы бакалавров, 
связанные с сохранением традиций русской речи, 
бережным отношением к родному языку, форми-
рованием национального самосознания. Ежегод-
но студенты факультета педагогического и худо-
жественного образования принимают участие во 
Всероссийском конкурсе молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере образования, направ-
ленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – моя Рос-
сия». Вышесказанное подтверждает точку зрения 
М. В. Антоновой: «… студенчество Мордовского 
государственного пе дагогического университе-
та относится к той ча сти российской молодежи, 
для которой характер на установка на позитивную 
перспективу своего развития, а также на ценности 
толерантности и патриотизма … большинство из 
них определяют религиозно-духовную жизнь как 
безусловную ценность, напрямую связанную с 
нравственными качествами, определяющими го-
товность защищать Отечество и привержен ность 
к духовной культуре российского социума» [5, с. 
11].

Представленные примеры, по нашему мне-
нию, в достаточной мере  иллюстрируют и про-
цесс, и возможности формирования российской 
идентичности у будущих педагогов в контексте их 
профессиональной подготовки средствами фило-
логических дисциплин.   

Обсуждение и заключения 
В современных условиях формирование рос-

сийской идентичности студентов педагогических 
вузов является важной задачей для сохранения 
культурного наследия и укрепления социальной и 
политической стабильности в стране. 

Будущие педагоги должны иметь твердую 
гражданскую позицию, быть готовы к диалогу с 
другими культурами и активно включаться в фор-
мирование патриотического отношения к России, 

осознавая особую миссию педагога в деле образо-
вания и воспитания подрастающего поколения для 
будущего нашей Родины. Реализация идей, пред-
ставленных в данном исследовании, позволит соз-
дать благоприятную среду для развития россий-
ской идентичности среди студентов педагогиче-
ских вузов, сыграет значимую роль в воспитании 
и образовании молодежи.
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Аннотация. Статья посвящена проверке возможности использования интегративных показателей 
в оценке профессиональных компетенций и дефицитов педагогов общеобразовательных учреждений. В 
ней представлен анализ достоинств и недостатков различных подходов к диагностике профессиональных 
компетенций и дефицитов. Предложен альтернативный подход, ориентированный на оценку 
интегративных показателей, в качестве которых используются удовлетворенность жизнедеятельностью 
в образовательной организации и эмоциональное выгорание педагогов. Достоинствами предложенного 
подхода являются его прогностичность, универсальность, объективность и возможность использования 
при массовой диагностике. Результаты эмпирического исследования, в котором приняло участие 1013 
школьных учителей, указывают на тесную связь интегративных показателей (эмоциональное выгорание 
и удовлетворенность) со степенью сформированности у них методических, научно-исследовательских и 
коммуникативных компетенций. Предложенная диагностическая модель может быть использована для 
получения обратной связи при профессиональной подготовке и повышении квалификации педагогов.
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Abstract. The article is devoted to testing the possibility of using integrative indicators to assess the 
professional competencies and deficits among teachers of general educational institutions. The study presents 
an analysis of the advantages and disadvantages among various approaches to the diagnosis of professional 
competencies and deficits. An alternative approach is proposed, focused on the assessment of integrative 
indicators, which are: life satisfaction in an educational organization and emotional burnout of teachers. The 
advantages of the proposed approach are its prognostic value, universality, objectivity and the possibility of use 
in mass diagnostics. The results of an empirical study, in which 1013 school teachers have taken part, indicate 
a close relationship between integrative indicators (emotional burnout and satisfaction) with the level of their 
methodological, research and communicative competencies. The proposed diagnostic model can be used to obtain 
feedback during professional training and professional development of teachers.
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Введение
Профессиональные компетенции педагогов 

являются основным ресурсом повышения каче-
ства общего образования. Преодоление професси-
ональных дефицитов педагогов – одно из важней-
ших направлений современной государственной 
политики в области образования, способствующее 
реализации национальной системы учительского 
роста (приказ от 26 июля 2017 г. № 703). Взаимо-
действие педагогических вузов и институтов раз-
вития образования (ИРО) в научной (научно-мето-
дической) сфере ориентировано в конечном ито-
ге на повышение качества общего образования. 
Наши исследования показывают, что более высо-
кий уровень взаимодействия в научной (научно-
методической) сфере между педагогическим ву-
зом и ИРО напрямую коррелирует с более высоки-
ми показателями качества образования в регионе 
[1]. Адекватная оценка педагогических дефицитов 
позволит системно проанализировать сложившу-
юся ситуацию и выделить затруднения, что будет 
являться информационной основой для построе-
ния системы сопровождения учительского роста с 
использованием индивидуальных маршрутов про-
фессионального развития педагога.

Динамика профессиональной компетентно-
сти педагогов, наряду с качеством общего обра-
зования в регионе, может выступать объективным 
показателем оценки эффективности научного (на-
учно-методического) взаимодействия педагогиче-
ских вузов и ИРО за определенный период време-
ни. При этом профессиональная компетентность 
педагогов как показатель оценки национальной 
кластерной модели (НКМ) научного (научно-мето-
дического) взаимодействия [1] более предпочтите-
лен, поскольку  качественный анализ результатов 

диагностики компетентности педагогов позволяет 
динамично корректировать задачи научно-методи-
ческого взаимодействия между педагогическими 
вузами и ИРО при разработке курсов и программ 
профессиональной подготовки. Поэтому крайне 
актуальной задачей в настоящее время является 
разработка диагностического инструментария, 
который бы позволил определить сформирован-
ность профессиональных компетенций педагогов. 
Успешное решение этой задачи, на наш взгляд, 
возможно лишь при тесном научном сотрудниче-
стве институтов развития образования и педаго-
гических вузов, позволяющем, с одной стороны, 
использовать научный потенциал сотрудников пе-
дагогических вузов, с другой стороны, определить 
актуальные проблемы, с которыми сталкиваются 
педагоги в своей практике. Данная проблема стала 
предметом научно-методического взаимодействия 
ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогиче-
ский государственный университет» (АмГПГУ) и 
КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт раз-
вития образования» (ХК ИРО). 

Обзор литературы
Многообразие подходов, существующих в 

современной науке и практике, к решению про-
блемы диагностики педагогических дефицитов 
связано с неоднозначностью понятия и струк-
туры профессиональной компетентности педа-
гога. Проблема профессиональной компетент-
ности рассматривается в трудах Э. Ф. Зеера,  
И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой,  
А. М. Новикова, Г. С. Трофимовой, Г. Бернгард и др.  
Чаще всего под профессиональной компетентно-
стью педагога понимают объективно необходимые 
профессиональные знания и умения, а также  пси-
хологические качества, которыми обладает педа-

    

24



гог (А. К. Маркова); сложную индивидуально-пси-
хологическую интеграцию опыта, теоретических 
знаний, практических умений и значимых личност-
ных качеств, обусловливающую готовность учи-
теля к выполнению педагогической деятельности  
(Н. Е. Костылева); осведомленность педагога, 
свойство его личности, позволяющее продук-
тивно решать учебно-воспитательные задачи  
(Н. В. Кузьмина); профессиональные зна-
ния, педагогические умения, профессиональ-
ную позицию и психологические качества  
(Н. В. Андронова); совокупность профессиональ-
ных знаний и умений, а также способы выполне-
ния профессиональной деятельности (Э. Ф. Зеер) 
и др. 

Большинство исследователей считают, что 
основными видами педагогических компетенций 
являются те, которые способствуют выполнению 
трудовых функций в области обучения, воспита-
ния и развития воспитанников и определяются 
профессиональным стандартом педагога. Тради-
ционно к ним принято относить предметные, ме-
тодические, психолого-педагогические и комму-
никативных компетенции. 

Обобщая все вышесказанное, под професси-
ональной компетентностью педагога мы будем по-
нимать совокупность предметных, методических, 
психолого-педагогических и коммуникативных 
знаний, умений и способностей, обеспечивающих 
эффективную реализацию учебно-воспитательно-
го процесса. 

Анализ научных исследований  
[2–11], посвящённых проблеме диагностики пе-
дагогических дефицитов, показал отсутствие еди-
ного подхода, как к критериям, так и к методам 
измерения. В табл. 1 представлен сравнительный 
анализ существующих подходов.

Таблица 1. Сравнительный анализ существую-
щих подходов  

к диагностике педагогических компетенций 

Диагностический 
инструментарий

Недостатки Достоинства

Самодиагностика на основании рефлексии  
профессиональной деятельности

Опросники, 
при заполнении 
которых педагоги 
на основе 
рефлексии 
профессиональной 
деятельности 
оценивают степень 
сформированности 
у себя 
профессионально 
значимых знаний 
и умений, 
обозначают 
испытываемые 
ими затруднения 
в педагогической 
деятельности [6–8]

• Дефициты не 
всегда осознаются 
в полной мере 
педагогами

• Высока 
вероятность 
социально 
желаемых ответов 

• Большой охват 
трудовых функций

• Легкость в 
проведении и 
обработке результатов

• Позволяет педагогам 
отрефлексировать 
свои дефициты

Экспертное оценивание практической деятельности педагога

Беседы, глубинное 
и нарративное 
интервью, метод 
исследования 
действием, фокус-
группы,   на 
основе которых 
выносится оценка 
эксперта [9]

• Большие 
временные 
затраты при 
диагностике

• Сложность 
организации 
мониторинговых 
исследований

• Требуются 
подготовленные 
эксперты

• Возможность для 
педагога получить 
стороннюю обратную 
связь и помощь в 
построении маршрута 
профессионального 
развития

Оценка по результатам решения практико-ориентированных 
кейсов 

Кейс-метод, 
предполагающий 
решение 
конкретных 
педагогических 
задач, имеющих 
готовые образцы 
действия [10–11]

• Трудности в 
составлении 
валидных кейсов с 
учетом специфики 
преподаваемого 
предмета

• Необходимость 
постоянного 
обновления 
кейсов с учетом 
актуальных 
задач, решаемых 
педагогом 

• Обучающий и 
развивающий эффекты 
при прохождении 
заданий

• Связь с практикой
• Возможность 

реализации знаний, 
умений и навыков

Наиболее распространенным из выделенных 
нами подходов измерения педагогических компе-
тенций является первый, ввиду простоты его ис-
пользования как на этапе сбора данных, так и на 
этапе их обработки, что обусловлено изначальной 
концептуальной заданностью изучаемых параме-
тров.

Несмотря на многообразие подходов к диа-
гностике профессиональных дефицитов, обуслов-
ленного поиском инструментов действенной помо-
щи школам и повышению качества образования, 
исследования, в ходе которых изучалась связь про-
фессиональных компетенций педагогов с образо-
вательными результатами учащихся, показывают 
слабую корреляцию изучаемых переменных [12].

Нами была осуществлена попытка разработ-
ки диагностической модели профессиональных 
компетенций. В ее основе лежит определение ин-
тегральных показателей профессиональных де-
фицитов, диагностика которых позволит судить 
о профессиональной продуктивности педагога. В 
основание предлагаемого нами концепта диагно-
стических показателей профессиональной компе-
тентности педагогов положены такие принципы 
как прогностичность, универсальность, объек-
тивность, масштабность.

Прогностичность – характеристика любой 
оценочной системы, предполагает ориентацию 
критериев на интегральные показатели эффектив-
ности, коррелирующие с педагогической компе-
тентностью.

Кажется очевидным, что критерии оценки 
должны отражать главную меру желаемого резуль-
тата. В этом контексте большую перспективу име-
ют критерии, влияющие на эффективность деятель-
ности профессионала. Необходимо отметить, что 
исследователи дефицитов педагогических компе-
тенций указывают, что они ведут к возникновению 
эмоционального выгорания и снижают удовлетво-
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ренность трудом, затрудняя процесс дальнейшего 
личностно-профессионального развития педагога  
[13–15].  И. В. Калачева, Ю. Г. Лосева определя-
ют удовлетворенность трудом как совокупное 
воздействие на работника компонентов трудовой 
мотивации, включая содержание и условия труда, 
величину заработка, общественное признание до-
стигнутого, возможности для самовыражения и 
самоутверждения личности, факторов, определя-
ющих стремление к полезной деятельности, про-
явление творческой инициативы, готовность к 
партнерскому сотрудничеству [16]. Как указывают  
E. M. Skaalvik, S. Skaalvik [8], эмоциональное вы-
горание учителя имеет разрушительные послед-
ствия: снижает эффективность работы и удовлет-
воренность трудом, в конечном счете выталкивая 
человека из профессии. Таким образом, удовлет-
воренность трудом и эмоциональное выгорание 
может выступать в качестве интегративного по-
казателя эффективности трудовой деятельности 
педагога. Поэтому данные показатели можно ис-
пользовать в качестве маркера для экспресс-оцен-
ки профессиональных компетенций педагога. 

Реализация принципа универсальности 
предполагает применимость диагностического 
критерия к максимально большому кругу изуча-
емых явлений. Сегодня данный вектор развития 
российского образования, связанный с акцента-
ми на формирование метапредметных (надпред-
метных, универсальных) компетенций педагогов  
[17–18], позволяющих решать универсальные 
профессиональные задачи, находит отражение в 
федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего педагогического образования 
в виде перечня универсальных компетенций. В 
нашем случае требованиям данного принципа от-
вечает диагностический инструментарий, не свя-
занный со спецификой преподаваемого предмета 
и позволяющий изучить метапредметные компе-
тенции: методические, коммуникативные, научно-
исследовательские и др.

Основное требование, которому должен от-
вечать любой диагностический инструмент, – объ-
ективность. В то же время самые популярные 
подходы к диагностике педагогических компе-
тенций основаны на субъективной оценке (самого 
педагога, экспертов). С целью повышения объек-
тивности при оценке педагогических дефицитов 
необходимо использовать психодиагностические 
методики, в том числе построенные в проектив-
ной форме. 

Использование психодиагностических мето-
дик соответствует и критерию масштабности, 
который характеризует охват выборки и ее репре-
зентативность. Данный критерий обеспечивает-
ся простотой диагностических процедур посред-
ством использования экспресс-методик и сбора 
информации с помощью сервиса Google Form.

Нами было организовано эмпирическое ис-
следование, в котором проверялась гипотеза о 
том, что эмоциональное выгорание и удовлетво-
ренность педагогов жизнедеятельностью в обра-
зовательном учреждении, измеренные психодиаг-
ностическими методиками, могут выступать инте-
гративными показателями профессиональной ком-
петентности. Для проверки данной гипотезы мы 
изучали взаимосвязь между удовлетворенностью 
жизнедеятельностью в образовательном учреж-
дении и эмоциональным выгоранием педагогов с 
уровнем сформированности их методических, на-
учно-исследовательских и коммуникативных ком-
петенций. 

Материалы и методы 
Для изучения педагогических компетентно-

стей учителей общеобразовательных школ было 
осуществлено исследование, в котором приняло 
участие 1013 человек в возрасте от 20 до 69 лет: 
276 учителей начальных классов, 213 учителей 
среднего звена, 71 учитель старшего звена, 100 пе-
дагогов, занимающих административные должно-
сти, и 351 педагог, работающий одновременно на 
разных уровнях образования. 

Cбор данных осуществлялся с помощью 
Google Forms, в которые были включены как за-
крытые вопросы анкетирования, так и психодиаг-
ностические методики. Удовлетворенность педа-
гогов оценивалась с помощью методики изучения 
удовлетворенности педагогов жизнедеятельно-
стью в образовательном учреждении Е. Н. Степа-
нова [19], в которой учитывался коэффициент об-
щей удовлетворенности, представляющей среднее 
значение от удовлетворенности 20 различными 
аспектами профессиональной деятельности. В 
соответствии с методикой коэффициент, равный 
3 или превышающий эту цифру, рассматривался 
как показатель высокого уровня удовлетворенно-
сти; равный или больше 2 – среднего, а меньше 
2 – низкой степени удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в школьном сообществе и 
своим положением в нем. Для оценки выражен-
ности эмоционального выгорания была использо-
вана экспресс-анкета для оценки синдрома эмоци-
онального выгорания [19]. Анализ методических 
компетенций респондентов осуществлялся на ос-
нове использования в работе и оценке как эффек-
тивных различных методов активного обучения 
(групповые дискуссии, мозговой штурм, деловая 
игра, ролевая игра, анализ конкретных ситуаций). 

Оценка научно-исследовательских компе-
тенций осуществлялась по следующим пунктам: 
1) научно-исследовательская рефлексия (оценка  
степени готовности принимать участие в научной 
деятельности, а также то, насколько участие в на-
учных исследованиях способствует повышению 
их профессиональной компетентности, качества 
образования в школе); 2) вовлеченность в науч-
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ную деятельность (в каких ролях педагоги уча-
ствовали в научной деятельности за последние 
три года). 

Коммуникативная компетентность определя-
лась на основе выбора опрашиваемыми личност-
ных особенностей, помогающих и мешающих ре-
шать конфликты на работе (конфликтологическая 
рефлексивность) и методики диагностики эмоцио-
нального интеллекта Н. Холла [19].

При оценке каждого вида компетентности 
учитывались интегративные показатели, получа-
емые путем суммирования ответов по отдельным 
пунктам.

Для установления взаимосвязи между пока-
зателями использовался корреляционный анализ 
(rxy – критерий Пирсона).

Результаты исследования
Результаты исследования показывают нали-

чие высокозначимой статистической связи меж-
ду удовлетворенностью жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении и эмоциональным 
выгоранием педагогов (r=-0,337, значимо для 
р≤0,000001). Отрицательная взаимосвязь указыва-
ет на существенное увеличение симптомов эмоци-
онального выгорания при снижении удовлетворен-
ности различными аспектами работы. Это касает-
ся всех представленных в методике показателей: 
удовлетворенности организацией труда, обеспече-
нием деятельности педагога, возможностью про-
явления и реализации личностных качеств педаго-
га, отношениями с учителями и администрацией 
учебного заведения, с родителями и учащимися 
(табл. 2). 

Таблица 2. Взаимосвязь различных аспектов 
удовлетворенности жизнедеятельностью в обра-

зовательном учреждении 
с эмоциональным выгоранием педагогов

Показатели удовлетворенности r p
Общий показатель удовлетворенности 
жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении

-0,337 ≤0,0000001

Удовлетворенность организацией труда -0,359 ≤0,0000001
Удовлетворенность возможностью 
проявления и реализации 
профессиональных и других личностных 
качеств педагога 

-0,293 ≤0,0000001

Удовлетворенность отношениями с 
учителями и администрацией учебного 
заведения 

-0,244 ≤0,0000001

Удовлетворенность отношениями с 
родителями и учащимися -0,223 ≤0,0000001

Удовлетворенность обеспечением 
деятельности педагога -0,274 ≤0,0000001

Таким образом, выбранные нами показатели 
оказываются сопряженными друг с другом, обра-
зуя дихотомическую систему регуляции когнитив-
но-аффективной деятельности, в которой один из 
полюсов реагирует на соответствие между целями 
и результатом педагогической деятельности (по-
вышая удовлетворенность трудом), а второй – на 
рассогласование (приводя к эмоциональному вы-

горанию педагогов).
Удовлетворенность жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении, так же, как и интен-
сивность эмоционального выгорания, оказались 
значимо взаимосвязаны со всеми тремя компонен-
тами профессиональной компетентности: мето-
дической, коммуникативной и научно-исследова-
тельской (табл. 3).

 
Таблица 3. Взаимосвязь между удовлетворенно-

стью жизнедеятельностью  
в образовательном учреждении и эмоциональным 

выгоранием педагогов
с уровнем сформированности их профессиональ-

ных компетенций

Педагогические 
компетентности

Удовлетворенность Эмоциональное 
выгорание

r p r p
Методическая компетентность

Использование в 
работе методов 
активного обучения 
и оценка их как 
эффективных 

0,258 0,000000 -0,082 0,009413

Коммуникативная компетентность
Конфликтологическая 
рефлексивность 
(осознанность 
качеств, помогающих 
и мешающих решать 
конфликты)

0,165 0,000000 0,007 0,825447

Уровень 
эмоционального 
интеллекта

0,333 0,000000 -0,106 0,000699

Научно-исследовательская компетентность
Научно-
исследовательская 
рефлексия

0,371 0,000000 -0,200 0,000000

Вовлеченность в 
научную деятельность 0,089 0,004698 -0,007 0,812605

Удовлетворенность по всем шкалам повыша-
ется у педагогов, использующих на занятиях мето-
ды активного обучения и  оценивающих их как эф-
фективные (r=0,258, значимо для р≤0,000001), при 
этом интенсивность эмоционального выгорания у 
таких педагогов снижается (r=-0,082, значимо для 
р=0,009413). 

При анализе взаимосвязи коммуникативной 
компетентности с интегративными показателя-
ми было обнаружено, что с удовлетворенностью 
связаны оба используемых параметра (уровень 
эмоционального интеллекта и конфликтологи-
ческая рефлексивность), в то время как с эмоци-
ональным выгоранием – только один (эмоцио-
нальный интеллект). Таким образом, повышение 
конфликтологической рефлексивности сопряже-
но только с повышением удовлетворенности пе-
дагогов жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении (r=0,165, значимо для р≤0,000001). 
В зарубежных исследованиях [20] были об-
наружены противоречивые факты: рефлексия 
учителя может оказывать как прямое влияние на 
интенсивность эмоционального выгорания, так 
и опосредованное – через способность к само-
регуляции эмоций, которая является составляю-
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щей эмоционального интеллекта. Можно пред-
положить, что учителя с более высоким уровнем 
конфликтологической рефлексии анализируют 
свою педагогическую практику, что улучшает эф-
фективность педагогического общения. При этом 
учителя получают удовольствие от своей работы и 
более эмоционально вовлечены во все сферы сво-
ей профессиональной деятельности. Это позволя-
ет им более эффективно справляться со стрессо-
рами, предотвращая эмоциональное выгорание.  
Данные предположения отражает обнаруженная 
закономерность: улучшение эмоционального ин-
теллекта сказывается как на росте удовлетворен-
ности (r=0,333, значимо для р≤0,000001), так и на 
снижении эмоционального выгорания (r=-0,106, 
значимо для р=0,000699). 

Анализируя научно-исследовательскую 
компетентность, только научно-исследователь-
ская рефлексия связана с обоими интегративны-
ми показатели: удовлетворенностью педагогов 
жизнедеятельностью в образовательном учреж-
дении (r=0,371, значимо для р≤0,000001) и эмо-
циональным выгоранием (r=-0,200, значимо для 
р≤0,000001). Научно-исследовательская рефлек-
сия является наиболее значимой, поскольку опре-
деляется активностью самого педагога, в то время 
как такой показатель, как «вовлеченность в науч-
ную деятельность» может обуславливаться внеш-
ним вовлечением учителей в науку со стороны ад-
министрации образовательных учреждений, при 
этом сами педагоги могут по-разному оценивать 
подобные мероприятия и относиться к ним.

Вовлеченность в научную деятельность, ха-
рактеризующаяся числом реализуемых в ней прак-
тических ролей (организация научно-исследова-
тельской деятельности учащихся,  руководство 
научно-исследовательским коллективом, участие 
в работе научно-исследовательского коллектива, 
участие во внедрении результатов научных иссле-
дований и т. д.), связана с повышением удовлетво-
ренности педагогов своей деятельностью  (r=0,089, 
значимо для р=0,004698). Это может указывать на 
значимость реализации разных ролевых позиций в 
научной деятельности для удовлетворенности пе-
дагогов своей профессиональной деятельностью. 
Схожие результаты были получены в зарубежных 
исследованиях, где было обнаружена прямая связь 
исследовательских навыков с эффективностью 
профессиональной деятельности (самоэффектив-
ностью) [21], которая тесно связана с удовлетво-
ренностью работой [22–23] и интенсивностью 
эмоционального выгорания [8]. 

Обсуждение и заключения
Анализ работ, посвященных диагностике 

профессиональных компетенций педагогов обще-
образовательных школ, показывает существова-
ние различных подходов как к определению по-
нятия «педагогические компетенции», так и к их 

диагностике. Применяемые в настоящее время 
подходы к диагностике имеют ряд недостатков: 
субъективность предлагаемых процедур (высокая 
вероятность социально желаемых ответов и слож-
ности в осознании своих компетенций) и связан-
ные с этим трудности оценок (при осуществлении 
экспертизы); сложность организации и большие 
временные затраты при диагностике; недостаточ-
ная обоснованность выделения ключевых компе-
тенций, влияющих на эффективность трудовой 
деятельности педагогов, вне зависимо от препода-
ваемого предмета.

Для преодоления выделенных недостатков 
нами была разработана диагностическая модель 
профессиональных компетенций педагогов, в ос-
нове которой лежат интегративные показатели: 
удовлетворенность жизнедеятельностью в образо-
вательном учреждении и эмоциональное выгора-
ние. Диагностическая модель базируется на таких 
принципах, как прогностичность, универсаль-
ность, объективность, масштабность.

Оценка интегративных показателей осу-
ществлялась с помощью стандартизированных 
психодиагностических методик, что позволя-
ет объективизировать результаты исследований, 
дает возможность осуществления массовых мо-
ниторингов для педагогов, независимо от препо-
даваемого предмета. Для оценки прогностичности 
предложенных показателей было организовано 
исследование, в котором изучалась взаимосвязь 
между удовлетворенностью жизнедеятельностью 
в образовательном учреждении, эмоциональным 
выгоранием педагогов и уровнем сформированно-
сти их методических, научно-исследовательских и 
коммуникативных компетенций. 

Обнаруженные данные позволяют сделать 
вывод об адекватности предлагаемых интегратив-
ных критериев, что позволяет усовершенствовать 
систему сопровождения учительского роста и ин-
тегрировать усилия педагогических вузов и ИРО 
в процессе профессиональной подготовки педа-
гогов и повышения их квалификации в условиях 
трансформации образования.

Предложенная модель представляется пер-
спективным способом быстрой обратной связи, 
получения информации о наличии профессио-
нальных дефицитов и необходимости развития 
компетентности педагогов через систему повыше-
ния квалификации на базе педагогических вузов 
и ИРО по программам, разработанным в рамках 
научно-методического взаимодействия данных 
организаций.  Вместе с тем предложенная модель 
требует дальнейшей детализации путем апроба-
ции инструментария оценки универсальных ком-
петенций и разработки алгоритма ее применения.

Список источников
1. Ситяева С. М., Яремчук С. В.,  

    

28



Бакина А. В., Готнога А. В. Динамическая кла-
стерная модель научного взаимодействия педаго-
гических вузов и институтов развития образова-
ния // Общество: социология, психология, педаго-
гика. 2021. № 12 (92). С. 263–271. DOI: 10.24158/
spp.2021.12.40. 

2. Виноградова А. П. Исследование профес-
сиональных затруднений учителей в построении 
образовательного процесса в основной школе // Со-
временные проблемы науки и образования. 2015. 
№ 4. URL: http://www.science-education.ru/ru/ar-
ticle/view?id=20976 (дата обращения: 22.06.2023).

3. Каменев Р. В. Профессиональные дефици-
ты учителя технологии, анализ предметных и ме-
тодических компетенций // Современные пробле-
мы науки и образования. 2020. № 3. URL: https://
science-education.ru/ru/article/view?id=29854 (дата 
обращения: 22.06.2023).

4. Петунин О. В. Профессиональные затруд-
нения педагога при внедрении ФГОС общего об-
разования // Современные проблемы науки и обра-
зования. 2016. № 1. URL: https://science-education.
ru/ru/article/view?id=24061 (дата обращения: 
22.06.2023).

5. Мозгова Д. А., Замятина О. М.,  
Семенова Н. А., Куровская Л. В. Диагности-
ка профессиональных дефицитов и компетен-
ций педагогов общего образования: кластерный 
анализ // Вестник Томского государственно-
го университета. 2021. № 472. С. 189–196. DOI: 
10.17223/15617793/472/22. 

6. Диагностика профессиональных дефици-
тов как средство построения индивидуального 
образовательного маршрута : методические реко-
мендации.  Благовещенск, 2022. 33 с. URL: https://
www.ooazeya.ru/sites/default/files/Diag_profdif.pdf 
(дата обращения: 22.06.2023).

7. Тихомирова О. В. Методика оценива-
ния профессиональной компетентности педаго-
га общего образования // Ярославский педагоги-
ческий вестник. 2020. № 1 (112). С. 77–84. DOI: 
10.20323/1813-145Х-2020-1-112-77-84.

8. Skaalvik E. M., Skaalvik S. Dimensions of 
teacher self-efficacy and relations with strain fac-
tors, perceived collective teacherefficacy, and teacher 
burn-out // Journal of Educational Psychology. 2007.  
Vol. 99, № 3. Pp. 611–625. 

9. Гутник И. Ю. Педагогическая диагности-
ка профессиональных дефицитов учителя в ус-
ловиях трансформации современного образова-
ния // Вестник НГПУ. 2021. № 4. С. 33–45. DOI: 
10.15293/2658-6762.2104.02. 

10. Агеева Е. Л., Зайцева С. А., Прохорова И. 
В. Кейс-метод как формат диагностики сформиро-
ванности предметных и методических компетен-
ций учителя биологии // Проблемы современного 
педагогического образования. 2022. № 76–4. С. 
4–7. 

11. Butkēviča A., Dudareva I., Namsone D.,  

Cakane L., Zandbergs U.,  Bertule D.  Designing & 
piloting online tests as part of a teacher competence 
assessment. Society. Integration. Education // Pro-
ceedings of the International Scientific Conference. 
2019. № 5. P. 333. DOI: 10.17770/sie2019vol5.3846.

12. Илюхин Б. В., Савиных Г. П., Сербина Н. 
П. Ресурсный подход к диагностике педагогиче-
ских работников общеобразовательных органи-
заций России // Перспективы науки и образова-
ния. 2022. № 6 (60). С. 682–697. DOI: 10.32744/
pse.2022.6.41. 

13. Вороткова И. Ю., Усачева А. В. Диагно-
стика профессиональных дефицитов современ-
ных педагогов на основании результатов профес-
сиональной деятельности // Педагогическое обра-
зование в России. 2022. № 2. С. 105–112. 

14. Выявление и преодоление профес-
сиональных затруднений педагогов : ме-
тодические рекомендации / авт.-сост.:  
М. А. Габова, О. А. Кирпичёва. Сыктывкар : КРИ-
РО, 2018. 59 с. URL: https://clck.ru/dY84E (дата об-
ращения: 22.06.2023).

15. Хайруллина Л. Э., Гафаров Ф. М., Мин-
галиева Л. Э. Анализ профессиональных дефи-
цитов учителей Республики Татарстан // Образо-
вание и наука. 2023. № 25 (4). С. 167–195. DOI: 
10.17853/1994-5639-2023-4-167-195.

16. Лосева Ю. Г., Калачева И. В. Особенности 
удовлетворенности трудом в организациях с раз-
личными формами собственности // Теоретиче-
ские и прикладные проблемы современной психо-
логии : материалы XII Международной студенче-
ской научно-практической конференции, г. Минск, 
12 апреля 2012 г. / ред. Л. А. Пергаменщик. Минск 
: БГПУ, 2012. 277 с.

17. Кравченко Н. Н. Готовность к исследова-
тельской деятельности как надпредметная профес-
сиональная компетенция современных выпускни-
ков университетов // Современное образование: 
традиции и инновации. 2021. № S2–1. С. 146–150. 
DOI: 10.51623/23132027_221_146. 

18. Беляева О. А., Павлова Е. И. Особенности 
метапредметных компетенций педагогов школы 
с профильным обучением // Психология и совре-
менный мир : материалы заочной Всероссийской 
научной конференции студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых, Архангельск, 23 апреля 2020 года. 
Архангельск : Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени М. В. Ломоносова, 2020. 
С. 149–154. 

19. Викторова Е. А., Скляренко Н. И. Сбор-
ник диагностических материалов по изучению 
психологических особенностей педагогов в систе-
ме психолого-педагогического сопровождения в 
образовательных организациях региона. Белгород, 
2020. 487 с.

20. Fathi J.,  Greenier V., Derakhshan A. Self-
efficacy, Reflection and Burnout among Iranian EFL 
Teachers // The Mediating Role of Emotion Regu-

    
29



lation. 2021. № 9. Pp. 13–37. DOI: 10.30466/IJL-
TR.2021.121043.

21. Saracoglu M. Reflective thinking and inquiry 
skills as predictors of self efficacy in teaching math-
ematics // Problems of Education in the 21st Cen-
tury. 2022. № 80 (1).  Pp. 213–231. DOI: 10.33225/
pec/22.80.213.

22. Kasalak G., Dağyar M. The Relationship be-
tween Teacher Self-Efficacy and Teacher Job Satisfac-
tion: A Meta-Analysis of the Teaching and Learning 
International Survey (TALIS) // Educational Scienc-
es: Theory and Practice. 2020. № 20. Pp. 16–33. DOI: 
10.12738/jestp.2020.3.002.

23. Zee M., Koomen H. Teacher Self-Efficacy 
and Its Effects on Classroom Processes, Student Aca-
demic Adjustment, and Teacher Well-Being: A Syn-
thesis of 40 Years of Research // Review of Educa-
tional Research. 2016. № 86 (4). Pp. 981–1015. 

References
1. Sityaeva S. M., Yaremchuk S. V.,  

Bakina A. V., Gotnoga A. V. The dynamic cluster 
model of scientific interaction between pedagogical 
universities and educational development institutes. 
Obshhestvo: sociologija, psihologija, pedagogika = 
Society: Sociology, Psychology, Pedagogics. 2021; 
12(92):263-271. DOI: https://doi.org/10.24158/
spp.2021.12.40. (In Russ.)

2. Vinogradova A. P. Research of professional 
difficulties of teachers in creation of the educational 
process at the comprehensive school. Sovremennye 
problemy nauki i obrazovanija = Modern problems of 
science and education. 2015; 4:184-184. URL: http://
www.science-education.ru/ru/article/view?id=20976 
(accessed 22.06.2023). (in Russ.)

3. Kamenev R. V. Professional deficiencies of 
teachers of technology, analysis of subject and me-
thodical competences. Sovremennye problemy nauki i 
obrazovanija = Modern problems of science and edu-
cation. 2020; 3:54-54. URL: https://science-education.
ru/ru/article/view?id=29854 (accessed 22.06.2023). 
(in Russ.)

4. Petunin O. V. Teacher professional difficulties 
when implementing the federal state educational stan-
dards for general education. Sovremennye problemy 
nauki i obrazovanija = Modern problems of science 
and education. 2016; 1:38-38. URL: https://science-
education.ru/ru/article/view?id=24061 (accessed 
22.06.2023). (in Russ.)

5. Mozgova D. A., Zamyatina O. M.,  
Semenova N. A., Kurovskaya L. V. Diagnostics of 
Professional Deficits and Competencies of General 
Education Teachers: Cluster Analysis. Vestnik Tom-
skogo gosudarstvennogo universiteta = Tomsk State 
University Bulletin. 2021; 472:189-196. DOI: https://
doi.org/10.17223/15617793/472/22. (In Russ.)

6. Guidelines “Diagnosis of professional defi-
cits as a means of building an individual educational 
route”. Blagoveshchensk, 2022. 33 p. URL: https://

www.ooazeya.ru/sites/default/files/Diag_profdif.pdf 
(accessed 22.06.2023). (in Russ.)

7. Tikhomirova O. V. Methodology for as-
sessing the professional competence of a teacher 
of general education. Jaroslavskij pedagogicheskij 
vestnik = Yaroslavl Pedagogical Bulletin. 2020; 
1(112):77-84. DOI: https://doi.org/10.20323/1813-
145Х-2020-1-112-77-84. (In Russ.)

8. Skaalvik E. M., Skaalvik S. Dimensions of 
teacher self-efficacy and relations with strain fac-
tors, perceived collective teacherefficacy, and teacher 
burn-out. Journal of Educational Psychology. 2007; 
99(3):611-625. 

9. Gutnik I. Yu. Designing an evaluation in-
ventory for identifying teachers’ professionalism 
deficits in the context of transformation of contem-
porary education. Vestnik NGPU = Science for Edu-
cation Today. 2021; 11(4):33-45. DOI: https://doi.
org/10.15293/2658-6762.2104.02 (In Russ.)

10. Ageeva E. L., Zaytseva S. A.,  
Prokhorova I. V. Сase method as a format for diagnos-
ing the formation of subject and methodological com-
petencies of a Biology teacher. Problemy sovremen-
nogo pedagogicheskogo obrazovanija = Problems of 
modern pedagogical education. 2022; 76-4:4-7. (In 
Russ.)

11. Butkēviča A., Dudareva I., Namsone D.,  
Cakane L., Zandbergs U.,  Bertule D.  Designing 
& piloting online tests as part of a teacher compe-
tence assessment. Society. Integration. Education. 
Proceedings of the International Scientific Confer-
ence. 2019; 5:333. DOI: https://doi.org/10.17770/
sie2019vol5.3846.

12. Ilyukhin B. V., Savinykh G. P.,  
Serbina N. P. Resource approach in diagnostics of ped-
agogical workers of educational organizations of Rus-
sia. Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives 
of Science and Education, 2022; 60(6):682-697. DOI: 
https://doi.org/ 10.32744/pse.2022.6.41. (In Russ.)

13. Vorotkova I. Yu., Usacheva A. V. Diagnostics 
of Professional Deficits of Modern Teachers Based on 
the Results of Professional Activity. Pedagogicheskoe 
obrazovanie v Rossii = Pedagogical Education in Rus-
sia. 2022; 2:105-112. (In Russ.).

14. Identification and overcoming of profession-
al difficulties of teachers. Guidelines / author-comp.:  
M. A. Gabova, O. A. Kirpicheva. Syktyvkar, KRIRO, 
2018. 59 p. URL: https://clck.ru/dY84E (accessed 
26.06.2023). (in Russ.)

15. Khairullina L. E., Gafarov F. M.,  
Mingalieva L. E. Analysis of professional deficits of 
teachers of the Republic of Tatarstan. Obrazovanie i 
nauka = The Education and Science. 2023; 25(4):167-
195. DOI: https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-
4-167-195. (In Russ.)

16. Loseva Yu. G., Kalacheva I. V. Features of 
job satisfaction in organizations with different forms 
of ownership. Teoreticheskie i prikladnye problemy 
sovremennoj psihologii = Theoretical and applied 

    

30



problems of modern psychology: materials of the XII 
International student scientific-practical conference, 
Minsk, 12 April. 2012 / ed. L. A. Parchment. Minsk, 
BSPU, 2012. 277 p. (In Russ.)

17. Kravchenko N. N. Readiness for research 
activity as an over-subject professional competence 
of modern university graduates. Sovremennoe ob-
razovanie: tradicii i innovacii = Modern education: 
traditions and innovations. 2021; S2-1:146-150. 
DOI: https://doi.org/10.51623/23132027_221_146.  
(In Russ.)

18. Belyaeva O. A., Pavlova E. I. Features of 
meta-subject competencies of school teachers with 
specialized training. Psihologija i sovremennyj mir = 
Psychology and the modern world: materials of the 
correspondence All-Russian scientific conference 
of students, graduate students and young scientists, 
Arkhangelsk, April 23, 2020. Arkhangelsk, Northern 
(Arctic) Federal University named after M. V. Lo-
monosov, 2020. Pp. 149-154. (In Russ.)

19. Viktorova E. A., Sklyarenko N. I. Collection of 
diagnostic materials for the study of the psychological 
characteristics of teachers in the system of psychological 
and pedagogical support in educational institutions of the 
region. Belgorod, 2020. 487 p. (In Russ.)

20. Fathi J., Greenier V., Derakhshan A. Self-
efficacy, Reflection, and Burnout among Iranian EFL 
Teachers. The Mediating Role of Emotion Regula-
tion. 2021; 9:13-37. DOI: https://doi.org/10.30466/
IJLTR.2021.121043.

21. Saracoglu M. Reflective thinking and inquiry 
skills as predictors of self efficacy in teaching math-
ematics. Problems of Education in the 21st Century. 
2022; 80(1):213-231. DOI: https://doi.org/10.33225/
pec/22.80.213.

22. Kasalak G., Dağyar M. The Relationship be-
tween Teacher Self-Efficacy and Teacher Job Satisfac-
tion: A Meta-Analysis of the Teaching and Learning 
International Survey (TALIS). Educational Sciences: 
Theory and Practice. 2020; 20:16-33. DOI: https://
doi.org/10.12738/jestp.2020.3.002.

23. Zee M., Koomen H. Teacher Self-Efficacy 
and Its Effects on Classroom Processes, Student Aca-

demic Adjustment, and Teacher Well-Being: A Syn-
thesis of 40 Years of Research. Review of Educational 
Research. 2016. 86(4):981-1015. 

Информация об авторах:
Бакина А. В. – доцент кафедры психологии 

образования, канд. психол. наук, доц. 
Ситяева С. М. – доцент кафедры психоло-

гии образования, канд. биол. наук, доц. 
Шмакова В. А. – зав. кафедрой психологии 

образования, канд. психол. наук, доц. 
Яремчук С. В. – доцент кафедры психоло-

гии образования, канд. психол. наук, доц.

Вклад авторов: все авторы сдела-
ли эквивалентный вклад в подготовку  
публикации. 

Авторы заявляют об отсутствии  
конфликта интересов.

Information about the authors:
Bakina A. V. – Associate Professor at the De-

partment of Education Psychology, Ph.D.  (Psychol-
ogy), Doc.

Sityaeva S. M. – Associate Professor at the De-
partment of Education Psychology, Ph.D. (Biology), 
Doc.

Shmakova V. A. – Head of the Department 
of Education Psychology, Ph.D. (Psychology), Doc.

Yaremtchuk S. V. – Associate Profes-
sor at the Department of Education Psychology,  
Ph.D. (Psychology), Doc.

Contribution of the authors: the authors 
contributed equally to this article. 

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 22.06.2023; 
одобрена после рецензирования 04.07.2023; приня-
та к публикации 05.07.2023. 

The article was submitted 22.06.2023; approved 
after reviewing 04.07.2023; accepted for publication 
05.07.2023.

    
31



Гуманитарные науки и образование. 2023. Т. 14. № 3 (55). С. 32–36.
The Humanities and Education. 2023; 14(3-55):32-36.

ПЕДАГОГИКА

Научная статья
УДК 378.1 
doi: 10.51609/2079-3499_2023_14_03_32

Развитие коммуникативных навыков у детей школьного возраста 
при обучении иностранному языку

Йована Билич
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Москва, Россия, jovana.bilic@
outlook.com, https://orcid.org/0009-0006-6969-8357

Аннотация. Статья посвящена изучению развития коммуникативных навыков у детей школьного 
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Введение
Одним из требований современного мира 

смело можно назвать наличие высокоразвитых 
коммуникативных навыков. Это обусловлено уве-
личением потока информации и многообразием 
информационных источников, развитием меж-
культурного обмена и межкультурной коммуника-
ции. Наряду с этим стала популярна классифика-
ция навыков на жесткие и мягкие, т. е. hard skills и 
soft skills. Жесткие навыки представляют собой по 
большей части теоретические, профессиональные 
знания и четкие практические умения, которые 
приведут к ожидаемому результату. Говоря о мяг-
ких навыках, мы имеем в виду в первую очередь 
не зависящие от профессии и рода деятельности 
качества человека, которые влияют на его успех, 
профессиональный и личностный рост и т. д.

Обзор литературы
Современный образовательный процесс все 

больше ориентируется на коммуникативную на-
правленность, и этот подход представляется нам 
наиболее эффективным, поскольку способствует 
всестороннему развитию ребенка, помогает адап-
тироваться к особенностям современного мира. 

Преимущества коммуникативного-деятель-
ностного подхода как наиболее эффективного в 
современном преподавании иностранных языков 
и его специфику рассматривали в своих работах  
Е. И. Пассов, А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя и др. Так, 
И. А. Зимняя называет коммуникативный подход 
необходимым условием для формирования разго-
ворных навыков, что дает возможность ученикам 
свободно ориентироваться в ситуациях пользова-
ния иностранным языком, то есть реального обще-
ния [1]. Она указывает, что обучение говорению на 
уроках в рамках коммуникативно-деятельностного 
подхода с использованием смоделированных жиз-
ненных ситуаций подталкивает детей к быстрому 
принятию решений, обмену опытом, позволяет им 
научиться использовать язык в соответствии с кон-
текстом [2]. Е. И. Пассовым был сформулирован 
ряд условий, способствующих эффективной реа-
лизации коммуникативно-деятельностного подхо-
да. С его точки зрения, необходимо обеспечивать 
непрерывную коммуникацию и иметь как мини-
мум одного партнера для речевых взаимодействий, 
уделять большое внимание ролевому диалогу и 
создавать условия для знакомства учеников с боль-
шим количеством разных ролей [3]. Важным усло-
вием также является обеспечение обмена опытом 
между учащимися, что может быть реализовано 
за счет неравномерного обеспечения информаци-

ей, при этом некоторые пробелы в знаниях будут 
восполняться через речевое взаимодействие, со-
поставление, обсуждение. Наконец, важную роль 
играют спонтанность коммуникации, возможность 
высказываться неподготовленно и непредсказу-
емо, как происходит в условиях реального обще-
ния. Р. П. Мильруд и И. Р. Максимова отмечают 
коммуникативно-деятельностный подход как наи-
более эффективный и не имеющий аналогов, по-
скольку наиболее приближен к условиям реальной  
коммуникации [4]. 

Коммуникативные навыки, неважно, на род-
ном или иностранном языке, формируются с дет-
ства и не сразу. А. А. Леонтьев подчеркивает, что 
это достаточно длительный процесс, который ус-
ловно можно разделить на несколько этапов: оз-
накомительный, аналитический, синтетический, 
ситуативный [5].

Материалы и методы
Для изучения особенностей коммуникатив-

ного подхода и специфики развития коммуника-
тивных навыков был проведен анализ современ-
ных исследований, а также использован метод де-
конструкции. 

Результаты исследования
Для успешной реализации главной цели учеб-

ного процесса – общения на иностранном языке – 
преподавателю необходимо в первую очередь по-
нять, по каким критериям будет оцениваться такая 
успешность. 

Мы хотели бы привести несколько положе-
ний, которые, на наш взгляд, соответствуют поня-
тию успешное обучение иностранному языку.

Безусловно, важнейшая и самая масштабная 
часть учебного процесса – это непосредственно 
изучение языка. Правильность произношения, 
богатый словарный запас, умение писать, читать 
и воспринимать на слух – это главные и обяза-
тельные навыки, которые приведут нас к умению 
общаться на иностранном языке. Здесь важно не 
только многообразие материала, который будет 
предложен к изучению, но и его качественная по-
дача, обеспечивающая легкое и правильное по-
нимание. Чередование способов представления и 
передачи информации, работа с разными способа-
ми восприятия через использование графических, 
текстовых, аудио-, видеоформатов, систематиза-
ция материала, выстраивание ассоциаций – всё это 
поспособствует качественному усвоению теоре-
тической базы, на основе которой будет строиться 
дальнейшая коммуникация ребенка с окружающи-
ми его людьми. 

recommendations and valuable advice in the preparation of the article.
For citation: BilićJovana.The development of communication skills in school-age children when teaching 

a foreign language. Gumanitarnie nauki I obrazovaniye = The Humanities and Education. 2023; 14(3-55):32-36. 
https://doi.org/10.51609/2079-3499_2023_14_03_32.
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Современные технологии обучения позво-
ляют использовать различные способы передачи 
информации, поэтому, помимо учебников и мето-
дических материалов в рамках программы, пре-
подаватель может использовать множество «по-
мощников»: журналы и комиксы, мультфильмы и 
фильмы, песни, подобранные для конкретной воз-
растной группы учащихся. Важно отслеживать не 
только изменения языка, но и многообразие посто-
янно развивающихся медиа, которые помогут сде-
лать процесс обучения не только разнообразнее и 
современнее, но и ярче, интереснее для детей. 

На основании перечисленного можно вы-
делить еще одно условное «правило» успешного 
обучения: образовательный процесс должен быть 
подобран с учетом интересов учеников, их воз-
раста и особенностей восприятия. Построенные с 
учетом особенностей аудитории занятия не только 
увеличат эффективность изучения материала, но и 
будут формировать положительный образ процес-
са обучения, прививать любовь и тягу к познанию, 
что важно для каждой личности на протяжении 
всей жизни. Яркость подачи материала, его транс-
ляция через игру, использование красочных, ин-
тересных раздаточных материалов, современных 
и понятных ученикам текстов, аудио- или виде-
офрагментов – гарант формирования прочного и 
устойчивого позитивного отношения к процессу 
обучения в целом и изучаемому языку в частности.

Изучение иностранного языка невозмож-
но без изучения культурного компонента. Знание 
устойчивых выражений, поговорок, пословиц, 
фразеологизмов и умение правильно их пони-
мать и использовать – это важная составляющая 
хорошего уровня владения иностранным языком. 
Здесь преподаватель выступает как помощник не 
только в изучении непосредственно языка, но и в 
приобщении к иностранной культуре, расширении 
кругозора учащихся, познании ими многообразия 
окружающего мира. Помимо пословиц и погово-
рок, внимание также стоит уделять и истории стра-
ны, ее географическим особенностям, населению, 
известным достопримечательностям, праздникам 
и традициям. Чтобы внедрить такие знания в про-
цесс обучения, необходимо изучать иностранную 
культуру в сопоставлении с отечественной, искать 
аналогии и различия, пробовать находить следы 
культурного компонента в сказках, фильмах, муль-
тфильмах, статьях, журналах и т. д. Все эти меры 
также поспособствуют «обогащению» процесса 
обучения и разнообразят его, позволяя удерживать 
фокус внимания учеников. Особого внимания за-
служивает тема невербальных средств общения: 
жесты и мимика, интонации, позы также заслу-
живают отдельного изучения, поскольку активно 
используются в процессе коммуникации и играют 
роль в достижении цели этого процесса. Одни и 
те же жесты могут нести в разных языках разную 

смысловую нагрузку, поэтому важно обращать 
внимание на невербальные способы передачи ин-
формации, которые используют носители родного 
языка учеников и носители изучаемого ими языка. 

Как уже упоминалось, развитие коммуника-
тивных навыков тесно связано с процессом соци-
ализации. Задача преподавателя здесь состоит в 
том, чтобы организовать максимально комфорт-
ное для взаимодействия и раскрытия потенциала 
учеников пространство. Дружественная позитив-
ная обстановка, отсутствие страха перед возмож-
ной ошибкой в процессе изучения иностранного 
языка, доверительное отношение, атмосфера под-
держки и готовности помочь – всё это формиру-
ет положительный опыт межличностного взаимо-
действия как со сверстниками, так и со взрослыми 
людьми и способствует гармоничному развитию 
личности. Именно в детском возрасте мы наибо-
лее открыты и готовы к межличностным контак-
там, и все перечисленные меры помогут закрепить 
положительный опыт общения, будут способство-
вать установлению контакта с другими людьми.

Высокоразвитые коммуникативные навыки 
позволяют человеку успешно взаимодействовать 
с окружающими в совершенно разных жизненных 
ситуациях. Именно поэтому преподавание ино-
странного языка не должно быть «оторванным» от 
жизни: язык – это инструмент, с помощью которого 
мы выражаем свои мысли и эмоции, соответствен-
но, преподавателю необходимо учитывать это при 
планировании обучения. Дети должны включать-
ся в разные бытовые ситуации, примерять на себя 
различные социальные роли, пробовать рассуж-
дать, спорить, искать ответы на свои вопросы, ду-
мать на иностранном языке, чтобы в дальнейшем 
их коммуникация с другими людьми была мак-
симально эффективной. Здесь же отметим, что и 
сам язык должен соответствовать нормам своего 
времени: изучение, например, «шекспировского» 
английского, возможно, сделает язык современ-
ного ребенка богатым и красивым, но, с такой же 
вероятностью, осложнит его коммуникацию со 
сверстниками. Поэтому важно уделять внимание 
в том числе современной разговорной речи: слен-
гу, диалектам и др. Возможно, с точки зрения из-
учения «академического» языка это не будет прак-
тичным решением, но однозначно «оживит» язык, 
поможет погрузиться в реальную языковую среду, 
в которой и будет впоследствии проводиться ком-
муникация. 

Большую практическую значимость в совре-
менном образовательном процессе приобретает 
обучение в сотрудничестве. Этот подход способ-
ствует не только изучению материала, но и раз-
витию личностных качеств и навыков коммуни-
кации. В основе лежит работа в группах, которая 
позволяет ученикам самостоятельно приобретать 
мотивацию к изучению предмета и вырабатывать 
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навык самообучения. В ходе работы группа уча-
щихся самостоятельно формирует цель и задачи, 
планирует ход работы и находит способы и вари-
анты решения задач на пути к достижению цели. 
Мы находим данный метод обучения наиболее эф-
фективным в случае, если одной из целей являет-
ся развитие коммуникативных навыков. В связи с 
этим нами была проведена сравнительная характе-
ристика «классического» подхода к преподаванию 
и метода обучения через сотрудничество.

В «классическом» варианте обучения наибо-
лее важная роль отводится преподавателю. Имен-
но от него зависит ход занятий, полнота и качество 
материала, он является основным источником зна-
ний и часто передает ученикам «готовые» знания. 
От подготовки преподавателя напрямую зависит 
результат обучения. Метод обучения через сотруд-
ничество выводит на первый план самих учени-
ков: они находят наиболее удобные и эффектив-
ные для себя способы решения задач, могут при-
бегать к помощи дополнительных источников ин-
формации, находятся в постоянном поиске знаний 
и контролируют себя самостоятельно. Преподава-
тель здесь играет скорее роль куратора, наблюда-
теля, который может помочь, указать возможное 
направление, в котором стоит двигаться группе 
для достижения цели. Роль самих учеников, в от-
личие от «классического» подхода, наоборот, зна-
чительно возрастает. Во-первых, каждый ученик 
несет ответственность не только за свой личный 
результат, но и за результат группы в целом. Дей-
ствия каждого впоследствии сказываются на вы-
полнении общей групповой цели, поэтому каждый 
участник заинтересован в успехе своего товарища, 
готов прийти на помощь и может надеяться на та-
кую же помощь со стороны других участников ко-
манды. 

Командная работа, наряду с индивидуальной 
работой каждого участника, подразумевает боль-
шое количество взаимодействий, что прямо вли-
яет на развитие коммуникативных навыков, в том 
числе и на иностранном языке. Безусловно, живое, 
спонтанное общение со сверстниками куда более 
эффективно для развития коммуникативных навы-
ков, чем выполнение регламентированных заданий 
от учителя или из учебника. Кроме того, работа в 
группе – это всегда творческий процесс, в кото-
ром наиболее удачное решение зачастую приходит 
уже в процессе работы. Творческое пространство 
формирует креативность, открытость, готовность 
к предложениям и критике, что немаловажно для 
развития личных качеств любого человека.

К прочим преимуществам подхода к обуче-
нию через сотрудничество можно отнести повы-
шение мотивации к обучению и развитие навыка 
самообучения и самодисциплины, повышение от-
ветственности, формирование умения объективно 
и адекватно оценивать не только свой труд, но и 

труд других людей, признавать его важность. 
Таким образом, именно работа в группе ста-

новится наиболее эффективным способом обу-
чения школьников с целью развития коммуника-
тивных навыков. Этот подход полностью удов-
летворяет требованиям современного общества и 
способствует всестороннему развитию личности 
школьников.

Обсуждение и заключения
Таким образом, процесс обучения иностран-

ному языку, особенно при рассмотрении его через 
призму развития коммуникативных навыков де-
тей, – это сложный, но творческий и интересный 
процесс. 

Важнейшей «опорной точкой» для каждого 
преподавателя, преследующего цель вырастить 
открытую, готовую к коммуникации личность, 
становится раскрепощение учеников и создание 
свободной, творческой, благоприятной атмосферы 
на занятиях, готовность к экспериментам и новше-
ствам, готовность идти в ногу со временем. «Жи-
вой» образовательный процесс разовьет у учени-
ков интерес и желание проявлять активность, уча-
ствовать в коммуникации, улучшать свои навыки 
и развиваться.

Безусловно, нельзя построить качественное 
обучение без качественного материала и его по-
дачи. Многообразие информационных ресурсов 
по всему миру и постоянно совершенствующиеся 
современные технологии позволяют вывести обу-
чение на качественно новый уровень, отвечающий 
потребностям учеников разных возрастных групп 
и интересов. Эффективность такого подхода под-
тверждается большой популярностью различных 
тематических курсов, которые предлагают изучить 
иностранный язык по любимым фильмам и сери-
алам, комиксам или мультфильмам. Это не толь-
ко сделает процесс изучения языка действитель-
но интересным, но и сформирует положительное 
отношение к обучению в принципе. Современные 
обучающие материалы, а также внимание к реаль-
ной разговорной речи, сленгу, популярным аббре-
виатурам, которые существуют в языке и активно 
используются повсеместно в повседневном обще-
нии носителей языка, дадут возможность учени-
кам освоить иностранный язык как реально рабо-
тающий на практике инструмент, а значит, увели-
чит их шансы на успешную коммуникацию, помо-
гут понимать своих собеседников и правильно и 
современно выражать собственные мысли. 

Желание общаться на иностранном языке 
и взаимодействовать с носителями иностранно-
го языка – то есть стать полноценным участни-
ком межкультурной коммуникации – невозможно 
сформировать без погружения и в культурную сре-
ду страны изучаемого языка. Важно не разделять 
язык страны и ее историю, традиции и обычаи, 
многообразие ее культурного наследия. Наконец, 
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развитие коммуникативных навыков напрямую 
будет зависеть от готовности и умения правильно 
применить имеющиеся знания на практике. Раз-
личные упражнения, направленные на тренировку 
аудирования, произношения, умения участвовать 
в диалогах, помогут овладеть иностранным язы-
ком как инструментом общения и покажут широ-
кие возможности его применения в разных жиз-
ненных ситуациях.

Таким образом, развитие коммуникативных 
навыков у детей – это в первую очередь следствие 
их готовности к общению, раскрепощенности, рас-
крытого творческого потенциала. Для успешного 
обучения важно, чтобы и сам преподаватель ни-
когда не останавливался на достигнутом, был от-
крыт к новому и оставался творцом, развивал свои 
коммуникативные навыки, отслеживал изменения 
иностранного языка и развивался вместе с ним.
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Введение
В настоящее время существует тенденция 

к уменьшению значимости грамматики в обуче-
нии английскому языку. Многие зарубежные ме-
тодисты утверждают, что в связи с тем, что обу-
чающиеся зачастую не понимают ни практиче-
ского значения изучения понятийного аппарата, 
ни целей ее анализа, не всегда можно выполнить 
образовательные и развивающие цели обучения 
[1]. Стремление упразднить традиционную учеб-
ную грамматику возникло в 60–70 гг. ХХ в. с по-
явлением теории генеративной грамматики Наома 
Хомского. Однако отрицать факт того, что грам-
матически правильная устная и письменная речь 
является частью коммуникативной компетенции, 
так же, как и способность надлежащим образом 
донести смысл, по меньшей мере, неразумно. По-
этому даже в условиях коммуникативного подхода 
к изучению иностранного языка важно организо-
вать грамотную работу по освоению грамматики. 
Для этого необходимо понимать, что грамматика 
– это гораздо больше, чем просто форма, поэтому 
успешное обучение нельзя строить только на про-
стом объяснении грамматических правил.

Обзор литературы
Существует целый ряд работ отечественных 

и зарубежных исследователей, рассматриваю-
щих проблемы изучения грамматики. Этому по-
священы работы И. Л. Бим [2], И. А. Зимней [3],  
А. Н. Леонтьева [4], Е. И. Пассова [5], R. Ellis 
[6], K. Diller [7], J. C. Richard [8] и др. В работах  
И. Л. Бим раскрывается содержание компонентно-
го состава обучения грамматической стороне речи 
[2]. Е. И. Пассов уделяет внимание классификации 
грамматических навыков и особенностям их изу-
чения в рамках межкультурной коммуникации [5]. 
K. Diller обосновывал эффективность одноязыч-
ного подхода, где внимание уделяется изучению 
языка в контексте – родной язык не используется 
или сводится к минимуму, а материал объясняет-
ся посредством действий и демонстраций [7]. В 
работе А. А. Ветошкина, А. В. Кручинкиной опи-
сывается внедрение новых образовательных тех-
нологий в процесс обучения иностранному языку 
[9]. Однако наша задача состоит в том, чтобы не 
просто изучить теоретические аспекты обучения 
грамматике, но и предложить своё видение совер-
шенствования этого процесса.

Материалы и методы
В работе использовались преимуществен-

но общенаучные методы исследования. Среди 
них особую роль сыграли изучение и анализ от-
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ечественной и зарубежной психолого-педагогиче-
ской, методической научной литературы, обобще-
ние, моделирование.

Результаты исследования
Современные методы обучения предостав-

ляют учителю английского языка широкие воз-
можности для решения различных методических 
и педагогических задач. Для их успешного при-
менения следует придерживаться следующих ре-
комендаций: 1) активизировать в процессе отра-
ботки грамматического явления следует каждого 
учащегося; 2) реализовывать индивидуальный 
подход, выстраивая индивидуальные образова-
тельные траектории в зависимости от способно-
стей каждого учащегося; 3) создать условия для 
использования грамматических конструкций в це-
лях реальной коммуникации; 4) использовать 
практико-ориентированные и творческие задания 
для организации индивидуальной, парной и груп-
повой работы; 5) обеспечить как урочную, так и 
внеурочную деятельность; 6) сформировать пси-
хологически комфортный климат для самовыра-
жения на английском языке.

Среди практических рекомендаций мы пред-
лагаем следующие:

1) Долгосрочное планирование. Планируя 
серию упражнений для отработки определенного 
грамматического явления, очень важно убедиться, 
что программа достаточно разнообразна. Иными 
словами, она должна обеспечивать тщательное 
освещение различных аспектов структуры (фор-
мы и значения в контексте, письменных и устных 
способов). Если используемый учебник состав-
лен грамотно, он станет большим подспорьем для 
учителя, но если нет, то возникнет необходимость 
в дополнительных заданиях. 

2) Вступление. Любые упражнения на уроке 
должны предваряться несколькими краткими ком-
ментариями. Самое главное здесь – ясность; в ре-
зультате введения учащиеся должны знать, каковы 
цели их деятельности, и как они должны их до-
стичь. Нередко при реализации коммуникативных 
и игровых видов деятельности цель изучения языка 
далеко не очевидна и, если её не объяснить, неко-
торые учащиеся могут почувствовать, что они по-
пусту тратят время на их выполнение (почему мы 
играем в игры вместо того, чтобы заниматься се-
рьезной языковой работой?). Нелингвистические 
цели, если таковые имеются, также должны быть 
объяснены: угадать что-то, передать информацию 
и т. п.  Если класс должен выполнить какую-либо 
независимую (индивидуальную, групповую или 
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парную) работу в процессе занятия, важно, чтобы 
инструкции были четко даны до ее начала. 

3) Синхронизация времени. Упражнения по 
грамматике предпочтительно проводить в сере-
дине урока, а не в начале или конце. Учащиеся 
лучше всего воспринимают информацию в начале 
урока, поэтому это лучшее время для представле-
ния новых языковых тем, текстов или повторного 
представления сложного материала. Конец урока 
лучше оставить для обзора того, что было сделано 
на уроке, проверки усвоения домашнего задания, 
небольших простых упражнений, которые не тре-
буют высокой концентрации.

4) Темп. Если упражнение выполняется в 
темпе: класс занят постоянным потоком интерес-
ных стимулов, на которые нужно реагировать, а 
также присутствует ощущение постоянного про-
гресса в достижении цели упражнения. Частые 
перерывы, задержки или отступления замедляют 
темп, в связи с чем не только охватывается мень-
ший объём материала, но и учащиеся начинают 
скучать. Однако и слишком высокий темп имеет 
свои недостатки – у учащихся не будет времени на 
усвоение материла, возникнет чувство стресса и 
беспокойства. Данной проблемы можно избежать, 
если составить четкий план урока, чтобы плавно 
и быстро переходить от одной темы к следующей 
или от одного занятия к другому; иметь под ру-
кой все материалы, включая визуальные средства, 
чтобы с ними можно было работать без промед-
ления; следить за временем, чтобы оно было сба-
лансировано и не приходилось выполнять одно 
упражнение за другим; убедиться, что выбранный 
вами темп подходит для учащихся; не отвлекаться 
от упражнений из-за проблем с дисциплиной, про-
блем отдельных учащихся или попыток с их сто-
роны сменить тему. 

5) Дополнительные материалы. Примене-
ние современных методов обучения грамматике 
невозможно без использования дополнительных 
материалов. Дополнительные материалы – это всё 
то, что учитель приносит в класс для конкретного 
урока, помимо обычных учебников и оборудова-
ния. Они могут представлять собой дублирован-
ные тексты или упражнения из других учебников, 
картинки и/или другие визуальные средства для 
демонстрации, наборы материалов для групповой 
или парной работы или более сложного оборудо-
вания, как, например компьютер или интерактив-
ная доска с соответствующим программным обе-
спечением. Частое использование таких материа-
лов улучшит качество обучения, а разнообразные 
стимулы помогут обеспечить охват различных 
аспектов грамматической структуры. Однако в 
этом деле важно не переусердствовать. Для это-
го необходимо уяснить некоторые моменты: дей-
ствительно ли материалы, которые учитель хочет 
использовать, способствуют эффективному обуче-

нию, насколько необходимы они для выполнения 
упражнений; необходимо убедиться, что все ма-
териалы находятся под рукой и ими легко быстро 
воспользоваться; при планировании просчитывать 
альтернативные материалы для форс-мажоров.

6) Домашнее задание. Оно является полезным 
способом расширения аудиторных упражнений, 
дающим возможность просмотреть материал. Это 
его основная функция. Второстепенная – служить 
своего рода неофициальным тестом, предоставляя 
учителю полезную обратную связь о том, насколь-
ко хорошо был усвоен материал. Иногда можно 
дать учащимся совершенно новый материал для 
домашнего задания, в качестве предварительного 
ознакомления с новой темой или просто для раз-
нообразия. Учитель должен чётко проинструкти-
ровать учащихся, что им предстоит делать дома. 
Можно давать домашнее задание не в конце урока, 
а в середине, тем самым давая учителю возмож-
ность иметь достаточно времени для объяснения 
и решения проблем, в конце урока следует лишь 
кратко напомнить о нём. Домашнее задание прове-
ряется учителем за пределами урока. В принципе, 
домашние задания можно проверять и на уроке, но 
только в том случае, если это принесет реальную 
пользу для обучения, т.е. если проверка домашних 
заданий сама по себе является эффективной прак-
тической процедурой. Процесс проверки домаш-
него задания можно облегчить, попросив учащих-
ся предварительно исправить работы друг друга, 
прежде чем сдавать их. Это само по себе может 
быть полезным приемом для повышения знаний. 
Со стороны учителя важно своевременно давать 
обратную связь по домашнему заданию, а также 
помнить, что эти задания дают дополнительную 
возможность высказать индивидуализированную 
критику, похвалу или поощрение.

В рамках практической реализации теорети-
ческих рекомендаций мы разработали собствен-
ный комплекс грамматических упражнений. При-
ведём несколько примеров:  

1. Работа с прилагательными. Inserting 
adjectives – определение позиции и значения при-
лагательного. Материал: текст объёмом от 100 до 
300 слов с несколькими прилагательными или без 
них. Учитель может либо прочитать его вслух, 
либо представить его в письменной форме. Про-
цедура: читайте текст вслух, делая паузы перед 
соответствующими существительными, для того, 
чтобы учащиеся высказывали свои идеи о том, ка-
кое прилагательное можно было бы употребить 
перед ним (в случае с устным текстом) /  предло-
жите учащимся текст с пропусками, куда учащи-
еся должны вставить подходящее прилагательное 
(в случае с письменным текстом). 

Комментарий: в зависимости от уровня под-
готовки учащихся, можно предлагать или не пред-
лагать им список прилагательных для распределе-
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ния по тексту. 
2. Работа с прилагательными.  Looking at 

advertisements – понимание сравнительной и пре-
восходной степени прилагательных в контексте. 

Материалы: англоязычные газеты или жур-
налы с рекламными текстами. 

Процедура: раздайте учащимся несколько ре-
кламных текстов, попросите их просмотреть их с 
целью нахождения прилагательных в сравнитель-
ной и/или превосходной степени. 

Комментарий: при необходимости подска-
зывайте учащимся смысл рекламных объявлений. 
Каждый найденный пример можно выделить и за-
тем зачитать классу, чтобы остальные учащиеся 
догадались, какой продукт рекламируется.

3. Работа с условными предложениями. 
Superstitions – устное или письменное высказыва-
ние с Conditionals для описания примет / предрас-
судков.

Материал: несколько предложений, иллю-
стрирующих общеизвестные для своей культуры 
и/или культуры страны изучаемого языка предрас-
судки: If you walk under a ladder you will have bad 
luck. If a girl catches the bride’s bouquet, she will be 
the next to marry.

Процедура: учащиеся знакомятся с примера-
ми, определяют тип условного предложения и за-
тем формулируют свои идеи. 

Комментарий: учащиеся могут использовать 
словарь, чтобы найти незнакомые слова. Мож-
но обратиться к интернет-источникам для поиска 
иностранных культурных феноменов. Особенно 
интересны будут случаи, которые по форме сход-
ны в двух культурах, но интерпретируются по-
разному, например: If a black cat crosses your path 
you will have good luck” VS “If a black cat crosses 
your path you will have bad luck.

4. Работа с конструкциями “either…or”, 
“neither…or”. “Possible candidates” – описание воз-
можных или невозможных альтернатив путём со-
ставления ответов на вопросы. 

Материал: описание нескольких персонажей 
на экране или в раздаточном материале. К описа-
ниям прилагаются вопросы типа «Кто может по-
мочь нам в случае, если…».

Процедура: учащиеся знакомятся с описа-
нием каждого героя и затем отвечают на вопросы 
с использованием той или иной конструкции: Ei-
ther Ali or Anita could cook a meal; Neither Mark nor 
Christine could move heavy furniture.

Комментарий: работу можно проводить в па-
рах или индивидуально. Возможен письменный 
формат. После выполнения основного варианта 
задания можно придумать аналогичные предложе-
ния с отрабатываемыми конструкциями про своих 
одноклассников. 

Обсуждение и заключения
В рамках исследования была проведена 

апробация заданий, разработанных на базе МБОУ 
«Зубово-Полянская СОШ № 1» в период с сентя-
бря по декабрь 2022 г. в 7–9-х классах. Средняя 
ступень обучения была выбрана по причине того, 
что именно в этот период осваиваются основные 
грамматические явления и происходит формиро-
вание устойчивого грамматического навыка. 

Общее количество учащихся составило 20 
человек. Они были разделены на две группы: кон-
трольную (при работе с грамматикой использова-
лись традиционные методы и упражнения только 
из учебника) и экспериментальную (при работе с 
которой дополнительно использовался разрабо-
танный комплекс упражнений). Сначала учащиеся 
выполнили входное тестирование. Его результаты 
оказались однородными в обеих группах, т. е. уро-
вень подготовки учащихся в целом одинаковый. 
После проведения тестирования в обучение экс-
периментальной группы сроком на 2 месяца был 
внедрён разработанный нами комплекс граммати-
ческих упражнений. По окончании эксперимента 
было проведено контрольное тестирование. Оно 
показало, что уровень знаний учащихся в экспери-
ментальной группе повысился: 50 % оценок «от-
лично» против 30 % до проведения эксперимен-
тального обучения, 40 % оценок «хорошо» против 
30 % «до», и только 10 % оценок «удовлетвори-
тельно» против 30 % «до». 

Таким образом, проведенное исследование 
подтверждает важность использования современ-
ных методов и подходов обучения грамматике в 
изучении иностранного языка в школе. Препода-
вателям рекомендуется предоставлять учащимся 
широкий выбор инструментов как для отработки 
стандартных высказываний в формальной и не-
формальной обстановке, так и для тренировки 
грамотной беглой речи в различных контекстах.
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Abstract.  The article reveals the role of contrastive grammar, which acts as a necessary link in the training 
a philologist teacher for general educational organizations in which education is conducted in Russian, but one 
of the native languages is studied along with it. To solve the research problems were used theoretical (based on 
scientific data of linguistic, linguo-methodological, linguodidactic literature) and sociological and pedagogical 
(involving the study of the current level of teaching the native and Russian languages at school and university, the 
use of reserves of potential opportunities for optimizing the learning process, etc.) methods. It was determined, 
that the interlingual similarities and differences revealed as a result of comparative studies make it possible to 
foresee and most effectively overcome the typical difficulties that arise in the process of mastering the grammar of 
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Введение
Сопоставительные исследования разно-

структурных языков имеют как теоретическую, 
так и практическую значимость, поскольку дают 
возможность найти в них сходные и отличитель-
ные признаки, выявить универсалии и уникалии, 
помогают глубже проникнуть во внутренний ме-
ханизм каждого из них и понять специфику. Они 
могут проводиться в двух аспектах – теоретико-
лингвистическом и лингвометодическом. В первом 
случае анализу подвергается языковой материал 
без ограничения на всех уровнях языковой систе-
мы, во втором – сопоставляется лишь микроязык 
(учебный язык). Материалы такого сопостави-
тельного анализа используются в практике обуче-
ния языкам, главным образом неродным. Важное 
значение при этом имеет направление сопоставле-
ний – какой язык избирается в качестве исходного. 
Поскольку при формировании национально-рус-
ского билингвизма предметом изучения выступает 
русский язык, соответственно он становится изу-
чаемым, или сопоставляемым, языком, языком-це-
лью. Материалы сопоставительного исследования 
обоих языков дают чёткое представление о том, 
какие языковые явления и их признаки совпадают 
полностью, какие – лишь частично, какие – полно-
стью различаются. Эти знания помогут сознатель-
но управлять процессом влияния родного языка на 
изучаемый неродной русский язык. 

Обзор литературы
Идея сопоставительного метода теоретиче-

ски была обоснована ещё основателем Казанской 
лингвистической школы И. А. Бодуэном де Курте-
нэ, считавшим, что сопоставление может основы-
ваться на выявлении сходства и различий между 
языками независимо от их исторических или ге-
неалогических связей [1], и развита в трудах его 
учеников – Н. В. Крушевского, подтвердившего 
на основе анализа фонетических систем родствен-
ных и неродственных языков существование язы-
ковых универсалий как определённых свойств или 
признаков всех языков [2], и  В. А. Богородицкого, 
проводившего  сопоставительное изучение общих 

the studied language. In our case, they make it possible to better master the Russian language by representatives 
of the Mordovian nationality, to avoid interference phenomena that cause a violation of the grammatical norms 
of Russian speech under the influence of the native language system.
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структурных черт на уровне фонетики, морфоло-
гии и синтаксиса [3]. Идеи И. А. Бодуэна де Кур-
тенэ о сопоставительном изучении языков были 
подхвачены представителями Пражской лингви-
стической школы (подробно об этом можно про-
читать в кандидатской диссертации Наны Размики 
Джавршян [4]). Большую роль также сыграли вы-
дающиеся работы Ш. Балли, в которых была пред-
ставлена специфика преподавания немецкого язы-
ка во франкоязычной аудитории.

В нашей стране сопоставительные иссле-
дования языков в большей степени стимулиро-
вали существующее полиязычие и потребность 
преподавания русского и иностранных языков 
в разнообразной по языковому составу аудито-
рии. Учёные прежде всего много внимания уде-
ляли специфике изучения иностранных языков.  
П. Я.  Гальперин, например, указывал, что при си-
стемном учёте результатов анализа категорий род-
ного и изучаемого языков родной язык «из неиз-
бежного и беспощадного конкурента иностранного 
языка становится опорой усвоения языковых зна-
чений его структур» [5, с. 67]. Особую роль в раз-
витии таких исследований сыграли Л. В. Щерба и  
Е. Д. Поливанов. Продолжение они по-
лучили в трудах В. Д. Аракина,  
И. М. Бермана, В. Ю. Копрова, А. В. Мони-
гетти, А. И. Смирницкого, С. К. Фоломкиной, 
З. М. Цветковой, В. С. Цетлин, В. Н. Ярцевой 
и др. О связи сопоставительной лингвистики 
с лингвометодикой и лингводидактикой гово-
рят также многие зарубежные (Л. Блумфилд,  
Ч. Фриз и др.) ученые. Очень подробно суть и 
значение сопоставительного метода в обучении 
иностранным языкам представлены в работах 
О. Г. Бутяевой, Л. П. Водясовой [6, с. 183–186], 
М. В. Мосина, Л. П. Водясовой, Н. М. Мосиной, 
Н. В. Чинаевой [7, с. 751–764],  Д. А. Сапаровой,  
Г. А. Гурбановой [8, с. 84–91] и др. 

В последние годы сопоставительное языкоз-
нание и в лингвистическом, и в лингвометодиче-
ском отношениях активно разрабатывает пробле-
мы билингвизма, обращаясь к сопоставительно-
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му исследованию языков Российской Федерации 
(башкирского, чувашского, татарского, марийско-
го, удмуртского и др.) и русского языков.  С нашей 
точки зрения интерес представляет работа К. З. За-
кирьянова, в которой представлены основные по-
ложения сопоставительного исследования разно-
структурных (башкирского и русского) языков в 
лингвометодическом аспекте [9, с. 224–233]. Они 
также находят отражение в работах Ф. В. Муси-
ной, которая обращается к сопоставительному из-
учению татарского и русского языков в целях фор-
мирования билингвальной личности школьника 
[10, с. 224–225]; Р. А. Вафеева, предметом иссле-
дования которого  становится учёт особенностей 
русского языка при обучении хантыйскому языку 
русскоязычных студентов [11, с. 443–447]. В ряде 
работ представлена специфика обучения русскому 
языку в зарубежных странах [12; 13]. В области со-
поставительного исследования мордовских (мок-
шанского и эрзянского) и русского языков сделано 
еще достаточно мало, но эта большая работа уже 
начата. Ведется она в основном в лингвометоди-
ческом аспекте  и находит отражение в разработке 
учебных курсов для профилей бакалавриата и ма-
гистратуры, создании учебной и учебно-методи-
ческой литературы. 

Материалы и методы
Для решения поставленных задач исследова-

ния использовались следующие методы научного 
исследования: а) теоретический, основывающий-
ся на научных данных лингвистической, лингво-
методической, лингводидактической литературы; 
б) социолого-педагогический, предполагающий 
изучение современного уровня обучения родному 
и русскому языкам в школе и вузе, использование 
резервов потенциальных возможностей оптимиза-
ции процесса обучения и др.

Результаты исследования
Дисциплина «Сопоставительное языкозна-

ние» выступает в качестве необходимого звена в 
подготовке учителя-словесника для общеобразова-
тельных организаций, в которых обучение ведется 
на русском языке, но наряду с ним изучается один 
из родных языков. В образовательных организа-
циях Республики Мордовия и местах компактного 
проживания мордвы в других регионах учебный 
план предполагает, наряду с русским языком, из-
учение одного из мордовских языков –  мокшан-
ского или эрзянского. 

В Мордовском государственном педагогиче-
ском университете имени М. Е. Евсевьева дисци-
плина «Сопоставительное языкознание»  в соот-
ветствии с учебными планами направлений подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование (про-
филь Русский язык. Родной язык и литература) и 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль 
Родной язык и литература) изучается на заключи-
тельном этапе обучения после прохождения линг-

вистических курсов «Родной язык», «Современ-
ный русский литературный язык» и дисциплин по 
методике их обучения («Методика обучения род-
ному языку», «Методика обучения русскому язы-
ку»). Дисциплина входит в состав «Предметно-ме-
тодического модуля «Родной язык и литература»». 
В учебном плане, на наш взгляд, логично опреде-
лено её место: студенту V курса предоставляется 
возможность анализировать и синтезировать по-
лученные теоретические и практические знания 
по родному, русскому языкам и методике их обу-
чения с целью их применения в будущей профес-
сиональной (педагогической) деятельности. Ос-
новной целью курса выступает формирование и 
совершенствование необходимых теоретических 
знаний и практического анализа специфических 
и общих черт родного (мордовских мокшанского 
или эрзянского) и русского языков на различных 
лингвистических уровнях, а также прогнозиро-
вание и предупреждение ошибок в русской речи 
мордвы посредством специальных упражнений и 
заданий.

Большая часть теоретического и  
практического обучения предполагает обращение 
к грамматике сопоставляемых (мордовских мок-
шанского и эрзянского) и русского языков.  Это 
объясняется тем, что грамматические характе-
ристики являются неотъемлемой частью любого 
языка и обучение языку проводится прежде всего 
посредством грамматики. Обучение грамматике, 
а также определение грамматических конфигура-
ций в устной речи и на письме совершается с по-
мощью формирования грамматических навыков, 
необходимых для успешного изучения неродного 
языка, получения информации, обогащения лич-
ности и приобщения к культуре носителей языка. 

Сопоставительная грамматика построена на 
основе сопоставления грамматических единиц, 
прежде всего частей речи  – общих для мордовских 
(мокшанского и эрзянского) и русского языков 
знаменательных имени существительного, имени 
прилагательного, имени числительного,  местои-
мения, глагола и наречия, служебных союза, ча-
стицы и различающихся мордовского послелога и 
русского предлога, а также междометия как осо-
бого класса слов. Для работы над каждой темой 
представлена система теоретических вопросов и 
заданий для отработки практических умений. В 
библиографических списках приведены основная 
и дополнительная учебная литература, интернет-
ресурсы, использование которых важно для усво-
ения рассматриваемых тем. В конце модуля раз-
мещены задания для самопроверки сформирован-
ных знаний, умений и навыков. Словарь-минимум 
лингвистических терминов и понятий (глоссарий) 
включает те из них, которые студенты должны 
знать при изложении соответствующего материала 
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на экзамене. В целом лекционный курс и практи-
ческие задания построены таким образом, чтобы 
давать студенту возможность проанализировать 
общие и специфические стороны грамматики со-
поставляемых родного (мордовских (мокшанского 
или эрзянского)) и русского языков. Они нацелены 
на совершенствование навыков и умений подбора 
фактического материала и его обработки, развитие 
аналитических способностей и активной познава-
тельной деятельности, формирование умений и 
навыков самостоятельной работы обучающихся. 

Представление материала в таком виде выяв-
ляет взаимосвязь и взаимозависимость граммати-
ческого уровня языковой структуры, что представ-
ляет возможность осуществления обучения с учё-
том последних достижений лингвистики и линг-
вометодики. Выявленные в результате сопостави-
тельных исследований межъязыковые сходства и 
расхождения позволяют прогнозировать и более 
эффективно преодолевать типичные трудности, 
возникающие в процессе овладения грамматикой 
изучаемого неродного языка. В нашем случае они 
позволяют представителям мордовской нацио-
нальности лучше усвоить русский язык, избежать 
явлений интерференции, вызывающей нарушение 
грамматических норм русской речи под влиянием 
системы родного языка, поэтому будущему пе-
дагогу-словеснику важно для правильного и це-
ленаправленного построения уроков ясно пред-
ставлять, какие грамматические явления в родном 
(мордовских (мокшанском / эрзянском)) и русском 
языках аналогичны, следовательно, усваиваются 
без большого труда, и какие различны, своеобраз-
ны, следовательно, потребуют более углуб ленных 
пояснений и длительной тренировки. 

Такой подход существенно влияет на со-
держание теоретического и практического мате-
риала. Как известно, методическая задача сопо-
ставительного анализа двух языков предполагает 
прежде всего выявление явлений транспозиции и 
интерференции, изучение которых связано с опре-
делением дифференциальных признаков не только 
грамматической, но и фонологической и лексиче-
ской систем. Сопоставительный метод не только 
выступает как средство выявления случаев интер-
ференции, но и создаёт научную основу для мето-
дики их устранения и предупреждения на основе 
полученных знаний. Изучение интерференции в 
сопоставительном плане связано с теоретической 
точки зрения с установлением типологического 
изоморфизма и алломорфизма, с практической – с 
необходимостью помочь педагогу выявить ошиб-
ки, возникающие вследствие влияния родного 
языка на систему соответствующих уровней со-
поставляемого языка и наоборот. Особое внима-
ние уделяется тем языковым фактам, при которых 
межъязыковые расхождения проявляются в форме 
частичного сходства сопоставляемых явлений, так 

как именно здесь обычно наблюдается особенно 
сильная интерференция со стороны родного языка. 
При анализе конкретного материала студенты по-
лучают возможность представить свои варианты, 
обосновать свой выбор форм изучаемого языка, 
адекватных, по их мнению, с точки зрения систе-
мы, нормы и узуса. Используются различные виды 
коммуникативных упражнений на изоморфные яв-
ления с целью формирования у студентов чувства 
языка, однако больше внимания обращается на 
алломорфные черты, учёт которых в наибольшей 
степени позволяет избежать нежелательной интер-
ференции на различных языковых уровнях. При 
методическом прогнозировании большую значи-
мость приобретает родной язык, так как именно 
его система служит своеобразным субстратом, ко-
торый оказывает влияние  на изучаемый язык. 

Неоценима роль сопоставительной грамма-
тики в аспекте подготовки к межкультурной ком-
муникации [14; 15], так как она активно занимается 
типологией билингвизма, различными вопросами 
языковых контактов, определяет закономерности 
адекватности / неадекватности грамматических 
систем сопоставляемых языков [7; 13]. Сопоста-
вительная грамматика вовлечена и в процесс фор-
мирования речевой и лингвокультурной компетен-
ций с целью выработки у студентов устойчивых 
стереотипов речевого поведения, которые помога-
ют минимизировать проблемы в аспекте межкуль-
турной коммуникации. 

Обсуждение и заключения 
Таким образом, сопоставительная граммати-

ка представляет большие возможности для фор-
мирования профессиональных компетенций буду-
щих педагогов-словесников. Она позволяет совер-
шенствовать такое необходимое для них качество, 
как умение сопоставлять и анализировать явления 
родного (исходного) и сопоставляемого языков с 
целью предупреждения возможных ошибок и ин-
тенсификации процесса обучения. Занимаясь не-
родственными языками, сопоставительная грам-
матика определяет универсальные и уникальные 
явления между ними, знание которых позволяет 
педагогу добиваться больших успехов.
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Аннотация. В статье рассказывается об успешном использовании аутентичных короткометражных 
фильмов (КФ) для обучения говорению студентов неязыковых вузов на примере испанского КФ «Café para 
llevar». В начале обучения автором было выявлено отсутствие умения говорить у подавляющего большинства 
студентов. Для формирования этого умения был создан учебный курс на основе аутентичных КФ и описан 
процесс работы над первым фильмом курса. Поминутный разбор фильма свидетельствует о том, что он 
обладает тематической насыщенностью и дидактической ценностью. Наблюдательность и методическая 
зрелость преподавателя при подготовке КФ к просмотру на занятии позволяют использовать буквально 
каждую фразу и движение героев фильма в качестве повода для обмена мнениями, предположениями и 
мыслями со студентами, а сам фильм может стать поводом для обсуждения таких серьёзных тем, как, 
например, взаимоотношения в семье и счастье. Работа над первым КФ позволила студентам сделать первый 
шаг к развитию умения говорения, а созданный преподавателем положительный психологический климат на 
занятиях стал благоприятной средой для формирования этого умения.  
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Введение
За последние 15 лет в российских вузах, в 

том числе неязыковых, изучение испанского в ка-
честве первого или второго иностранного языка 
перестало быть редкостью. Предполагается, что 
студенты как минимум должны научиться гово-
рить на нём, а как максимум уметь общаться на 
профессиональные темы. Однако, как показы-
вает опыт, далеко не всем выпускникам удаётся 
«заговорить» по-испански за годы его изучения 
в университете. Одной из причин подобного по-
ложения, с точки зрения автора, является то, что 
студенты неязыковых вузов, в отличие от фило-
логов, например, не всегда испытывают большую 
любовь к языкам, а следовательно, они не готовы 
тратить время на выполнение стандартных языко-
вых упражнений на раскрытие скобок, заполне-
ние пропусков, перевод и прочих упражнений из 
классического репертуара традиционной методи-
ки, обширно представленного в популярных учеб-
никах отечественных авторов, используемых для 
обучения студентов неязыковых вузов [1; 2]. Как 
показывает практика, большинство тех, кто всё-
таки выучил определённый набор лексических и 
грамматических единиц, не могут ими свободно 
оперировать; то есть такие студенты, конечно, мо-
гут «сконструировать предложение» в условиях 
учебного общения, иногда даже довольно быстро, 
но когда необходимо участвовать в диалогах, сту-
денты испытывают растерянность, не успевают 
правильно выразить свои мысли в темпе, прибли-
женном к темпу устной речи носителей языка, ис-
пытывают трудности с пониманием устной речи 
и т. д. Иными словами, они не умеют говорить, у 
них не сформирована коммуникативная компетен-
ция. Такое положение вещей объясняется тем, что 
«навык, сформированный в условиях, принципи-
ально отличных от условий общения, всегда будет 
неспособен к переносу в процесс реального обще-
ния» [3, с. 285]. Помимо этого, как показывает 
опрос студентов, у них, как правило, отсутствует 
потребность в общении (говорении) на уроке, а за 
пределами аудитории говорят на испанском языке 
лишь единицы. Решением проблемы может стать 
целенаправленное создание на занятиях условий 
для общения, целенаправленное обучение гово-
рению, формирование у студентов  потребности в 
говорении.

Обзор литературы
Аудиовизуальные материалы, кинокольцов-

ки, видеофрагменты, художественные и учебные 
кинофильмы стали использоваться в отечествен-
ной практике преподавания иностранных языков 
ещё в середине прошлого века [4, с. 20]. Этот опыт 
был всесторонне проанализирован автором статьи 
в кандидатской диссертации [5]. 

 Что касается собственно КФ как средства 
обучения иностранным языкам, то из недавних 
исследований хочется отметить всеобъемлющий 

труд Э. Талера, посвящённый использованию КФ 
в преподавании английского языка [6]. Исследо-
ватель совместно с коллегами детально описал 
методический потенциал КФ, а также представил 
богатый практический материал в качестве иллю-
страции изложенной теории. 

Что касается использования аутентичных КФ 
для обучения именно испанскому языку, то этот во-
прос практически не освещался отечественными 
исследователями, а пик его исследования испан-
скими методистами и преподавателями пришёл-
ся на первое десятилетие XXI в. Так, например, 
своим практическим опытом делились М. Гамес и  
М. Гарсиа [7], Э. Химено Угальде и С. Мартинес 
Тартахада [8], М. Онториа Пэнья [9].  В сети Ин-
тернет существует ряд порталов, созданных пре-
подавателями испанского языка, на которых авто-
ры  щедро делятся с коллегами своими методиче-
скими наработками, и в том числе подборками КФ, 
которые были сняты в первом и втором десятиле-
тиях XXI в.1. Некоторые из предлагаемых ими КФ 
могут быть использованы и при обучении россий-
ских студентов. 

Материалы и методы
При исследовании вопросов применения КФ 

для обучения говорению автором статьи применя-
лись такие методы, как изучение и анализ учебной, 
научно-методической и психолого-педагогической 
литературы; а также опрос студентов, беседа и пе-
дагогическое наблюдение.

Исследование проходило в начале 3-го семе-
стра среди студентов экономического факультета 
2-го курса, изучающих испанский язык как 1-й 
иностранный с начала 1-го семестра. Помимо про-
чих проблем, опрос и наблюдение выявили труд-
ности в понимании устной иноязычной речи, а 
также неумение выражать свои эмоции и мысли 
на испанском языке. Помимо этого, были зафикси-
рованы очевидная нервозность и трудности с из-
влечением из долговременной памяти изученных 
в первых двух семестрах лексических и граммати-
ческих единиц.

Для обучения студентов говорению препода-
ватель, автор статьи, принял решение создать учеб-
ный курс на основе аутентичных КФ. Описание 
процесса создания и содержания разработанного 
учебного курса не является целью данной статьи. 
В ней будет рассказано лишь об опыте работы над 
первым фильмом всего цикла. 

Результаты исследования
В качестве средства обучения был выбран 

13-минутный аутентичный КФ испанского режис-
сёра Патрисии Фонт “Café para llevar” (Кофе с со-
бой), вышедший на экраны в 2014 г.  Непосред-
ственно фильм (без титров) длится 11 минут. Он 
посвящён истории взаимоотношений двух совре-
 1https://www.laclasedeele.com/p/videos-ele.html (дата 
обращения: 02.03.2023); https://www.profedeele.es/blog/cortos-aula-
ele-propuestas/ (дата обращения: 02.03.2023).
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менных жителей Барселоны. Несмотря на то, что 
практически всё действие фильма происходит в 
замкнутом пространстве кафе, с 1-й минуты филь-
ма появляется большое количество тем, на кото-
рые можно «поговорить». Задачей преподавателя 
стало тщательное фиксирование этих тем, направ-
ление на них внимания студентов, а также органи-
зация процесса говорения. Каждая минута фильма 
даёт пищу для размышлений. Тематическую и ди-
дактическую насыщенность фильма можно пред-
ставить в виде таблицы.

Минута 
просмотра

Индивидуальная, парная и групповая работа

1-я, 2-я Изучение общего плана Барселоны, нахождение 
на нём достопримечательностей. Первое 
высказывание предположений об отношениях 
главных героев

3-я, 4-я Повторное обсуждение предположений о 
взаимоотношениях героев, исходя из новых 
данных. Вычленение из текста информации 
о прошлом героев, их роде деятельности. 
Размышление вслух о возможности коренных 
изменений в образе жизни и пристрастиях 
человека за относительно короткий промежуток 
времени 

5-я Наблюдение за тем, как герои вкратце 
рассказывают о своей жизни

6-я Наблюдение за взаимодействием вербальных 
и невербальных уровней коммуникации. 
Отслеживание процесса зарождения возможной 
ссоры и способов её предотвращения

7-я Высказывание предположений об исходе 
предыдущей встречи героев. Размышление о 
«сроке давности» переживаний из-за разбитого 
сердца

8-я Наблюдение за вербальными и невербальными 
реакциями героев при ответе на вопрос, 
счастливы ли они. Обсуждение своих 
наблюдений и предположений

9-я, 10-я и 
11-я

Получение недостающей информацию о том, что 
произошло в последние месяцы жизни героев. 
Обсуждение возможных причин расставания 
героев; высказывание предположений об 
их дальнейшей жизни, о возможности или 
невозможности обрести счастье 

 В качестве домашнего задания студенты 
должны были: 1) подготовить мини-презента-
цию по заинтересовавшей их барселонской до-
стопримечательности (из увиденных в самом на-
чале фильма); 2) найти краткую информацию о 
празднике Сан Жорди (Святого Георгия), который 
упоминается в фильме; 3) изложить историю вза-
имоотношений главных героев фильма от одного 
из предложенных лиц: главной героини (которая 
разговаривает со своей подругой); главного героя 
(который рассказывает о произошедшей встрече 
другу детства, который знаком с Алисией); офици-
анта; романтически настроенной посетительницы 
кафе (сидевшей за соседним столиком и видевшей 
всё, что произошло); витражей кафе (начала XX 

в., которые «многое повидали на своём веку») и 
т. д. Преподаватель предупредил студентов о том, 
что они могут проявлять фантазию, как в форме 
изложения, так и в содержании и интерпретации 
истории взаимоотношений героев фильма.

На последующих занятиях студенты, помимо 
проверки и обсуждения домашних заданий, рабо-
тали над заранее подготовленным преподавателем 
монтажным листом: читали  его хором и по ролям, 
делали разметку интонации, обращали внимание 
на контекст употребления речевых клише, а также 
особенности разговорной речи. Подобная работа 
предполагала неоднократный просмотр КФ, одна-
ко, благодаря профессионализму режиссёра и та-
ланту оператора и актёров, многократные просмо-
тры не утомляли студентов, так как позволяли им 
открывать для себя что-то новое. Также одним из 
заданий стало составление диалогов: 1) на темы, 
затронутые в фильме; 2) студенты представля-
ли, что встретились со своими одногруппниками 
10 лет спустя и «делились новостями». Одним из 
удачных заданий на дом стало чтение комментари-
ев к фильму на платформе YouTube и выбор того, 
который больше всего совпадает с их собственной 
точкой зрения. В качестве заключительного за-
дания студенты должны были найти рецензии на 
фильм в сети Интернет, прочитать их и написать 
свою короткую версию.

Вышеизложенный процесс работы над филь-
мом показывает, что выбранный КФ насыщен по-
тенциальными темами для говорения, как моноло-
гического, так и диалогического. На занятиях сту-
денты привыкают к тому, чтобы постоянно быть 
готовыми что-то сказать, прокомментировать и т. 
д., то есть имеет место внутреннее проговарива-
ние, внутреннее формулирование своих мыслей. 
Иными словами, грамотная организация работы 
над КФ способствует значительному повышению 
речемыслительной активности студентов, ну а по 
их собственным словами, у них не остаётся време-
ни на то, чтобы заскучать.

От преподавателя требуется внимательность, 
а иногда и определённая дотошность для выявле-
ния и последующего выноса тем на обсуждение 
со студентами. Суть в том, чтобы практически из 
всего сделать предлог для говорения, пусть даже 
короткого обмена репликами. 

Обсуждение и заключения
В заключение хотелось бы отметить, что пра-

вильно подобранный аутентичный КФ и методи-
чески продуманная аудиторная и внеаудиторная 
работа над ним позволили начать работу по устра-
нению проблем, которые были зафиксированы 
преподавателем в начале обучения. Так, например, 
студенты стали быстрее и увереннее читать тек-
сты по монтажному листу, сохраняя оригиналь-
ный темпоритм и интонационное оформление; 
они стали лучше понимать устную речь, особен-
ную радость у них вызывало узнавание в последу-
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ющих КФ курса лексических единиц, которые они 
усвоили во время работы над первым фильмом; 
повысилась уверенность в своих силах и иници-
ативность при изучении ИЯ. Помимо этого, сто-
ить особо отметить создание доброжелательного 
психологического климата на занятии, отсутствие 
страха совершить ошибку и вызвать неудоволь-
ствие у преподавателя. С точки зрения автора, это 
сыграло значительную роль в определённом рас-
крепощении студентов и появлении у них желания 
делиться своими мыслями и чувствами на испан-
ском языке, что стало базой для продолжения це-
ленаправленного развития у них умений говоре-
ния на изучаемом ИЯ.    
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the specifics of using the technology for the 
development of critical thinking in the lessons of the Russian language in the study of insert structures. The 

© Кашкарева Е. А., Нестерова Н. А., Фомина О. Н., 2023
    

52



Введение
В школах Российской Федерации, 

представляющей собой огромное поликультурное 
пространство, обучаются представители различных 
национальностей и культур. В связи с этим одним 
из важнейших вопросов современного российского 
образования является обеспечение условий для 
качественного обучения как русскоязычных, 
так и иноязычных детей в соответствии с 
потребностями личности, общества и государства. 
Решение данного вопроса требует внедрения 
новых педагогических технологий, помогающих 
организовать оптимальную обстановку для 
продуктивного освоения обучающимися 
русского языка как средства межличностного и 
межкультурного общения [1].

На уроках, построенных на основе технологии 
развития критического мышления, школьники 
размышляют вслух и про себя, вспоминают 
известные факты, обмениваются мнениями, читают, 
создают свои устные и письменные высказывания, 
делятся точкой зрения о прочитанном. Текст 
является предметом анализа, интерпретации и 
трансформации. Педагог выполняет руководящую 
роль, направляя обучающихся к получению знаний 
[2]. 

Технология развития критического 
мышления способствует продуктивной учебной 
деятельности обучающихся, дает возможность 
вовлечь школьников в процесс обучения, 
способствует воспитанию ответственного и 
самостоятельного отношения к работе, создает 
оптимальные условия для развития языковой 
компетенции и коммуникативных умений. 
Одной из ключевых задач технологии развития 
критического мышления является результативное 
развитие когнитивных способностей школьников, 
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students in the learning process, contributes to the education of responsible and independent attitude to work, 
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помогающих им осуществлять целенаправленную, 
самостоятельную и успешную работу на уроке [3]. 

Обзор литературы
На сегодняшний момент изучению технологии 

развития критического мышления, в том числе и 
при изучении вставных конструкций, посвящена 
обширная научно-методическая литература. 
Использованию приемов технологии развития 
критического мышления на уроках русского 
языка посвящена статья Д. А. Дровниковой,  
Т. А. Колосковой [4]. Под термином 
критическое мышление авторами понимается  
умственная работа, для которой характерна 
повышенная степень уровня осмысления, 
объективного отношения к познавательной среде. 
М. А. Муштавинской указано, что критическое 
мышление должно опираться на принципы логики 
и объективности, учитывать все возможные мнения 
[5]. Задача такого мышления – синтез оригинальных 
концепций и открытие новых условий для решения 
вопросов. Технология развития критического 
мышления в работе В. Г. Котяковой рассматривается 
как образовательная технология, которая позволяет 
каждому обучающемуся включаться в учебный 
процесс и самостоятельно приобретать новые 
знания [6]. Возможности применения технологии 
развития критического мышления на уроках 
русского языка как неродного описаны в статье  
Е. А. Кашкаревой, Н. А. Нестеровой,  
О. Н. Фоминой, А. Г. Лисиной [7]. 

Классический подход к изучению 
вставных конструкций представлен в работах 
А. М. Пешковского: исследователем выделено, что 
вставная конструкция – это явление синтаксиса, для 
которого характерна особая интонация включения 
(выделение паузами и убыстрением темпа), не 
влияющая на тональную характеристику основного 
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предложения в целом [8]. О. С. Ахмановой 
отмечено, что вставные конструкции уточняют 
и поправляют ту информацию, которая 
заключается в основном предложении [9]. В статье  
Н. А. Нестеровой, Н. Е. Даниловой определено, 
что вставными конструкциями называют те слова, 
словосочетания или предложения, которые несут 
добавочное содержание, включаясь в высказывание 
и поясняя его; в широком смысле любая вставная 
конструкция дополняет и поясняет информацию 
базовой части высказывания [10]. 

Материалы и методы
В рамках исследования изучены учебные, 

педагогические и научно-методические труды, 
в ходе их обработки и обобщения определены 
теоретические положения рассматриваемого 
вопроса. В процессе систематизации и 
анализа изученной литературы, применения 
эмпирических методов разработаны методические 
рекомендации по использованию технологии 
развития критического мышления при изучении 
вставных конструкций на уроках русского языка в 
поликультурной среде. 

Результаты исследования
Технология развития критического мышления 

является инновационной образовательной 
технологией, которая представляет собой 
системный комплекс обучения, основанный 
на формировании умений работать с учебным 
материалом в процессе чтения и письма. Технология 
развития критического мышления состоит из 
взаимосвязанных приемов, ориентированных на 
то, чтобы активизировать интерес обучающихся, 
мотивировать их на поисково-исследовательскую 
и креативную работу, а также организовать условия 
для системного усвоения и понимания изучаемого 
материала.

Представим возможность использования 
технологии развития критического мышления на 
уроках русского языка в 8 классе при изучении 
вставных конструкций и предложим задания, 
основанные на ее приемах. 

К первому типу заданий отнесем 
упражнения поисково-исследовательского 
характера. Выполняя их, обучающиеся находят 
информацию о вставных конструкциях в 
учебнике, дополнительной литературе и интернет-
источниках, затем осмысливают ее и составляют 
готовый ответ по изучаемой теме, что позволяет 
школьникам систематизировать сведения о 
вставных конструкциях, а учителю оценивать 
уровень этого восприятия. 

Примером поисково-исследовательского 
задания может быть упражнение, построенное 
на приеме технологии развития критического 
мышления под названием «Что я знаю»:

Вспомните, что вы знаете о вставных 
конструкциях. Составьте письменный ответ, 

опираясь на предложенный план:
1) Определение понятия «вставная 

конструкция», его значение. 
2) Особенности пунктуационного выделения 

вставных конструкций.
3) Особенности интонации при вставных 

конструкциях.
4) Пример использования вставной 

конструкции в предложении. 
При выполнении данного задания 

обучающиеся работают с текстом, им разрешается 
пользоваться учебниками, справочниками, 
интернет-ресурсами. Восьмиклассники учатся 
обращаться к различным информационным 
источникам, упорядочивают знания о вставных 
конструкциях, развивают навыки как письменной, 
так и устной речи, озвучивая получившийся ответ, 
отвечая на вопросы учителя и принимая участие 
в коллективном обсуждении темы. Упражнение 
используется на стадии вызова с целью мотивации 
обучающихся к дальнейшей работе на уроке и 
формирования коммуникативных умений. 

Следующее поисково-исследовательское 
упражнение базируется на приеме «Перепутанные 
логические цепочки» и применяется на стадиях 
осмысления и рефлексии.

Восстановите предложение, расставив 
все его элементы в правильном порядке. 
Получившееся определение запишите, 
расставив знаки препинания, и запомните. 

Сочетания слов – дополнительную 
информацию – это слова – пояснение – вставные 
конструкции – которые вносят – поправку – в 
предложение – замечание – или предложения.

Ожидаемый вариант выполнения упражнения 
обучающимися:

Вставные конструкции – это слова, 
сочетания слов или предложения, которые вносят 
в предложение дополнительную информацию, 
поправку, пояснение, замечание. 

Данное задание можно использовать не только 
в качестве оригинальной формы подачи нового 
материала, но и как тренировочное упражнение, 
ориентированное на развитие умения логически 
мыслить, грамотно выстраивать высказывания 
[11]. Учитель может ввести в процесс обучения 
вставным конструкциям и соревновательный 
элемент, если предложит школьнику выполнить 
такое упражнение быстрее одноклассников. 
Побеждает тот, кто справляется с заданием с 
опережением, не допустив ошибки. Подобное 
задание может быть рассчитано и на работу в 
группах. 

Примером сравнительно-сопоставительного 
упражнения служит задание, основанное на приеме 
технологии развития критического мышления под 
названием «Верно – неверно».

Прочитайте утверждения о вставных 
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конструкциях. Рядом с верными, на ваш взгляд, 
утверждениями поставьте знак +. Если 
вы считаете утверждение неправильным, 
поставьте рядом с ним знак –. 

1) На письме вставные конструкции чаще 
всего выделяются запятыми. (–)

2) Вставные конструкции могут 
использоваться для оформления цитаты. (+)

3) В устной речи вставные конструкции 
выделяются паузами и интонацией. (+)

4) Вставные конструкции употребляются в 
начале предложения. (–)

5) Вставные конструкции вносят в 
предложение дополнительную информацию. (+)

Восьмиклассники учатся отличать 
достоверные сведения от ложных в процессе 
критического мышления, аргументируют свое 
мнение, исправляют допущенные ошибки. 
Усвоение знаний о вставных конструкциях 
происходит через оценку утверждений и их 
восприятие. Упражнение применяется на стадиях 
вызова и рефлексии. 

Еще одним примером упражнения 
сравнительно-сопоставительного типа является 
задание, в основе которого лежит прием «Кластер». 

Чем могут быть выражены вставные 
конструкции? Представьте ответ на этот 
вопрос в виде схемы. 

Примерный вариант выполнения упражнения 
(рис. 1):

Рис. 1. Способы выражения вставных 
конструкций

Данное задание рассчитано на 
структурирование и систематизацию знаний 
обучающихся о том, чем могут быть выражены 
вставные конструкции; результатом выполнения 
такого упражнения является наглядное 
представление усвоенного материала. Может 
использоваться на стадиях осмысления и 
рефлексии.

В качестве третьего типа  
заданий мы приведем упражнения творческого 
характера. Их цель – обучение вставным 
конструкциям через решение творческих задач. 
Такие упражнения направлены на развитие 
письменной речи школьников, а также на раскрытие 
их креативных способностей. 

Первое упражнение данного типа построено 
на основе приема «Свободное письмо». 

Напишите связанный текст, состоящий 
из 5 предложений. При написании используйте 

следующие вставные конструкции: 
Их было двое; им не терпелось искупаться; 

его звали Колей; стоял жаркий день; довольные.
Примерный вариант выполнения упражнения: 
Приятели – их было двое – встретились и 

отправились на прогулку. Один из мальчиков (его 
звали Колей) предложил другу дойти до речки. 
Скоро Женя и Коля были на месте (им не терпелось 
искупаться). Вдоволь накупавшись и охладившись, 
– стоял жаркий день – мальчики направились к 
дому. Они договорились о следующей встрече и – 
довольные – расстались.

Задание направлено на практическое 
применение обучающимися знаний о вставных 
конструкциях: школьники создают свой текст, 
размышляют, проявляют фантазию, сочиняют, 
учатся использовать синтаксические явления в 
своей речи. Упражнение может использоваться на 
стадии рефлексии.

Следующее творческое упражнение основано 
на приеме «Синквейн»:

Вспомните, что вы знаете о синквейне? 
Напишите синквейн о вставных конструкциях.

Примерный вариант выполнения упражнения: 
Вставка

Выделительная, выразительная
Дополняет, поясняет, поправляет

Вставные конструкции – явление синтаксиса.
Уточнение

Данное задание может использоваться на 
стадии рефлексии, благодаря его применению 
происходит подведение итогов по изучаемой 
теме, обогащается словарный запас школьников. 
Обучающиеся выделяют в информации главное, 
работая по алгоритму, развивают речь и творческие 
навыки. 

Третье упражнение творческого характера 
основывается на приеме «Ключевые слова».

Восстановите предложения, определив 
ключевые слова (вставные конструкции) на 
место. Раскройте скобки, расставьте знаки 
препинания. 

1) (…) (Щ/щ)енки (…) резво гонялись (…) по 
цветущему саду. 

2) (…) (М/м)ы не спешили расходиться (…), 
пели птицы.

3) (…) (О/о)ни (…) оказались прямо (…) 
передо мной. 

Ключевые слова: о чудо!; было еще светло; 
их было четверо.

Предполагаемый вариант выполнения 
упражнения: 

1) Щенки – их было четверо – резво гонялись 
по цветущему саду. 

2) Мы не спешили расходиться (было еще 
светло), пели птицы.

3) Они – о чудо! – оказались прямо передо 
мной. 
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Данное упражнение, реализуемое на 
стадии осмысления, позволяет оценить качество 
усвоения школьниками материала о вставных 
конструкциях, о том, в какой части предложения 
они могут находиться и как выделяться на письме. 
Обучающиеся проверяют свою внимательность, 
творчески работая с текстом, отрабатывают 
пунктуационные навыки.

Использование технологии развития 
критического мышления на уроках русского 
языка позволяет обеспечить эффективное 
усвоение знаний о вставных конструкциях, 
развивать читательскую и языковую грамотность 
в ходе знакомства с текстом, находить новые пути 
решения различных учебных ситуаций, развивать 
языковую компетенцию. 

Обсуждение и заключения
В результате исследования нами разработаны 

методические рекомендации по использованию 
технологии развития критического мышления 
при изучении вставных конструкций на уроках 
русского языка в поликультурной среде. По итогам 
исследования были сделаны следующие выводы:

1. Технология развития критического 
мышления состоит из взаимосвязанных приемов, 
ориентированных на то, чтобы активизировать 
интерес обучающихся, мотивировать их на 
поисково-исследовательскую и творческую работу, 
а также предоставить возможности усвоения 
и понимания изучаемого материала, позволить 
школьникам систематизировать полученные 
сведения. 

2. Технология развития критического 
мышления способствует продуктивной учебной 
деятельности обучающихся, воспитанию 
ответственного и самостоятельного отношения к 
работе, создает оптимальные условия для развития 
языковой компетенции и навыков общения в 
поликультурном обществе.

3. Использование технологии развития 
критического мышления на уроках русского 
языка позволяет обеспечить эффективное 
усвоение знаний о вставных конструкциях, 
развивать читательскую и языковую грамотность 
при знакомстве с текстом, находить новые пути 
решения образовательных задач.

4. Изучение вставных конструкций на уроках 
русского языка в ходе работы над заданиями, 
построенными на приемах технологии развития 
критического мышления, помогает увлечь учащихся 
рассматриваемой темой, дает возможность 
развивать логику мышления, исследовательские 
и креативные умения, коммуникативные навыки, 
которые обучающиеся применяют в различных 
учебных и жизненных обстоятельствах.
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Аннотация. В статье обоснована актуальность образовательной проблемы, связанной с ростом 
фальсификации информации в образовательном медиапространстве, в частности рассмотрены проблемы 
готовности студентов к использованию альтернативных и массмедийных ресурсов в качестве основного 
источника получения знаний. Раскрыта проблема фальсификации гуманитарных знаний, связанная 
с активной цифровизацией образования и появлением большого количества неконтролируемых 
по качеству медиаресурсов, к которым обращается молодежь в ходе научно-исследовательской 
деятельности. Представлены результаты влияния доминирования массмедийных ресурсов на качество 
научно-исследовательской деятельности студентов, отмечается противоречие в нехватке методологии 
по формированию медиаграмотности и медиакомпетентности студентов в ходе усвоения гуманитарных 
знаний через образовательные медиаресурсы. Отражены результаты исследования по способности и 
готовности использования студентами массмедийных и альтернативных научных медиаисточников. 
Показана связь между формированием исследовательских компетенций, формированием сознания 
молодежи и общекультурной моделью поведения в контексте тотальной медиатизации. Сформулированы 
выводы и рекомендации для образовательных учреждений по снижению вероятности фальсификации 
гуманитарных знаний в ходе освоения студентами научного медиапространства в процессе 
исследовательской деятельности. 
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Abstract. The article proves actuality of the educational problem, connected with growth of information 
falsification in the educational media space; in particular it has considered the problems of students’ readiness for 
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Введение
Актуальность заявленного вопроса обу-

славливается современной внешнеполитической, 
внутриполитической и социальной обстановкой 
в Российской Федерации. Проблема фальсифика-
ции информации касается сегодня не только исто-
рии и исторической памяти, но и научной среды 
в ее фундаментальном гуманитарном контексте. 
Формы, размах и глубина искажения ключевых 
гуманитарных знаний в образовательном медиа-
пространстве показывают, что фальсификация в 
науке представляет национальную угрозу для на-
шей страны и имеет далеко идущие последствия. 

Динамика развития цифровых технологий и 
мультимедийного пространства в XXI в. обозна-
чила новые вехи и перспективы развития обще-
ства, повлияла на все социальные процессы, про-
текающие в нем. Невозможно говорить о форми-
ровании новой цифровой культуры современной 
молодежи, не учитывая динамику развития новой 
информационной среды, главенствующую роль в 
которой играют массмедийные коммуникации. В 
этой связи представляется актуальным по-новому 
посмотреть на перспективы медийного простран-
ства с учетом его воздействия на сознание, науч-
ное мышление молодежи в процессе формирова-
ния исследовательских компетенций, так как ос-
новную часть информации для написания научных 
работ студенты извлекают из медиаресурсов. 

Участвуя в исследованиях разного уровня, 
студенты не только формируют когнитивные свя-
зи, но и общую гуманитарную систему восприятия 
с ее сложными междисциплинарными научными 

using alternative and mass media resources as the main source of getting knowledge. It has exposed the problem 
of falsifying humanitarian knowledge, connected with active digitalization of education and with generation of 
huge amount of media resources with uncontrolled quality, which the youth address in the process of scientific 
research activity. To solve this problem we have set the goal of the research, providing analysis of forming media 
research competences for students at the educational process in contexts of media transformation of higher 
education and increased degree of falsifying humanitarian knowledge in the internet space. As the basic methods 
of getting statistical data the authors have used the method of statistical analysis and sociological quiz. There 
have been set out the results of influence of mass media resources on the quality of the students’ scientific 
research activity; the authors accentuate contradiction in lack of methodology in forming students’ media literacy 
and media competency in the process of digestion of knowledge through educational media resources. The 
authors provide the results of research of students’ ability and readiness to use mass media and alternative 
scientific media resources. The research displays connection between forming research competences, forming 
the youth conception and general culture behavior pattern in the context of total mediatization.  It has formulated 
conclusions and recommendations for educational institutions to downsize the degree of probability of falsifying 
humanitarian knowledge in the process of students’ using scientific media space in their research activity.

Keywords: falsification, humanitarian knowledge, media space, media education, youth mind, research 
competences, media resources
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уровнями. Поэтому одной из очевидных проблем 
стала неконтролируемость интернет-источников, 
представляющих собой образовательные ресурсы 
общего доступа, к которым студенты обращаются 
в ходе учебной, исследовательской деятельности. 
Неконтролируемость качества и достоверности ин-
формации в медиаресурсах существенно исказили 
научную фактологию и привели к непреднамерен-
ной фальсификации данных. Упрощение, а иногда 
полная примитивизация излагаемых материалов в 
медиаресурсах стали способствовать формирова-
нию околонаучных знаний, поверхностному ана-
лизу, отсутствию критического мышления и иска-
жению когнитивных навыков студентов. 

Доминирующие массмедийные коммуника-
ции, в частности рейтинговые социальные сети и 
альтернативные платформы, заменили достовер-
ные источники, а на смену реальным экспертам 
пришли блогеры с псевдонаучной картиной мира. 
Стерлась граница между научной истиной и лже-
научной информацией, в результате чего фальси-
фикация стала «нормой», определяющей сознание 
и научное мышление молодежи. Влияние фаль-
сификации в информационной среде приобрело 
масштабы неконтролируемого воздействия на на-
учное сознание и общекультурную модель поведе-
ния молодежи в образовательном медиапростран-
стве. 

Возникло противоречие между высокой ди-
намикой медиатизации образования и реальной 
готовностью и способностью студентов к исполь-
зованию образовательных медиаресурсов для фор-
мирования истинных представлений в гуманитар-

    
59



ной сфере, то есть медиаисследовательских ком-
петенций с целью недопущения фальсификации в 
образовательном процессе. 

Обозначенные проблемы и обоснованная ак-
туальность позволили сформулировать цель ис-
следования. Цель исследования – выявить особен-
ности формирования исследовательских компе-
тенций студентов в условиях медиатрансформа-
ции высшего образования и повышенной фальси-
фикации гуманитарных научных знаний в интер-
нет-пространстве. Объектом исследования стали 
студенты двух ведущих вузов уральского региона. 
Предметом исследования – процесс формирова-
ния исследовательских компетенций студентов 
в образовательном медиапространстве в услови-
ях фальсификации гуманитарных знаний. Задачи 
ограничили круг действий: 1) изучение формиро-
вания медиаисследовательских компетенций сту-
дентов в учебном процессе; 2) выявление основ-
ных проблем влияния фальсификации в информа-
ционной среде на сознание молодежи, в том числе 
и в регионе; 3) оценка влияния фальсификации на 
состояние научного знания и научную активность 
у современной молодежи. В качестве основного 
способа сбора информации послужил метод бесе-
ды, опроса, тестового задания, ориентированных 
на работу с учебными медиатекстами, на поиск 
медиаресурсов и различных медиаплатформ. 

Обзор литературы
Проблема в рамках заявленной актуально-

сти может быть рассмотрена как на глобальном 
уровне в формате изучения и освоения учебной 
программы всех гуманитарных дисциплин, так 
и на частном практическом уровне, например в 
ходе изучения конкретной дисциплины. Проблема 
фальсификации гуманитарных знаний в образо-
вательном медиапространстве заключается в том, 
что в вузах не успевают создаваться организаци-
онно-педагогические и контролирующие условия 
медиасопровождения для качественного освое-
ния студентами медийных ресурсов. Ощущается 
отсутствие готовности студентов к качественной 
научной и исследовательской деятельности в ме-
диапространстве, что представляется абсолютно 
необходимым условием для сохранения системы 
высшего образования и целостности исследова-
тельского процесса.

Для минимизации влияния фальсификации 
в информационной среде на сознание молодежи 
крайне необходимо проанализировать особен-
ности формирования медийной компетентности 
студентов в вузовской среде в контексте современ-
ных медиатрендов. От преподавателей требуется 
четкое понимание того, что конкретно они хотят 
сформировать в ходе изучения гуманитарных дис-
циплин: знания, навыки, способности к исследо-
ванию, критическое мышление, сформированные 
медиаисследовательские компетенции. Для этого 

требуется изучение новых научных подходов и 
методик, научных идей, созвучных современным 
реалиям науки и запросам общества на подготовку 
ученых нового поколения. 

В базисе зарубежных теорий сегодня можно 
найти сведения о нарушениях принципов добро-
совестности в исследованиях, однако они пред-
ставлены в контексте ранжирования по степени 
значимости, масштабности и имеют статисти-
ческий характер описания1. В отечественной на-
уке спектр подходов к проблеме представлен го-
раздо шире. Так, например, С. О. Гапанович и  
В. Ф. Левченко рассматривают проблему качества 
получения гуманитарных знаний с позиции общей 
информационной антропоэкологии [1], отмечая 
снижение общей и информационной культуры мо-
лодых людей, их неспособность вычищать и отсе-
ивать нужную информацию в многочисленных ме-
диапотоках. Эту же идею развивает С. А. Дружилов, 
выявляя негативные воздействия современной ин-
формационной среды на человека с позиции пси-
хологических аспектов, обращая внимание на осо-
бенности неустойчивого восприятия молодежью 
нарастающих объемов информации [2]. В соци-
альном и психологическом контексте рассмотрено 
влияние современных информационных техноло-
гий на картину мира человека [3], на место молоде-
жи в сетевом информационно-коммуникационном  
обществе [4]. 

Отдельным пластом научных исследований 
представлены материалы ученых о роли и месте 
преподавателей в формировании системы гума-
нитарных знаний студентов в медиапростран-
стве, поднимаются вопросы о феномене медиа-
грамотности в педагогической интерпретации и 
медиаобразовании как новом векторе развития 
педагогики [5]. Большой вклад в вопросы ста-
новления российского медиаобразования внес 
А. В. Федоров, рассматривая суть явления, его 
структуру в контексте общей медийной культу-
ры молодежи [6] и, как следствие, ее медиаком-
петентности и способности к критическому и 
творческому мышлению [7]. Вслед за концепцией  
А. В. Федорова в науке появились созвуч-
ные точки зрения об особенностях формиро-
вания медиакомпетентности студентов в науч-
ной и образовательной деятельности [8]. Впер-
вые отсылки к опасности виртуальных ресур-
сов в образовании были отмечены в работах  
В. О. Саяпина [9], публикующего факты о намерен-
ном смысловом искажении и виртуальной пропа-
ганде в сети Интернет. Более активно вопрос о фаль-
сификации гуманитарных знаний в образователь-

1  Боутер Л. М., Тиждинк Дж., Акселсен Н., Мартинсон 
Б. Ранжирование мелких и крупных нарушений принципов 
добросовестности в исследованиях. 2017. № 2. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/2017-02-019-ranzhirovanie-melkih-i-
krupnyh-narusheniy-printsipov (дата обращения 27.03.2023).
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ном медиапространстве был рассмотрен в работах  
А. П. Огурцова2, Т. В. Виноградовой3, П. Д. Тищен-
ко4, отмечающих намеренную исследовательскую 
недобросовестность в научных и образовательных 
ресурсах, предоставляющих открытый доступ 
для массовой молодежной аудитории. В работах  
Б. Г. Юдина5 акцент добросовестности в исследо-
ваниях смещен к конкретным вопросам подготов-
ки студентов к научному исследованию и проблеме 
глобальной фальсификации в медиапотоках обра-
зовательных массмедийных платформ [10]. В ряде 
работ Н. О. Хашпакянц говорится о глобальной 
фальсификации в научном познании, следователь-
но, о системном искажении научного мышления 
и сознания молодежи под воздействием массме-
дийных коммуникаций, рейтинговых социальных 
сетей и альтернативных платформ, заменяющих 
достоверные источники [11]. От конкретных при-
кладных проблем фальсификации гуманитарных 
знаний в образовательном медиапространстве 
ряд ученых переходит к философскому контек-
сту развития проблематики, называя фальсифи-
кацию знаний новой концепцией массмедийного 
общества [12]. По мнению С. В. Конькова, важно 
не упустить процесс формирования медиакомпе-
тентности современной молодежи как ключевой 
характеристики ее научного сознания и исследо-
вательских компетенций [13].

Имеющиеся наработки фундаментальных 
исследований, насыщенная база по теории вопро-
са позволили подойти к цели исследования и вы-
явить особенности формирования исследователь-
ских компетенций студентов в условиях медиа-
трансформации высшего образования и повышен-
ной фальсификации гуманитарных знаний в ин-
тернет-пространстве в научной информационной 
среде на примере конкретных учебных заведений 
уральского региона. 

Материалы и методы
Для понимания глубины и остроты вопроса 

в качестве инструмента формирования исследова-
тельских компетенций студентов мы рассматри-
ваем альтернативные массмедиа, в которых, по 
нашему мнению, концентрируется максимальное 
сосредоточение фальсифицированной информа-
ции. Пути решения вопроса мы видим в новых 
организационно-педагогических условиях попу-

 2 Огурцов А. П. Подделки в науке. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/poddelki-v-nauke/viewer (дата обращения 27.03.2023). 
 3 Виноградова Т. В. Исследовательская недобросовестность. 
2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskaya-
nedobrosovestnost-tenevaya-storona-nauki/viewer  (дата обращения 
27.03.2023).
 4 Тищенко П. Д.  Проблема добросовестности в научных 
исследованиях.  2013. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
o-dobrosovestnosti-v-issledovaniyah/viewer (дата обращения 
27.03.2023).
 5 Юдин Б. Г. О добросовестности в исследованиях. 
2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-dobrosovestnosti-v-
issledovaniyah/viewer (дата обращения 27.03.2023).

ляризации достоверной информации, повышения 
значимости учебно-воспитательной работы среди 
студентов. 

Для проведения исследования были сфор-
мированы группы студентов двух ведущих регио-
нальных вузов очной формы обучения 1–4-х кур-
сов бакалавриата направлений «Менеджмент», 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Реклама и связи с общественностью» в возраст-
ном диапазоне 18–20 лет. Общая численность ре-
спондентов составила 100 человек. Все студенты 
прошли инструктирование перед началом работы 
с опросом и получили целевые установки иссле-
дования. Для сбора информации были использо-
ваны формы онлайн-опроса и устного собеседо-
вания и анкетирования, по итогам обработки ко-
торых было проведено обобщение полученных 
результатов. Для уточнения разночтений и корре-
ляции данных в ходе обработки после пройденно-
го опроса с каждым студентом была проведена бе-
седа, ориентированная на личностное понимание 
важности работы с достоверными источниками и 
способами ухода от фальсифицированной инфор-
мации в процессе научной и исследовательской 
работы студентов.  

Подготовка к проведению исследования по-
казала, что от студентов потребовались новые 
умения и навыки, позволяющие им эффективно и 
адаптивно перейти в медиаобразовательное про-
странство, но при этом им не были предоставле-
ны алгоритмы или рекомендации для фильтрации 
всех имеющихся образовательных медиаресурсов 
в Интернете для снижения уровня фальсификации 
получаемой информации. 

Для студентов возникла практическая при-
кладная проблема поиска качественной образова-
тельной медиаинформации, критического осмыс-
ления научных и лженаучных источников, охвата 
массивов обрабатываемой информации, выбора 
подходов к осмыслению медиатрендов и способов 
ухода от фальсифицированных научных данных. 
Очевидной стала нехватка у студентов развития 
медиаисследовательских компетенций, а значит, 
повысилась актуальность вопроса о развитии ме-
диаграмотности студентов в сетевом обществе 
при осуществлении исследовательской деятельно-
сти. Состояние обозначенной научной проблемы 
можно считать динамично развивающимся, так 
как появляются новые труды, посвященные ме-
дийной грамотности, при этом сохраняются про-
белы в вопросах формирования медиакомпетент-
ности. Считаем, что в имеющихся исследованиях 
недостаточно внимания уделено процессу форми-
рования медиаисследовательских компетенций в 
студенческой среде с учетом отсутствия контроли-
руемого алгоритма по способам снижения рисков 
использования фальсифицированной информации 
при изучении гуманитарных дисциплин. В этой 
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связи было организовано и проведено исследова-
ние. 

Результаты исследования
Реальная практика показывает, что выяв-

ленные нами проблемы характерны и для других 
вузов, поэтому полученные результаты можно 
транслировать и тиражировать для обмена педа-
гогическим, методическим и организационным 
опытом по формированию медиакомпетентности 
студентов в процессе учебно-воспитательной де-
ятельности. Интерпретация полученных данных 
позволила нам обозначить ключевые результаты.

Распределение ответов на вопрос «Готовы 
ли Вы заниматься исследовательской деятельно-
стью, преимущественно используя медиаресурсы 
и медиатехнологии?» представлено на рис. 1. Мы 
видим, что 69,5 % респондентов демонстрируют 
полную готовность («да» – 35 %, «скорее да» – 
34,5 %) к использованию медиаресурсов в учеб-
ном процессе, то есть демонстрируется осознан-
ное отношение к исследовательской деятельности. 
При этом 14 % ответили «нет» и 15 % – «скорее 
нет». Данный показатель мы интерпретируем как 
удовлетворительный уровень готовности, способ-
ствующий формированию медиакомпетентности 
студентов.

Рис. 1. Готовность студентов к исследова-
тельской деятельности  

с преимущественным использованием медиатех-
нологий и медиаресурсов

Далее мы уточнили, к каким медиаисточни-
кам и альтернативным медийным ресурсам обра-
щаются студенты, если требуется ознакомиться 
с изучаемой проблемой, если необходимо погру-
жение в глубину вопроса, поиск и анализ альтер-
нативных мнений. Итоги опроса показаны в табл. 
1, распределение предпочтений приведено в про-
центном соотношении (%).

Таблица 1. Распределение приоритетов и 
предпочтений по медиаресурсам и медиаисточни-

кам

Источник/
ресурс

Ознакомление Погружение Альтернативы

Соцсети 68,2 22,7 8,1
Интернет-
СМИ

74,1 21,2 4,7

Телеканалы 54,1 22,3 24,6
Журналы 33,1 42,8 23,1

Газеты 22,7 12,3 65
Радио 11,2 – 86,8

Видим, что лидерами для студентов среди 
медиаисточников и медиаресурсов для ознакомле-
ния с учебными темами являются интернет-СМИ 
(74,1 %), затем идут социальные сети (68,2 %) и 
профильные телеканалы (54,1 %), далее следуют 
сайты журналов (33,1 %), газет (22,7 %) и про-
фильные радиостанции (11,2 %). 

В беседе мы установили, что выбор данных 
ресурсов полностью осмыслен – студенты объ-
ясняют такое предпочтение возможностью более 
высокой оперативности поиска и обработки ин-
формации и получения первичных данных. 

При конкретизации и уточнении предпо-
чтений выяснилось, что лидер среди социальных 
сетей – «ВКонтакте» (63,3 %). Среди интернет-
СМИ предпочтения были отданы Nplus1.ru – 86,2 
%, Postnauka.ru – 78,8 %, далее Naked-science.ru – 
64,2 %, затем Nauka.tass.ru – 51,8 %. Такое пред-
почтение обосновано и в целом совпадает с рей-
тингами популярности научных интернет-СМИ в 
ведущих рейтинговых агентствах (Медиалогия) за 
2022 год. Среди телеканалов выделяются «Телека-
нал Наука» (82,1 %), затем предпочтения отдают-
ся телеканалу You Tube (79,8 %) и его отдельным 
программам, посвященным науке. Что касается 
погружения в глубину вопроса, то есть более ка-
чественного изучения информации, предпочтения 
распределились следующим образом. На первом 
месте профильные журналы – их назвали 42,8 % 
респондентов, примерно в равном соотношении 
предпочтений находятся интернет-СМИ, соцсети 
и телеканалы (по 22 %), в меньшей степени (12,3 
%) актуальны газеты. При беседе о конкретных 
журналах мы установили, что актуальными для 
погружения в глубину вопроса студенты считают 
National Geographic (66,9 %), «Знание – сила» (22,1 
%), «Наука» (19,3 %), «Наука и жизнь» (18,2 %). 
Студенты объясняют свой выбор авторитетностью 
источников, рейтинговыми позициями в ведущих 
аналитических агентствах и положительными от-
кликами в среде профессиональных ученых. При 
поиске альтернативных мнений и идей студенты 
выделяют радио и газеты, а также телеканалы и 
журналы, в числе авторитетных радиоисточников 
называют «Вести ФМ» и передачу «Наука 2.0», 
радио «Культура» с передачей «Очевидное-не-
вероятное». К авторитетным газетам относят из-
дание «Газета.ру» (78,8 %) с разделом «Наука», 
«Российскую газету» (98,4 %) с разделом «Наука» 
и газету научного сообщества «Поиск» (44,2 %), 
учрежденную Российской академией наук.  

Таким образом, первая часть исследования 
показала, что студенты очень активны в исследо-
вательской деятельности и регулярно обращаются 
к медиаресурсам при поиске и анализе информа-
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ции. Далее мы задали вопрос «Какие медиаисточ-
ники, по Вашему мнению, представляют верифи-
цированную, достоверную информацию с мини-
мальной фальсификацией данных?» (рис. 2).

Рис. 2.  Оценка студентами медиаисточников с 
точки зрения предоставления  

верифицированной информации

Опрос показал, что 35 % респондентов аб-
солютно доверяют той информации, которая раз-
мещена в официальных медиаизданиях, при этом 
34,5 % уверены, что нет фальсификации научных 
данных именно на альтернативных научных плат-
формах, а 25 % уверены в достоверности научной 
информации на специализированных научных ме-
диаресурсах. Если сопоставить данные с результа-
тами табл. 1, то мы увидим, что 68,2 % респонден-
тов обращаются именно к ресурсам соцсетей для 
первоначального ознакомления с вопросом, при 
этом лишь 4 % уверены в отсутствии фальсифика-
ции данного ресурса. 

 «Назовите медиаресурсы, на которых Вы 
сталкивались с очевидной фальсификацией ин-
формации при подготовке заданий и исследований 
на гуманитарных дисциплинах» – при ответе на 
этот вопрос студенты указали ресурсы Studopedia, 
Studofile, Spravochnik.ru, Vuzopedia (соотношение 
приведено на рис. 3)

Рис. 3.  Медиаресурсы-антилидеры 

Это дает повод задуматься о том, как можно 
использовать социальные сети и иные массмедий-
ные популярные среди молодежи ресурсы для под-
готовки студентов к гуманитарным дисциплинам 
и проводить исследовательскую работу в рамках 
этих дисциплин с гарантированным уходом от по-
лучения фальсифицированной информации. 

Ответы на вопрос о том, какие факты фальси-
фикации были обнаружены в указанных образова-
тельных медиаресурсах после сравнения данных 
с официальными академическими и энциклопеди-
ческими источниками, представлены на рис. 4. 

Рис. 4.  Группы установленных фальсификаций  
в образовательных медиаресурсах

Видим, что наибольший процент (35 %) со-
ставила историографическая фальсификация, то 
есть неточное или ошибочное указание научной 
даты, научного периода. Далее с небольшим отры-
вом (33 %) следует группа фактологических фаль-
сификаций с неточным, неполным или заведомо 
искаженным научным фактом или событием, 22 
% составляет терминологическая фальсификация, 
то есть неверно использованный научный термин, 
не имеющий отношения к исследуемому вопросу. 
Чуть реже (10 %) встречаются библиографические 
фальсификации, связанные с жизнью и деятельно-
стью ученых и мыслителей. 

Следовательно, можно сказать, что регулиро-
вание влияния фальсификации в информационной 
среде на сознание молодежи является обязатель-
ным. Иначе очевидным становится следующий 
парадокс: при полном недоверии к информации в 
массмедийных ресурсах студенты все равно обра-
щаются к данному типу источников лишь потому, 
что интерпретация научного факта или события 
представлена в них проще, более адаптированно, 
в научно-популярном формате. С одной стороны, 
студенты демонстрируют осмысленный подход, 
умение и способность использовать медиаплат-
формы в точно поставленных целях, с другой сто-
роны, они не обладают абсолютной уверенностью 
в качестве получаемой информации, заведомо 
предполагая ее возможную фальсификацию. То 
есть исследовательские компетенции студентов 
формируются на недостоверной, фальсифициро-
ванной базе, что искажает медиаумения и медиаз-
нания и негативно влияет на качество кругозора, 
представляющего околонаучное понимание иссле-
дуемого вопроса, а в случае гуманитарных дисци-
плин ведет к негативным последствиям при фор-
мировании общекультурной модели поведения 
молодежи. 

Обсуждение и заключения
В нашем исследовании представлена попыт-

ка установить связь между формированием ис-
следовательских компетенций, формированием 
сознания молодежи и общекультурной моделью 
поведения в контексте тотальной медиатизации. В 
ходе проделанного исследования были сформули-
рованы выводы, позволяющие обозначить основ-
ные проблемные точки и разработать рекоменда-
ции как по общим вопросам формирования иссле-
довательских компетенций молодежи в условиях 
фальсификации медиаобразовательной среды, так 
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и в плане получения молодым поколением медиа-
исследовательских знаний и навыков. Сформули-
руем выводы:

1. Динамика медиатизации учебных процес-
сов требует от образовательных технологий каче-
ственного перехода на новые медиаобразователь-
ные источники, гарантирующие максимальную 
достоверность получаемой информации. 

2. Многообразие масс-медийных ресурсов 
должно быть выверено и представлено в виде об-
работанной медиаразвивающей системы, фор-
мирующей научную позицию и общекультурную 
модель поведения молодежи, ориентированной на 
активное участие в исследовании гуманитарных 
дисциплин.

3. Учебная и исследовательская работа при 
поддержке и содействии преподавателей в ходе 
освоения материалов медиаобразовательных ре-
сурсов должна усиливать критическое осмысле-
ние воспринимаемой информации, минимизируя 
возможность  использования фальсифицирован-
ного контента.

4. При организации воспитательной работы 
следует учитывать, что в ходе освоения гуманитар-
ных дисциплин молодежь не должна приходить к 
негативным выводам при формировании своего 
кругозора и научной картины мира. 

5. Медиаобразовательная среда должна быть 
идеологически созвучна с историческими взгля-
дами в вопросах гуманистического осмысления 
ключевых событий общества вне зависимости от 
политического контекста и информационной по-
вестки СМИ, усиливающих фальсификацию науч-
ных знаний.

Представленные рекомендации позволят ре-
гулировать процесс формирования медиаиссле-
довательских компетенций студентов в ходе пре-
подавания гуманитарных дисциплин в условиях 
медиатрансформации высшего образования и по-
вышенной фальсификации данных в интернет-
пространстве. Для снижения влияния фальсифи-
кации на молодежь в ходе изучения гуманитарных 
знаний следует:

1. Активизировать деятельность вузов по соз-
данию организационно-педагогических условий 
медиасопровождения образовательного процесса, 
в частности при изучении студентами гуманитар-
ных дисциплин.

2. Создать внеурочные студенческие творче-
ские объединения под эгидой формирования ме-
диаграмотности в условиях фальсификации и ис-
кажения информации на медиаобразовательных 
ресурсах. 

3. Системно повышать квалификацию педа-
гогов в сфере цифровых технологий и способство-
вать их дальнейшему медиаразвитию, соответ-
ствующему требованиям цифровой образователь-
ной среды.

4. Регулярно вести мониторинг уровня сфор-
мированности медийной компетентности студен-
тов в вузовской среде в контексте современных 
медиатрендов.

5. Организовать исследовательскую помощь 
и сопровождение научно-поисковой деятельности 
студента со стороны педагога. Проводить совмест-
ное критическое обсуждение найденных медиама-
териалов. 

6. Обязательно сверять медийную информа-
цию с академическими источниками и учебными 
изданиями, выпускаемыми ведущими издатель-
ствами, проводить консультации с экспертами.

7. Вырабатывать для студентов и преподава-
телей гуманитарных дисциплин алгоритмы поис-
ка и верификации медиаматериалов.

Данные рекомендации позволят наработать 
методику проведения медиаисследований и сни-
зить вероятность использования фальсифициро-
ванной информации, что обеспечит более каче-
ственный уровень формирования когнитивных 
характеристик студентов и устойчивую общекуль-
турную модель поведения в информационном об-
ществе. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического исследования, в основе которого 
лежат общенаучные методы познания: анализ, синтез, сравнение, обобщение, обработка и интерпретация 
полученных результатов; в ходе исследования рассмотрены виды деятельности младшего школьника, 
обеспечивающие формирование универсальных учебных регулятивных действий. В работе раскрыты 
понятия деятельность, учебная деятельность, проектная деятельность; обосновано, что проектная 
деятельность развивается в условиях ведущей деятельности младшего школьника – учебной и предоставляет 
возможность для формирования универсальных учебных регулятивных действий младших школьников. 
На основании систематизации педагогического опыта предложено теоретическое обоснование того, что 
проектная деятельность может служить средством формирования универсальных учебных регулятивных 
действий младших школьников.
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Введение
Современное начальное образование актив-

но идет вперед, стремится соответствовать меня-
ющимся требованиям общества и тем самым под-
готовить младших школьников к умению самосто-
ятельно организовывать свою деятельность, кон-
тролировать и оценивать ее, также ставить цели, 
планировать свои действия. Именно поэтому фор-
мирование универсальных учебных регулятивных 
действий (УУРД) младших школьников приобре-
тает все большее значение в образовательном про-
цессе. Для них развитие УУРД имеет особую важ-
ность, так как с приходом в школу дети начинают 
осуществлять новые для них действия по плани-
рованию и решению учебных задач, получению 
результата, установке причины, послужившей 
успеху или неудачам; выполняют действия для 
корректировки собственных учебных действий и, 
соответственно, учатся выстраивать логическую 
последовательность вышеперечисленных дей-
ствий. Для данного возрастного этапа характерно 
возникновение проблем с организацией деятель-
ности, а это напрямую связано с использовани-
ем умений самоорганизации, самоконтроля и са-
мооценки.  Совершенствовать УУРД у младших 
школьников целесообразно через практику, что 
обуславливает важность выбора средств, которые 
помогут организовать такие условия, в которых 
они смогут учиться и применять эти навыки, по-
степенно развивая умения к самоорганизации, са-
моконтролю и самооценке.

 Актуальность нашего исследования вызвана 
необходимостью поиска эффективного средства 
формирования УУРД младших школьников. В на-
стоящем исследовании проведен анализ понятий 
деятельность, учебная деятельность, проектная 
деятельность относительно младшего школьного 
возраста – возраста, который является сензитив-
ным для формирования УУРД.

Обзор литературы
Для доказательства актуальности нашего ис-

следования нами был рассмотрен ряд понятий. В 
первую очередь это понятие деятельность, пред-
ставленное в трудах педагогов, психологов и фило-

the conditions of the leading activity of the younger schoolchildren – educational, and provides an opportunity 
for the formation of universal educational regulatory actions of younger schoolchildren. The theoretical study 
conducted by the author proves that project activities can serve as a means of forming universal educational 
regulatory actions of younger students.
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софов Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, И. А. Зим-
ней, Б. Г. Ананьева, Э. В. Ильенкова, С. Л. Ру-
бинштейна, А. Н. Леонтьева, А. В. Хуторского, 
В. Д. Шадрикова, Г. И. Щукиной, Г. П. Щедровиц-
кого, в обобщенном виде деятельность рассматри-
вается как система, имеющая свое собственное 
строение и содержание, а также свои внутренние 
структурные компоненты. Учебная деятельность 
характеризуется в работах Я. А. Коменского, 
И. Г. Песталоцци, А. Дистервега, К. Д. Ушинско-
го, С. Т. Шацкого, А. П. Нечаева, П. П. Блонского, 
Л. С. Выготского, А. С.  Макаренко, Д. Б. Элько-
нина и определяется как деятельность, которая по-
буждается своими мотивами и имеет свое содер-
жание, обобщенные способы действий. Проект-
ная деятельность содержательно раскрывается 
в исследованиях Н. Е. Веракса, П. Ф. Каптерева, 
Н. В. Матяш, К. Н. Поливановой и определяется 
как деятельность, интегрирующая в себе элемен-
ты учебной, творческой, познавательной деятель-
ности, имеющая структурные компоненты.

Материалы и методы
В ходе научного исследования нами исполь-

зовались методы, которые позволили сформулиро-
вать теоретические основы разрабатываемого во-
проса (теоретический анализ нормативно-право-
вых документов, научной литературы по проблеме 
исследования, обобщение и систематизация полу-
ченных данных). 

Результаты исследования
В трудах С. Л. Рубенштейна деятельность 

трактуется как преднамеренная активность лич-
ности, проявляемая в процессе решения жизнен-
но важных задач. Теория автора гласит о том, что 
между психикой и деятельностью человека нераз-
рывная связь: деятельность влияет на психику и 
обуславливает ее [1]. В исследованиях А. Н. Ле-
онтьева деятельность определяется как совокуп-
ность действий, которые обусловлены одним и 
тем же мотивом, она включает в себя шесть струк-
турных компонентов (потребности, мотивы, цели, 
действия, операции, условия), при этом действие 
является определенным процессом, который на-
правлен на достижение осознанно поставленной 
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цели [2]. 
Младший школьный возраст характеризует-

ся тем, что ведущей деятельностью является учеб-
ная. Учебная деятельность, по мнению В. В. Да-
выдова, определяется как процесс, в результате ко-
торого образуются новые знания, умения, навыки 
и совершенствуются уже существующие способ-
ности [3]. Нужно уточнить, что такой вид деятель-
ности, как учебная, в младшем школьном возрасте 
только начинает образовываться, поэтому целесо-
образно говорить о ней, как о развивающем виде 
деятельности, которая меняется на всех ступенях 
образования [4]. Согласно теории П. Я. Гальпери-
на и Н. Ф. Талызиной, в результате учебной де-
ятельности возникают новые знания и умения у 
учащихся [5]. Д. Б. Эльконин доказал, что именно 
в младшем школьном возрасте наиболее благопри-
ятно закладываются основы умения учиться; появ-
ляются предметные знания; учебная деятельность 
формирует все основные новообразования ребен-
ка и в ней происходят изменения самого себя как 
субъекта учения. Автором выделяются следующие 
структурные компоненты: мотив, цель и целепола-
гание, учебные действия, действия контроля, дей-
ствия оценки [6]. В. В. Репкин также выделяет та-
кие структурные компоненты, как мотивы, целепо-
лагание, планирование, контроль и самоконтроль, 
оценка и самооценка [7]. По мнению К. Н. Поли-
вановой, учебной является та деятельность, в ко-
торой развиваются и иные виды деятельности, в 
том числе проектная. В свою очередь, проектная 
деятельность представляет собой такую деятель-
ность, в которой младшие школьники самостоя-
тельно ставят цели, анализируют предполагаемый 
продукт, вырабатывают план решения, получают 
результат, корректируют его и оценивают [8]. 

В деятельности выделяют ориентировочную 
основу (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.), 
которая определяется как система представлений 
человека о цели, плане и средствах осуществле-
ния предстоящего или выполняемого действия [5]. 
Поэтому ориентировочная основа проектной дея-
тельности может быть представлена следующими 
операциями: планирование действия по решению 
учебной задачи для получения результата; выстра-
ивание последовательности выбранных действий; 
установка причины успеха (неудач) в учебной де-
ятельности; корректировка своих учебных дей-
ствий для преодоления ошибок. Это позволяет за-
ключить, что ориентировочная основа проектной 
деятельности дает возможность младшему школь-
нику ориентироваться в ней, определять цель, пла-
нировать, подбирать необходимые средства для 
осуществления, представления образа конечного 
продукта.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования 
определяет включение проектной деятельности 
в учебную деятельность как возможное средство 

достижения планируемых результатов, в том чис-
ле метапредметных, которые включают в себя 
УУРД1 . По мнению К. Н. Поливановой, проектная 
деятельность несет в себе все свойства деятельно-
сти в целом и поэтому обладает основными при-
знаками и любой структурой деятельности: по-
требность, мотивы, цели, действия, операции [8]. 
Некоторые авторы дополняют структуру проект-
ной деятельности путем внедрения компонентов 
контроля и рефлексии [9].  

Итак, проектная деятельность – это деятель-
ность с определенными структурными компонен-
тами, которые выстроены в конкретной последо-
вательности и взаимосвязаны друг с другом, при 
этом следует уточнить, что на каждом ее этапе раз-
виваются умения самоорганизации, самоконтроля 
и самооценки, с помощью которых выполняются 
определенные операции, тем самым осуществля-
ются действия, тождественные УУРД [10].  Для 
начала в процессе возникает потребность, далее 
появляется мотивация; определяется цель; выпол-
няются действия, которые включают в себя опе-
рации, в результате чего появляется планируемый 
итог деятельности. 

Таким образом, младший школьник, выпол-
няя деятельность, от осознания мотивов, потреб-
ностей, целей, операций и действий приходит к 
овладению универсальных учебных действий, что 
представляют собой умения самоорганизации, са-
моконтроля и самооценки.

Обсуждение и заключения
Исследование проблемы формирования 

универсальных учебных регулятивных действий 
младших школьников привело нас к следующим 
выводам: во-первых, деятельность, учебная дея-
тельность, проектная деятельность имеют схо-
жие структурные компоненты, однако проектная 
деятельность предполагает осуществление учеб-
ных задач, в ходе которых учащиеся самостоятель-
но определяют цели и пути их решения, планиру-
ют, корректируют и оценивают свою деятельность; 
во-вторых, проектная деятельность является важ-
ным средством овладения умений самоорганиза-
ции, самоконтроля и самооценки, так как именно в 
процессе проектной деятельности предполагается 
решение учебных задач, в ходе которых младший 
школьник самостоятельно анализирует и система-
тизирует полученные знания, а также принимает 
самостоятельное решение; в-третьих, проектная 
деятельность является дополнительным сред-
ством формирования универсальных учебных ре-
гулятивных действий младших школьников, т. к. 
именно в данном виде деятельности активно раз-
виваются умения целеполагания, планирования, 
умения контролировать и корректировать, а также 
умения саморегулирования. 

1  Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. URL: https://kpfu.ru/
docs/F2009061155/ FGOS.NOO_23_10_09_ Minjust_3. _1_ .pdf (дата 
обращения: 26.05.2023).
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Аннотация. Проблема формирования функциональной грамотности является одной из важнейших в 
современной методике обучения иностранным языкам. Актуальность статьи обусловлена необходимостью 
подбора и включения в процесс профессиональной подготовки будущих учителей иностранного языка 
интерактивных методов обучения с целью создания эффективных условий для успешного формирования 
их функциональной грамотности. Экспериментальная работа включала четыре этапа: выявление 
исходного уровня сформированности функциональной грамотности, анализ и подбор интерактивных 
методов, проведение занятий с использованием отобранных методов, тестирование достигнутого уровня 
сформированности функциональной грамотности. В результате исследования установлено, что согласно 
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Введение
Современная система образования в послед-

ние годы претерпевает ряд изменений, которые 
касаются различных аспектов учебного процес-
са. В области преподавания отдельных дисциплин 
возникают новые методы, которые нацелены на 
увеличение эффективности обучения и получения 
высоких результатов обучающимися. 

К ведущим тенденциям развития современ-
ного образования принято относить принципы, 
формирующие систему критериев, которые можно 
определить путем проявляемых в реальных жиз-
ненных ситуациях умений. Это обусловлено тем, 
что обучение в вузе теперь состоит не в передаче 
готовых знаний, как это было раньше, а в развитии 
умения приобретать их на протяжении всей жизни, 
формировании функциональной грамотности. По-
скольку современное информационное общество 
имеет тенденцию к потере важности и актуаль-
ности накопленных знаний в пользу постоянного 
приобретения новых знаний, то возникает вопрос, 
как современному преподавателю научить обуча-
ющихся приобретать и реализовывать ключевые 
составляющие функциональной грамотности.

Высокий уровень квалификации и достаточ-
ный объем получаемых знаний, умений и навыков 
легли в основу качественной профессиональной 
подготовки студентов языковых профилей обу-
чения, основанной на формировании функцио-
нальной грамотности у будущих учителей ино-
странных языков. Как отмечают исследователи, на 
сегодняшний день на рынке труда востребованы 
специалисты, способные не просто действовать 
по инструкции, а подстраиваться под меняющие-
ся условия, со сложившимся духовно-личностным 
и творческим опытом, а также опытом професси-
ональной деятельности на основе практических 
умений [1].

Когда мы говорим о функциональной гра-
мотности, то в первую очередь подразумеваем не 

order to create effective conditions for successful formation of their functional literacy. The experimental work 
included four stages: identification of the initial level of formation of functional literacy, analysis and selection 
of interactive methods, conducting classes using selected methods, testing the achieved level of formation of 
functional literacy. The study found that according to the testing data at the beginning and end of the experiment, 
the number of students who failed the test decreased from 46% to 14%, and the number of students who passed 
the test increased from 54% to 86%, which indicates the effectiveness of implemented interactive teaching 
methods.
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только умение читать и писать, но и анализ и ин-
терпретацию текста, способность находить связи с 
уже имеющимися знаниями, извлекать и использо-
вать нужную информацию в процессе коммуника-
ции на иностранном языке. При этом имеют значе-
ние не столько сами знания, сколько способность 
применять их при решении проблемных заданий, 
быстрота и нестандартность мышления, мобиль-
ность и целеустремленность, коммуникативная и 
информационная культура. Именно поэтому пре-
подавателю необходимо тщательно продумывать 
организацию занятия, подбирать эффективные 
методы, которые можно использовать в процессе 
профессиональной подготовки будущего учителя 
иностранного языка. К ним относятся интерак-
тивные методы, проблеме внедрения которых в 
образовательный процесс с целью формирования 
функциональной грамотности посвящено настоя-
щее исследование.

Обзор литературы
Исходная трактовка понятия функциональная 

грамотность была дана ЮНЕСКО в 1957 г. от-
носительно взрослого населения, нуждающегося 
в формировании элементарной грамотности. При 
этом под функциональной грамотностью подраз-
умевались умения чтения и письма, которые при-
менялись в повседневной жизни для решения жи-
тейских проблем. 

В современной методике существует множе-
ство определений термина функциональная гра-
мотность. 

Так, Н. Ф. Виноградова, трактуя понятие 
функциональная грамотность, считает её базовым 
образованием личности, готовностью успешно 
взаимодействовать с изменяющимся окружаю-
щим миром, возможностью решать различные (в 
том числе нестандартные) учебные и жизненные 
задачи, способностью строить социальные от-
ношения, совокупностью рефлексивных умений, 
обеспечивающих оценку собственной грамотно-
сти [3]. Е. В. Сивякова понимает функциональную 
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грамотность как способность жить в высокотех-
нологичном обществе. Согласно исследователю 
именно функциональная грамотность определяет 
будущее каждого человека и оказывает влияние на 
его возможность учиться, освоить профессию и 
совершенствоваться в ней, переучиваться и повы-
шать квалификацию [4].  

По мнению А. А. Леонтьева, человек, счи-
тающийся функционально грамотным, способен 
использовать многообразие постоянно приобрета-
емых на протяжении жизни знаний, умений и на-
выков при решении максимально широкого диа-
пазона жизненных задач в различных сферах че-
ловеческой деятельности, общения и социальных 
отношений [2].

Президент Международной ассоциа-
ции чтения Уильям С. Грей под функциональ-
но грамотным человеком подразумевает лич-
ность, владеющую такими операциями, как 
чтение и письмо, благодаря чему обеспечива-
ется выполнение ежедневных потребностей в 
его привычном социокультурном пространстве  
[Цит. по: 2].

Рассмотрев представленные выше интерпре-
тации функциональной грамотности, можно сде-
лать вывод, что суть данного явления – это способ-
ность индивидуума адаптироваться к современ-
ным реалиям, умение жить в высокотехнологич-
ном обществе. Успешное формирование функци-
ональной грамотности возможно при соблюдении 
следующего перечня условий: достижение доста-
точного уровня интеллектуального и общекуль-
турного развития, способность применять полу-
ченные знания при решении проблемных заданий, 
взаимодействовать в социуме, освоить профессию 
и совершенствоваться в ней, умение рефлексиро-
вать, использовать естественные (язык, жесты) и 
искусственные (цифровые) средства коммуника-
ции.

Материалы и методы
Исследование проводилось с помощью та-

ких методов, как анализ и обобщение данных по 
проблеме исследования, представленных в психо-
лого-педагогической и методической литературе, 
педагогическое наблюдение, изучение опыта ра-
боты преподавателя иностранного языка по при-
менению интерактивных методов с целью форми-
рования функциональной грамотности, анкети-
рование, качественный и количественный анализ 
полученных результатов, математические методы 
обработки результатов исследования.

Результаты
Диагностирующий этап эксперименталь-

ной работы заключался в констатации исходного 
уровня сформированности функциональной гра-
мотности студентов третьего курса направления 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образова-
ние» профиля подготовки «Иностранный язык 

(английский, немецкий)» Мордовского государ-
ственного педагогического университета имени  
М. Е. Евсевьева. Диагностика входных усло-
вий проводилась в рамках изучения дисциплины 
«Практический курс немецкого языка» на основе 
использования материалов специально организо-
ванного тестирования. За каждое выполненное те-
стовое задание обучающийся мог получить макси-
мум 5 баллов.

1. Найти и подчеркнуть в тексте слова из за-
данного списка слов.

2. Заполнить пропуски, указанные в тексте.
3. Самостоятельно сформулировать и задать 

вопросы по информации, содержащейся в тексте.
4. Заполнить таблицу, используя информа-

цию из текста.
5. Сформулировать выводы на основе ин-

формации из таблицы.
6. Отметить верные / неверные утверждения 

к аудиотексту.
7. Ответить на вопросы по содержанию ау-

диотекста.
8. Написать эссе (200–250 слов). 
9. Описать картинку. 
10. Обсудить с экзаменатором процесс, пока-

занный на рисунке, в видеофрагменте.
Таким образом, количество максимально воз-

можных баллов составило 50. Студент получал от-
метку «сдано», если набирал более 30 баллов. В 
других случаях считалось, что студент не прошел 
входной контроль.

На втором этапе исследования был осущест-
влен анализ и подбор интерактивных методов, 
с помощью которых можно было бы создать эф-
фективные условия для успешного формирования 
функциональной грамотности обучающихся. Под-
борка интерактивных методов обучения включа-
ла такие методы, как «Ассоциации по алфавиту», 
«Учебный ландшафт», «Ковер из облаков» [5], 
«Мини-доклад», «Доклад на карточках», «Пара-
доксальный мозговой штурм» [6], «Ток-шоу» [7], 
«Метафорическая самооценка» [8], «Интеллект-
карта на полу», «Две перспективы», «Биржа обме-
на» и др. 

Опишем более подробно некоторые из ото-
бранных методов интерактивного обучения. 

Метод “Mindmap auf dem Boden” («Интел-
лект-карта на полу») – один из наиболее эффек-
тивных методов организации учебно-познаватель-
ной деятельности, стимулирования коллективной 
творческой активности, креативного мышления 
студентов, повышения уровня интеллектуального 
и общекультурного развития. Данный метод при-
меняется при реализации самых различных учеб-
ных задач – планирование совместной работы 
над учебной темой, структурирование изучаемого 
материала, поиск возможных вариантов решения 
актуальной проблемы, представление результа-
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тов по поиску путей ее решения. Универсальность 
данного метода заключается в возможности его 
использования на разных этапах работы над учеб-
ной темой – при организации контроля понимания 
изучаемой темы, повторении учебного материала, 
сборе необходимого языкового материала.

Различают два варианта практического при-
менения данного метода.

I. Интеллект-карта как средство контроля 
освоения учебного материала. Данный вариант 
предполагает следующую последовательность 
действий:

1. Преподаватель готовит карточки с поня-
тиями / аспектами, рассматриваемыми в рамках 
изучаемой темы (все карточки – одного цвета, на-
пример оранжевого). 

2. Обучающиеся вслепую вытягивают одну 
из предлагаемых карточек.

3. На полу размещена основная структура 
ментальной карты. В центре находится карточка, 
на которой обозначено ключевое понятие (напри-
мер, основная тема занятия – “Probleme des Um-
weltschutzes” («Проблемы охраны окружающей 
среды»)). Вокруг расположены четыре разноц-
ветные карточки с ключевыми пунктами / аспек-
тами изучаемой темы, например синяя карточка 
для аспекта “Wasserverschmutzung” («Загрязнение 
воды»), зеленая – для аспекта “Waldzerstörung” 
(«Уничтожение леса»), желтая – для аспекта “Luft-
verschmutzung” («Загрязнение воздуха»), красная 
– для аспекта “Bodenbelastung” («Загрязнение по-
чвы»).

4. Обучающиеся кладут свою карточку под 
соответствующим ключевым понятием / аспектом 
и встают рядом с ней. Далее преподаватель по-
очередно проверяет правильность сопоставления 
карточек и выясняет у всей группы, правильно 
ли расположена здесь карточка. Если понятие на 
карточке соответствует ключевому аспекту, то сту-
дент получает взамен точно такую же карточку со-
ответствующего цвета и обменивает ее на карточ-
ку оранжевого цвета. То есть, например, он кла-
дет карточку голубого цвета к голубой карточке с 
ключевым понятием / аспектом, а себе берет кар-
точку оранжевого цвета. Эта оранжевая карточка 
хранится у каждого, но так, чтобы никто другой не 
мог видеть записанное на ней понятие. 

5. Далее каждый студент получает задание: 
нарисовать какой-нибудь знак / символ к своему 
понятию на карточке, а затем придумать к нему 
движение рукой.

6. Все обучающиеся становятся в круг. Один 
из студентов показывает свой знак / символ (при 
этом следует попросить студентов ничего не гово-
рить, даже если у них есть свои предположения) 
и демонстрирует свое движение, которое затем 
также повторяют остальные участники. И только 
после этого обучающимся разрешается отгадать, о 

каком понятии идет речь. Знак / Символ сопостав-
ляется с ментальной картой на полу. Это проис-
ходит до тех пор, пока все студенты не разместят 
на полу под соответствующее понятие свой знак 
/ символ. Обсуждение всех вопросов, организаци-
онных моментов осуществляется на иностранном 
языке.

II. Совместная разработка метальной карты. 
Студенты получают задание: записать на карточ-
ках аспекты по актуальной теме (по одному аспек-
ту – на карточке). Карточки кладут на пол и затем 
совместно пытаются структурировать собранный 
материал в форме кластеров. На следующем этапе 
студенты подбирают к карточкам ключевые поня-
тия, которые записывают на разноцветных карточ-
ках большего размера, выстраивая таким образом 
групповую интеллект-карту. Далее каждый обуча-
ющийся выбирает для себя карточку с тем аспек-
том, который считает самым важным, и становит-
ся на данную карточку. Тем самым он демонстри-
рует, что имеет по данному аспекту свою точку 
зрения. На заключительном этапе каждый студент 
ищет себе партнера и начинает с ним дискуссию о 
том, почему важна его точка зрения.

Метод “Zwei Perspektiven”(«Две перспекти-
вы») можно использовать для организации кол-
лективной деятельности на разных этапах работы 
над учебной темой: 1) при введении в тему с це-
лью получения информации о том, какие знания 
у студентов по предстоящей теме уже имеются; 2) 
повторении учебного материала в процессе изуче-
ния темы; 3) на завершающем этапе работы над 
темой, когда студенты обмениваются мнениями и 
дискутируют по тем или иным аспектам изучен-
ной темы. При применении метода преподаватель 
на полу размещает карточки с вопросами или клю-
чевыми словами / понятиями по изучаемой теме. 
Например:

1. Welche Umweltprobleme gibt es in Deutsch-
land / Russland? / Какие экологические проблемы 
существуют в Германии / России?

2. Woran zeigt sich besonders deutlich die Um-
weltverschmutzung? / В чем особенно четко прояв-
ляется загрязнение окружающей среды?

3. Warum tragen die Kraftwerke und Industrie 
zur Belastung der Natur? / Почему электростанции 
и промышленность обременяют природу?

4. Warum ist der Umweltschutz heutzutage 
ein zentrales Thema in der öffentlichen Diskussion? 
/ Почему охрана окружающей среды является 
центральной темой общественного обсуждения в 
наши дни?

5. Warum ist unser Planet in großer Gefahr? / 
Почему наша планета находится в большой опас-
ности?

6. Was können Sie selbst für den Umweltschutz 
machen? / Что Вы можете сделать для охраны окру-
жающей среды?
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7. Was gehört zu wichtigsten Indikatoren des 
ökologischen Fußabdrucks? / Что входит в число ос-
новных показателей экологического следа?

8. Welche Prinzipien der Umweltpolitik richten 
sich insbesondere gegen die Belastung der Umwelt? / 
Какие принципы экологической политики, в част-
ности, направлены против воздействия на окружа-
ющую среду?

9. Wie können die Menschen unsere Umwelt 
retten? / Как люди могут спасти нашу окружаю-
щую среду?

10. Wie kann das Problem des Abfalls gelöst 
werden? / Как решить проблему отходов? и т. д.

Важно заметить, что вопросы по обсуждае-
мой теме должны затрагивать разные аспекты из-
учаемой темы, вызывать у обучающихся интерес, 
побуждать их к саморефлексии и выражению соб-
ственной позиции и точки зрения. В ходе занятия 
студенты объединяются в пары, просматривают 
все карточки и затем выбирают ту из карточек, по 
вопросу или аспекту которой они хотели бы более 
подробно обменяться своими мнениями. Обсудив 
данный вопрос, студенты переходят к другой кар-
точке. При этом они становятся рядом с соответ-
ствующей карточкой, тем самым демонстрируя, 
что имеют свое видение по данному вопросу и 
могут выразить свою собственную позицию. На 
заключительной фазе применения данного мето-
да может состояться пленарный обмен мнениями 
только по одному из предлагаемых вопросов учеб-
ной темы или обсуждение только тех моментов, 
которые особенно заинтересовали обучающихся. 

Метод “Bewegungs-Lernen” («Обучение в 
движении») является достаточно действенным 
при введении и отработке учебного материала из-
учаемой темы. Метод способствует концентрации 
внимания и стимулированию мыслительных про-
цессов в процессе восприятия учебной инфор-
мации, развитию творческой и коммуникативной 
активности студентов. При применении метода 
студенты становятся в круг. Преподаватель де-
монстрирует первое движение и говорит, напри-
мер, “Die Natur schützen” («Охранять природу»). 
Обучающиеся повторяют фразу и движение. За-
тем преподаватель называет следующую фразу и 
демонстрирует второе движение, например: “Den 
Müll abtrennen”  («Разделять мусор») и т. д. После 
третьего раза преподаватель начинает все с начала 
и повторяет все предыдущие пункты. Таким об-
разом в каждом случае преподавателем вводятся 
три новых слова / понятия и затем повторяются 
все предыдущие. Следует отметить, что подоб-
ным образом организуемое обучение в движении 
позволяет разрядить обстановку, снять психоло-
гический барьер у неуверенных в себе студентов, 
сделать процесс тренировки и запоминания мате-
риала легким и увлекательным. 

Метод “Tauschbörse” («Биржа обмена») 

применяется на этапе отработки темы, когда сту-
денты уже имеют определенные знания и опыт, 
могут поделиться ими с другими обучающимися 
и дополнительно получить много новой инфор-
мации, стимулирующей их к дальнейшему осво-
ению материала в процессе изучения темы. При-
ведем пример использования данного метода при 
изучении темы “Müllentsorgung”  («Утилизация 
мусора»), который реализуется в следующей по-
следовательности:

1. Каждый студент получает 4 карточки. На 
каждой карточке он записывает совет / мероприя-
тие, который / которое, по его мнению, позволит 
справиться с проблемой утилизации отходов.

2. Преподаватель готовит 50 карточек, кото-
рые разложены на большом столе или на полу. Об-
учающиеся кладут к ним свои заполненные кар-
точки. За это им разрешается на выбор взять три 
карточки с рекомендациями, подготовленными 
преподавателем.

3. Затем каждый студент размещает полу-
ченные три карты для себя в следующей последо-
вательности: 1-я карточка – самая важная; 2-я кар-
точка – вторая по значимости; 3-я карточка – тре-
тья по значимости.

4. Все обучающиеся ходят по аудитории, при 
этом каждый из них должен обменяться, по край-
ней мере, одной карточкой с другим участником.

5. Студенты делятся на малые группы, за-
дачей которых является выбрать из всех карточек 
три самые важные. Дополнительно к советам на 
карточках можно предложить придумать смешные 
названия. 

6. Далее каждая группа должна представить 
на пленарном заседании свои советы на трех кар-
точках исключительно творческим образом, на-
пример в форме рэпа, пантомимы, эскиза, плака-
та, картинки, и обсудить результаты на изучаемом 
языке.

Третий этап экспериментального исследова-
ния носил обучающий характер. На данном этапе 
были проведены занятия по теме «Проблемы ох-
раны окружающей среды» (“Probleme des Umwelt-
schutzes”) (6 занятий – 12 часов) с применением 
вышеописанных интерактивных методов обуче-
ния с целью формирования функциональной гра-
мотности обучающихся.

На четвертом этапе эксперимента было про-
ведено тестирование обучающихся. Тестовые за-
дания были разработаны в соответствии с форму-
лировками, указанными в тесте на диагностирую-
щем этапе. Информация о результатах испытаний 
до и после эксперимента представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты тестирования в начале и 
конце эксперимента

Результаты 
тестирования

До эксперимента
% (чел.)

После 
эксперимента

% (чел.)    
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Число студентов, 
не прошедших 
тест

46 % (13) 14 % (4)

Число студентов, 
прошедших тест 

54 % (15) 86 % (24)

Обсуждение и заключения
В условиях современного информационного 

общества, имеющего тенденцию к потере важно-
сти и актуальности накопленных знаний в пользу 
постоянного приобретения новых знаний, форми-
рование функциональной грамотности обучаю-
щихся является необходимым условием их про-
фессиональной подготовки. 

Интерактивные методы обучения направлены 
не только на организацию учебно-познавательной 
деятельности, но и на стимулирование коллектив-
ной творческой активности, креативного мышле-
ния студентов, организацию их взаимодействия в 
процессе решения различных задач и проблемных 
ситуаций, повышение уровня интеллектуального 
и общекультурного развития. 

Проведенное исследование показало, что 
внедрение интерактивных методов обучения в 
процесс профессиональной подготовки будущего 
учителя иностранного языка способствует форми-
рованию его функциональной грамотности.
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Введение
С февраля 2022 г. Россия ведет вооружен-

ную борьбу за свой государственный суверенитет 
и свои национальные интересы, проводя Специ-
альную военную операцию (СВО) по защите ре-
спублик Донбасса. В этих условиях многократно 
возрастает значение формирования патриотиче-
ских ценностей в российском социуме, которое, 
впрочем, является задачей государственной важ-
ности на протяжении последних двух с неболь-
шим десятилетий. Особенно важно привитие 
патриотического мировоззрения подрастающе-
му поколению и молодежи как будущему нашей 
страны. В значительной степени это относится и к 
российскому студенчеству как по-своему уникаль-
ному социокультурному сообществу, в том числе 
– к студенчеству педагогических вузов, мировоз-
зренческие установки которого анализируются  
в данной статье.

Обзор литературы
Феномену патриотизма и особенно па-

триотическому воспитанию в нашей стра-
не посвящен солидный корпус работ – педа-
гогов, философов, политологов, историков. 
При подготовке данной статьи использова-
лись материалы работ Е. И. Барышниковой [1],  
С. Э. Берестовской [2], А. К. Быкова [3],  
А. Н. Вырщикова [4], Ю. А. Копцевой [5],  
А. В. Кузнецовой [6], В. И. Лутовинова [7]. Во-
просам и проблемам патриотического воспита-
ния в Республике Мордовия посвящены работы  
Г. А. Шулугиной [8; 9].

Материалы и методы
В основу данной статьи легли резуль-

таты опроса, проведенного авторами статьи 
на факультетах Мордовского государствен-
ного педагогического университета имени  
М. Е. Евсевьева. При обработке и обобщении ре-
зультатов данного опроса, направленного на вы-
явление отношения студенчества к гражданско-
патриотическим ценностям, использовался метод 
письменного интервьюирования, то есть анкеты. 
С отдельными респондентами авторы статьи ис-
пользовали метод предметной беседы по отдель-
ным аспектам проблематики нашего исследова-
ния.

Результаты исследования
Российская цивилизация занимает уникаль-

ное положение в мировом историческом простран-
стве. О ее специфике и своеобразии сказано очень 
много. К примеру, ведущий российский этнолог, 
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академик В. А. Тишков отмечает эту своеобразную 
«схожесть и одновременно уникальность» России 
в общем ряду стран мира: «При всех различиях 
формулировок Россия во многом похожа на дру-
гие крупные страны мира по своему устройству, 
но заметно отличается по тому, какой смысл при-
дается культурному многообразию, какая полити-
ка выстраивается в этой сфере, как воспринимает-
ся сама страна как идея-образ. Здесь важную роль 
играет исторический аспект, и от самых истоков 
своей государственности Россия представляет со-
бой полиэтничное и поликонфессиональное обще-
ство» [10, с. 111].

С другой стороны, сегодняшний российский 
патриотизм прошел чрезвычайно трудный путь, 
выковываясь не благодаря, а вопреки, в чрезвы-
чайно неблагоприятных условиях «лихих девяно-
стых». Об этом пишет видный политолог, телеве-
дущий и государственный деятель В. А. Никонов: 
«Современное российское, постсоветское обще-
ство пережило «стресс потери страны» и оказалось 
дезориентировано, дезорганизовано, расколото 
мировоззренчески. Самой существенной слабо-
стью российского общества оказалось отсутствие 
национально-государственной идентичности»  
[11, с. 184].

Патриотизм как мировоззренческое, фило-
софское и, прежде всего, нравственное понятие 
в европейской, в том числе российской, культу-
ре неразрывно связан с Античностью. Достаточ-
но сказать, что даже само слово древнегреческого 
происхождения, происходит от πατρίς, что значит 
«Отчизна», «Родина». Определение и понимание 
патриотизма, в принципе, широко известно. Это 
и мировоззрение, и некий внутренний нравствен-
ный «стержень» человека, личности, в основе ко-
торых лежит любовь к своей стране – к Родине. 
Естественно, патриотизм подразумевает готов-
ность человека поступиться собственными сию-
минутными выгодами ради интересов своей стра-
ны и своего народа, вплоть до самопожертвования, 
если речь, например, идет о защите от внешнего 
агрессора.

Любой патриотизм зиждется на естествен-
ной гордости человека за исторические и культур-
ные достижения своей страны и своего народа, а 
также на своеобразной привязанности к обычаям 
и традициям, к определенному укладу жизни и к 
нормам поведения, принятым в том или ином со-
циуме на протяжении длительного исторического 
периода. Неотъемлемой частью патриотизма явля-
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ется и любовь человека к своей «малой родине», 
то есть городу, или селу, или региону, в котором он 
родился и вырос, сформировался как личность и 
как гражданин своей страны.

С 10 по 17 марта 2023 г. в Мордовском го-
сударственном педагогическом университете име-
ни М. Е. Евсевьева (МГПУ) был проведен опрос с 
целью выявления общего уровня приверженности 
студенчества вуза к патриотическим ценностям. 
Было опрошено более 700 человек – студентов 
следующих факультетов МГПУ: истории и пра-
ва, естественно-технологического, иностранных 
языков, педагогического и художественного обра-
зования, психологии и дефектологии, физической 
культуры. Девушки составили 83 % респондентов, 
юноши – 17 %.

Чувство гордости за успехи России во вну-
тренней и внешней политике испытывает абсо-
лютное большинство опрошенных: почти две тре-
ти (60 %) дали ответ «да», ответ «скорее да, чем 
нет» – 31 %. Соответственно скорее не испыты-
вают гордости за свою страну 7 % и совершенно 
не испытывают 2 %. Здесь налицо ситуация преоб-
ладания патриотических установок современной 
российской молодёжи, российского студенчества, 
даже в тяжелых условиях внешних вызовов 2022–
2023 гг.

Соответственно историческим наследием 
своей страны гордятся 99 % респондентов (87 % 
однозначно и 12 % скорее да, чем нет). Очевидно, 
что в условиях беспрецедентного внешнего дав-
ления российское общество сплачивается вокруг 
своих исторических и социокультурных истоков. 
И молодежь, в том числе студенческая, не являет-
ся здесь исключением.

Гордость за Россию как многонациональное 
государство испытывают 97 % (83 % ответили 
«да», и 14 % – «скорее да, чем нет»). Столько же 
(тоже 97 %) согласны с предложенным в анкете 
тезисом о том, что многонациональность России 
обогащает её культуру. Полиэтничный характер 
Российского государства – обоснованный пред-
мет гордости россиян, воплощающий знаменитый 
принцип «единства в многообразии», то есть един-
ства российской гражданской нации в многообра-
зии её народов и культур. В связи с этим фактиче-
ски все респонденты (99 %!) поддержали «вопрос-
утверждение» анкеты о том, что победа в Великой 
Отечественной войне стала возможной благодаря 
объединению всех народов СССР.

Гордость за достижения российских спор-
тсменов испытывают 96 % участников опроса (да 
– 80 %, скорее да, чем нет – 16 %).

Россию как великую мировую державу вос-
принимают 96 % (однозначное «да» – 76 %, «ско-
рее да, чем нет» – 20 %).

Высок уровень интереса респондентов к со-
временным политическим событиям в России: сле-
дят за нынешней драматичной ситуацией 77 % (од-

нозначное «да» – 46 %, «скорее да, чем нет» – 31 %). 
В то же время разную степень аполитичности про-
явило более одной пятой от общего числа опрошен-
ных (23 % из них однозначное «нет» – 6 %, «скорее 
нет, чем да» – 17 %).   

Историческое прошлое России вызывает ин-
терес у 89 % (однозначное «да» – 64 %, «скорее да, 
чем нет» – 25 %). Равнодушие к прошлому своей 
страны выразила только одна десятая часть респон-
дентов (на однозначное отсутствие такого интереса 
указали 3 %, а ответ «скорее нет, чем да» выбрали 3 
%).

Фактически аналогичное отношение вырази-
ли респонденты к развитию отечественной куль-
туры (литературы, искусства, архитектуры): на 
однозначный интерес к данной сфере  указали 62 
%, ответ «скорее да, чем нет» выбрали 26 %, ответ 
«скорее нет, чем да» – 10 %, однозначно не интере-
суются 2 %. Таким образом, культурное развитие 
сегодняшней России интересует 88 % участни-
ков опроса. Это при том, что российская культу-
ра уже более чем трех постсоветских десятилетий 
переживает не лучшие времена, находясь явно в 
эпигонском положении по отношению к массо-
вой культуре Запада. Проза и публицистика Заха-
ра Прилепина или молодая поэзия сражающегося 
Донбасса – скорее исключение в общей неблаго-
получной и удручающей ситуации.

На высокий уровень знания государственных 
праздников России и истории их появления указа-
ли 93 % участников опроса (51 % выбрали здесь 
ответ «да», и 42 % – ответ «скорее да, чем нет»). 
Гордость при прослушивании государственного 
гимна России испытывают 95 % респондентов (74 
% испытывают однозначно, 21 % указали вариант 
«скорее да, чем нет»). Абсолютное большинство 
респондентов (94 %) указали, что знают основные 
положения Конституции России: «да» ответили 
здесь 62 %, «скорее да, чем нет» – 32 %. Соответ-
ственно права и обязанности граждан РФ знают 94 
% (да – 63 %, скорее да, чем нет – 31 %). И все без 
исключения участники опроса ожидаемо указали, 
что знакомы с государственной символикой Рос-
сии.

Что касается хранения дома каких-либо се-
мейных реликвий, передаваемых из поколения в 
поколение, то таковые имеются приблизительно у 
трети опрошенных (32 %), не имеются более чем 
у трети (36 %), и по 16 % ответили «скорее да, чем 
нет» и «скорее нет, чем да».

Знание или стремление узнать о жизни и де-
ятельности выдающихся уроженцев Мордовии 
продемонстрировали  83 % («да» – 51 %; «скорее 
да, чем нет» – 32 %). За культурными событиями в 
жизни России и родного края следят 87 % респон-
дентов («да» – 60 %, «скорее да, чем нет» – 27 %).

По поводу политической осведомленности 
82 % респондентов указали, что они, в принципе, 
способны поддержать беседу о значимых собы-
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тиях в общественно-политической жизни России 
(да – 49 %, скорее да, чем нет – 33 %). Несколько 
меньшее число респондентов (73 %, из них ответ 
«да» дали 43 % и ответ «скорее да, чем нет» – 30 
%) могут поддержать беседу о современном поло-
жении России на международной арене.

Отдельный вопрос анкеты касался этнической 
идентичности студентов. Абсолютное большинство 
участников опроса (88 %) ощущают связь со своей 
национальностью: ответ «да» указали здесь 62 %, 
ответ «скорее да, чем нет» – 26 %. Таким образом, 
общегражданская идентичность студентов – участ-
ников опроса органично сочетается с высокой сте-
пенью их этнической идентичности.

Обсуждение и заключения
Помимо анализа особенностей мировоззрен-

ческих установок студенчества, наше исследова-
ние было также направлено на выявление степени 
гражданской активности учащейся молодёжи. В 
частности, достаточно высокой оказалась степень 
участия респондентов в общественной жизни вуза 
(77 %, из них однозначно участвуют 49 % и скорее 
участвуют, чем нет, 28 %). Доля тех, кому данная 
сфера студенческой жизни не интересна, состав-
ляет одну пятую (23 %, из которых категорическое 
«нет» выбрали 7 %, «скорее нет, чем да» – 16 %).

Число респондентов, которые принимают и 
не принимают участие в волонтёрской деятельно-
сти, совпадает и составляет около трети (по 31 %). 
Соответственно 21 % ответили «скорее нет, чем 
да» и 17 % ответили «скорее да, чем нет». В ра-
боте поисковых отрядов в той или иной степени 
принимают участие 18 % (11 % ответили «да» и 7 
% – «скорее да, чем нет»). Не принимают участия 
в работе поисковых отрядов 82 % респондентов 
(нет – 67 % и скорее нет, чем да – 15 %). Указан-
ные здесь цифры соответствуют реалиям рассма-
триваемого вуза, в котором сложилось развитое и 
активное волонтерское и поисковое движение, од-
нако это движение энтузиастов и   подвижников, 
которое охватывает не весь студенческий контин-
гент. С другой стороны, в патриотических акциях 
(Бессмертный полк, Вахта Памяти) принимают 
участие 79 % («да» – 56 %, «скорее да, чем нет» – 
23 %).

По мнению авторов статьи, о высоком уров-
не патриотизма свидетельствует то, что у абсо-
лютного большинства участников опроса (92 %) 
нет намерения или отсутствует желание сменить 
российское гражданство: однозначное «нет» обо-
значили 84 %, и еще 8 % указали «скорее нет, чем 
да». Соответственно 88 % не испытывают жела-
ния эмигрировать из страны: ответ «нет – 66 %», 
ответ «скорее нет, чем да» – 20 %.

Примечательно, что в сегодняшних услови-
ях Специальной военной операции о готовности 
к исполнению конституционного долга по защите 
интересов Российского государства заявили 85 % 
(«да» – 50 %, «скорее да, чем нет» – 35 %). С дру-

гой стороны, нежелание защищать страну обозна-
чила одна шестая часть респондентов.

По поводу других проявлений гражданской 
позиции: 88 % участников опроса указали, что 
принимают или собираются принимать участие в 
выборах различных уровней власти (от президент-
ских до местных): ответ «да» указали здесь 56 %, 
и ответ «скорее да, чем нет» дали 32 %. Своё уча-
стие в общественных организациях обозначили 
около половины респондентов (45 %; ответ «да» 
– 30 %, ответ «скорее да, чем нет» – 15 %), что, 
на наш взгляд, также является показателем отно-
сительно высокой социальной активности студен-
чества. Кроме того, участникам опроса была пред-
ложена шкала определений того, что консолиди-
рует наше общество и делает россиян патриотами 
(можно было указать несколько ответов). Ответы 
выстроились следующим образом (в порядке убы-
вания): общая история и борьба наших предков за 
свободу и независимость страны (81 %); многове-
ковые культурные связи между народами страны 
(63 %); общие идеалы и традиции (56 %); гордость 
за свою страну, которая принадлежит к великим 
державам (53 %); межнациональное согласие, тра-
диции совместной жизни разных народов (35 %); 
политическое единство (31 %).

Добавим, что похожее исследование провела 
в 2021 г. ректор МГПУ М. В. Антонова, и его ре-
зультаты в целом перекликаются с приведенными 
выше данными [10], что лишний раз подтверждает 
наш вывод о достаточно высоком уровне сформи-
рованности гражданских и патриотических цен-
ностей в студенческом сообществе вуза, которое 
является неотъемлемой частью социокультурной 
среды российского студенчества.

Список источников
1. Барышникова Е. И. Базовые нацио-

нальные ценности – основное содержание ду-
ховно-нравственного развития и воспитания.  
М. : Просвещение, 2011. 214 с.

2. Берестовская С. Э. К вопросу о воспитании 
патриотизма: анализ уроков конкурса педагогиче-
ских достижений // Воспитание школьников. 2012. 
№ 6. С. 35–41.

3. Быков А. К. Формирование патриотическо-
го воспитания // Педагогика. 2010. № 9. С. 45–46.

4. Вырщиков А. Н. Стратегия научных иссле-
дований феномена патриотизма и патриотического 
воспитания молодежи. Волгоград : Изд-во Волго-
градского гос. университета, 2007. 321 с.

5. Копцева Ю. А. Исторический анализ патри-
отического воспитания в России // Современные 
гуманитарные исследования. 2005. № 3. С. 54–62.

6. Кузнецова А. В. Формирование патриоти-
ческого сознания современной молодежи. М. : Ре-
дакционно-издательский центр Института проблем 
информатики РАН, 2005. 231 с.

7. Лутовинов В. И. Развитие патриотизма в 
    

80



России XXI века. М. : Светотон, 2004. 167 с.
8. Шулугина Г. А., Раужин И. С. Обществен-

ные организации Республики Мордовия в системе 
патриотического воспитания // Перспективы науки. 
2022. № 10. С. 233–236.

9. Шулугина Г. А., Гудошникова Н. В. Система 
патриотического воспитания и опыт ее реализации 
в МОУ «Гимназия № 23» г.о. Саранска // Перспек-
тивы науки. 2022. № 1. С. 116–119.

10. Тишков В. А. Национальная идея России. 
Российский народ и его идентичность : моногра-
фия. М. : Наука, 2021. 416 c.

11. Никонов В. А. Понять Россию… Часть IV. 
М. : Русское слово – Учебник, 2016. 296 с.

12. Антонова М. В. Нравственные ориен-
тиры и установки студенчества Мордовского го-
сударственного педагогического университета // 
Гуманитарные науки и образование. 2021. Т. 12,  
№ 1. С. 7–11.

References
1. Baryshnikova E. I. Basic national values are 

the main content of spiritual and moral development 
and education. Moscow, Prosveschenie, 2011. 214 p.  
(In Russ.)

2. Berestovskaya S. E. To the question of the 
education of patriotism: analysis of the lessons of the 
competition of pedagogical achievements. Vospita-
nie shkolnikov = Education of schoolchildren. 2012;  
6:35-41. (In Russ.)

3. Bykov A. K. Formation of patriotic education. 
Pedagogika = Pedagogy. 2010; 9: 45-46. (In Russ.)

4. Vyrshchikov A. N. Strategy for scientific re-
search of the phenomenon of patriotism and patriotic 
education of youth. Volgograd, Volgograd State Univer-
sity Publishing House, 2007. 321 p. (In Russ.)

5. Koptseva Yu. A. Historical analysis of patriotic 
education in Russia. Sovremenniye gumanitarniye issle-
dovaniya = Contemporary Humanities Studies. 2005; 
3:54-62. (In Russ.)

6. Kuznetsova A. V. Formation of patriotic con-
sciousness of modern youth. Moscow, Editorial and 
Publishing Center of the Institute of Informatics Prob-
lems of the Russian Academy of Sciences, 2005. 231 p. 
(In Russ.)

7. Lutovinov V. I. The development of patriotism 
in Russia in the XXI century. Moscow, Svetoton, 2004. 
167 p. (In Russ.)

8. Shulugina G. A., Rauzhin I. S. Public organi-
zations of the Republic of Mordovia in the system of 
patriotic education. Perspektivy nauki = Perspectives 
of Science. 2022; 10:233-236.

9. Shulugina G. A., Gudoshnikova N. V. The 
system of patriotic education and the experience of its 
implementation in the Municipal Educational Institu-
tion “Gymnasium No. 23” of urban district Saransk. 
Perspektivy nauki = Perspectives of Science. 2022; 
1:116-119.

10. Tishkov V. A. National idea of Russia. Rus-
sian people and their identity. Moscow, Science, 2004.  
167 p. (In Russ.)

11. Nikonov V. A. Understand Russia... Vol. 
IV. Moscow, Russian Word – Textbook, 2016. 296 p.  
(In Russ.)

12. Antonova M. V. Moral guidelines and atti-
tudes of the students of the Mordovian State Pedagog-
ical University. Gumanitarniye nauki i obrazovaniye 
= Humanities and Education. 2021; 12(1):7-11 (in 
Russ).

Информация об авторах:
Мартыненко А. В. – профессор кафедры 

отечественной и зарубежной истории и методики 
обучения, д-р ист. наук, проф., Засл. деят. науки 
РМ, Засл. работ. высш. шк. РМ. 

Надькин Т. Д.  – профессор кафедры отече-
ственной и зарубежной истории и методики обу-
чения, д-р ист. наук, доц., Засл. работ. высш. шк. 
РМ. 

Вклад авторов:
Мартыненко А. В. – сбор данных и доказа-

тельств; формализованный анализ данных; фор-
мулировка основных выводов.

Надькин Т. Д. –  разработка концептуальных 
подходов к исследованию; критический анализ 
текста; доработка выводов.

About the authors: 
Martynenko A. V.  – Professor of Department 

of Russian and World History and Methods of Teach-
ing, Dr. Sci. (History), Prof., Honored Scientist of the 
Republic of Mordovia, Honored Worker of the Higher 
School of the Republic of Mordovia.

Nad’kin T. D.  – Professor of Department of 
Russian and World History and Methods of Teach-
ing, Dr. Sci. (History), Assistant Professor, Honored 
Worker of the Higher School of the Republic of Mor-
dovia.

Contribution of the authors:
Martynenko A. V.  – collection of data and evi-

dence; formalized data analysis; formulation of key 
findings.

Nad’kin T. D. – development of conceptual re-
search approaches; critical analysis of the text; final-
ization of conclusions.

Статья поступила в редакцию15.05.2023; 
одобрена после рецензирования 22.05.2023; приня-
та к публикации 25.05.2023. 

The article was submitted 15.05.2023; approved 
after reviewing 22.05.2023; accepted for publication 
25.05.2023.

    
81



Гуманитарные науки и образование. 2023. Т. 14. № 3 (55). С.82–86.
The Humanities and Education. 2023; 14(3-55):82-86.

ПЕДАГОГИКА
Научная статья 
УДК 378.4
doi: 10.51609/2079-3499_2023_14_03_86

Эволюция идей правового воспитания студенческой молодёжи 
в Российской Федерации в конце ХХ – начале XXI в.

Егор Валентинович Неборский1*, Татьяна Андреевна Шапошникова2

1, 2 Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия
1ev.neborskii@mpgu.su*, https://orcid.org/0000-0002-8995-9802 
2tashaposhnikova7@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5649-4925

Аннотация. В статье анализируется процесс развития идей правового воспитания студенческой 
молодежи в Российской Федерации. Целью исследования является анализ развития идей правового вос-
питания студенческой молодёжи в рамках периода конца ХХ – начала ХХI в. посредством изучения нор-
мативных, нормативно-правовых актов выбранного периода. Авторами использовались историко-струк-
турный метод исследования, ретроспективный анализ. В результате исследования была сформулирована 
периодизация развития идей правового воспитания студенческой молодёжи Российской Федерации, в ка-
честве критерия периодизации рассматриваются ключевые нормативные, нормативно-правовые акты вы-
бранного периода. Развитие идей правового воспитания студенческой молодёжи РФ в конце ХХ – начале 
ХХI в. предлагается рассматривать в рамках следующих этапов: I этап (1991–1994 гг.) – этап становления 
идей правового воспитания, II этап (1995–1999 гг.) – этап выработки новых идей,  III этап (2000–2005 гг.) 
– этап экстраполяции «западных» идей, IV этап (2006–2012 гг.) – этап поиска баланса между националь-
ными и международными идеями, V этап (2013–2018 гг.) – этап реализации консервативной политики. 
Предполагается, что настоящая периодизация позволит в целостном виде рассмотреть процесс транс-
формации правового воспитания студенческой молодёжи в исследуемый период. В результате исследова-
ния выявлена недостаточная степень регламентации и разработанности вопросов правового воспитания 
студенчества в рамках нормативно-правовой базы. Было зафиксировано отсутствие сепарации понятия 
«правовое воспитание» от смежных понятий в рамках правовой базы, что определяет необходимость 
дальнейшей разработки теоретических вопросов, связанных с правовым воспитанием студенческой мо-
лодёжи в Российской Федерации. 
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Abstract. The article analyzes the process of development of the ideas of legal education of students in 
the Russian Federation. The purpose of the study is to analyze the development of the ideas of legal education 
of student youth within the period of the late 20th – early 21st centuries by studying the normative, regulatory 
legal acts of the selected period. The authors used the historical-structural method of research, retrospective 
analysis. As a result of the study, a periodization of the development of the ideas of legal education of student 
youth in the Russian Federation was formulated; key regulatory, legal acts of the selected period are considered 
as a criterion for periodization. The development of the ideas of legal education of student youth in the Russian 
Federation in the late XX – early XXI century is proposed to be considered within the following stages: Stage I 
© Неборский Е. В., Шапошникова Т. А., 2023

    

82



Введение 
Происходящие изменения в современном рос-

сийском обществе диктуют необходимость усиления 
внимания к вопросам правового воспитания и об-
разования. Низкий уровень правовой культуры на-
селения является непосредственным препятствием 
для развития Российского государства как правового. 
Формирование и развитие гражданского общества  
определяет необходимость снижения правового ни-
гилизма, что предполагает изучение опыта правовос-
питательной и правообразовательной теории и прак-
тики в Российской Федерации. 

Поскольку студенчество является одной из наи-
более активных и перспективных частей социума, 
встает задача изучения процессов, связанных с право-
вым воспитанием студенческой молодёжи, составля-
ющей ядро будущего российского общества. В насто-
ящий момент повышение внимания к опыту право-
вого воспитания носит исторически закономерный и 
педагогически целесообразный характер. Важность 
настоящего исследования обусловлена также низким 
уровнем правовой культуры студенческой молодёжи 
в Российской Федерации, влекущим за собой необхо-
димость всестороннего исследования вопросов пра-
вового воспитания студенческой молодёжи.

Цель данной статьи – проанализировать про-
цесс развития идей правового воспитания студен-
ческой молодёжи в конце ХХ – начале ХХI в. для 
определения ключевых особенностей данного про-
цесса на выбранном этапе. Хронологические рамки 
исследования обозначаются периодом с 1991 по 2018 
г. Нижняя граница, определённая 1991 г., обосно-
вывается возникновением Российской Федерации. 
Верхняя граница исследования,  обозначенная 2018 
г., обосновывается сообразно логике учёта истори-
ческого контекста в исследовании, которая требует 
некоторой временной удалённости от рассматривае-
мого периода, что позволяет принимать во внимание 
весь спектр происходящих изменений в их длящемся 
или завершившемся состоянии. 

Обзор литературы
Для настоящего исследования видится важным 

определение нескольких понятий, одним из которых 
будет являться понятие правового воспитания. Его 
разработкой занималось множество отечественных 
педагогов, правоведов и юристов. В научных иссле-

(1991–1994) – the stage of formation of the ideas of legal education, Stage II (1995-1999) – stage development 
of new ideas, stage III (2000–2005) – the stage of extrapolation of “Western” ideas, stage IV (2006–2012) – the 
stage of finding a balance between national and international ideas, stage V (2013–2018) – stage of implementa-
tion of conservative policy. It is assumed that this periodization will make it possible to consider in a holistic way 
the process of transformation of the legal education of student youth in the period under study. As a result of the 
study, an insufficient degree of regulation and development of the issues of legal education of students within the 
framework of the legal framework was revealed. The lack of separation of the concept of “legal education” from 
related concepts within the legal framework was recorded, which determines the need for further development of 
theoretical issues related to the legal education of student youth in the Russian Federation. 

Keywords: legal education, student youth, ideas of legal education, legal act, legal culture, students
For citation: Neborsky E. V., Shaposhnikova T. A. Evolution of ideas of legal education of students in the Rus-
sian Federation in the end XX – beginning XXI centuries. Gumanitarnie nauki i obrazovaniye = The Humani-
ties and Education. 2023; 14(3-55):82-86 https://doi.org/10.51609/2079-3499_2023_14_03_82.

дованиях встречаются различные определения пра-
вового воспитания.  Объём этого понятия наиболее 
точно был обозначен И. Ф. Рябко, который указывал, 
что под правовым воспитанием следует понимать 
определённое, систематическое влияние на сознание, 
психологию воспитуемого в виде отдельно взятого 
индивида или группы, всего уклада жизни и идеоло-
гических факторов [1]. Таким образом, объём поня-
тия правового воспитания раскрывался с учетом пси-
хологической природы, а также комплекса внешних 
воздействий и идеологических факторов. Концеп-
ция подхода к правовому воспитанию как феномену, 
представляющему собой симбиоз естественных и не-
естественных факторов, находит своё развитие в ра-
ботах А. Д. Бойкова [2]. 

Для настоящего исследования видится важ-
ным процесс сепарации «правового воспита-
ния» от иных, смежных явлений. Настоящий во-
прос в значительном объёме был исследован  
А. С. Пеструиловым в статье «Соотношение право-
вого воспитания с другими смежными явлениями» 
[3].

Д. Р. Киреев понимал под правовым воспитани-
ем «систематический, многоаспектный и всеобъем-
лющий процесс воспитательной работы, направлен-
ный на правильное формирование правового созна-
ния и правовой культуры личности, путём выработки 
правового способа мышления, основанного на зна-
нии и понимании национальной правовой системы» 
[4, с. 30].

Для настоящего исследования необходимо опре-
делить понятие «идеи правового воспитания». Наи-
более точным видится представление о педагогиче-
ских идеях Г. Б. Корнетова, по мнению которого «пе-
дагогические идеи фиксируют: существующую педа-
гогическую реальность человека и его отношение к 
этой реальности; педагогическую реальность, к кото-
рой человек стремится и которую надо создать; пути, 
способы, механизмы, средства движения от суще-
ствующей – к желаемой педагогической реальности»  
[5, с. 44].

Целесообразным видится также рассмотрение 
«идеи» как таковой. В качестве определяющей был 
выбран диалектический подход к понятию «идея». С 
точки зрения диалектических позиций определяю-
щим способом существования идеи является разви-
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тие, которое определяется в зависимости от её пол-
ной реализации или дискредитации. Как отмечает Е. 
В. Иванов, каждый последующий виток диалекти-
ческой спирали характеризуется «после очередного 
отрицания отжившего себя «когда-то нового», полу-
чает сильный импульс к продолжению своего разви-
тия. Для эффективного исследования различных про-
цессов, происходящих на современном этапе, в том 
числе в рамках педагогической действительности, 
стоит острая необходимость изучения исторических 
корней исследуемых феноменов [6].

Таким образом, для установления смыслового 
наполнения дефиниции идей правового воспитания 
видится важным совместить дефиниции педагогиче-
ских идей и правового воспитания, что даёт следу-
ющий результат: под идеями правового воспитания 
предлагается рассматривать исторически и культур-
но обусловленную, находящуюся в развитии систе-
му методов и представлений о правовом воспитании, 
определяющую развитие педагогической теории и 
практики. 

Особый вклад в изучение вопросов гражданско-
правового воспитания был внесён А. С. Гаязовым в 
работе «Теория и практика гражданского воспитания 
учащейся молодёжи на современном этапе» [7]. Важ-
ным источником, отражающим в себе ключевые осо-
бенности переходного периода, является концепция  
О. И. Волжиной, выделившей факторы, которые ока-
зали влияние на процесс становления и развития 
гражданско-правового воспитания [8]. 

Определяющими также будут источники, свя-
занные с периодизацией в исторических исследова-
ниях. Так, А. М. Сахаров отмечает, что периодизация 
является «важнейшим средством познания законо-
мерностей развития изучаемого объекта» [9, с. 98]. 
В. А. Илюшин обращает особое внимание на точное 
определение не только объекта периодизации, но и 
критерия, служащего основой периодизации. По его 
мнению, критерием периодизации является показа-
тель или совокупность показателей, на основании ко-
торых выделяется конкретный исторический период 
[10].

Материалы и методы
Для решения поставленных задач был исполь-

зован историко-структурный метод, позволивший 
определить компоненты правового воспитания, а 
также ретроспективный анализ с целью воссоздания 
процесса становления и развития идей правового 
воспитания студенческой молодёжи Российской Фе-
дерации во второй половине ХХ – начале XXI в. в 
целостном виде. В ходе исследования был применён 
сравнительный анализ историко-педагогического ма-
териала, были проанализированы федеральные зако-
ны, законы и постановления профильного министер-
ства (Министерства образования Российской Феде-
рации; Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации; Государствен-
ного комитета Российской Федерации по высшему 
образованию; Министерства науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации), ука-
зы Президента РФ, доктрины, федеральные програм-
мы и концепции. 

Результаты исследования
Для исследования эволюции идей право-

вого воспитания студенческой молодёжи на ру-
беже ХХ–ХХI вв. была разработана периодиза-
ция, которая охватила период с 1991 по 2018 г.  
В качестве ее основы были использованы ключевые 
нормативные, нормативно-правовые акты, оказав-
шие существенное влияние на развитие идей право-
вого воспитания студенчества в рамках выбранного 
периода. 

I этап – 1991–1994 гг. Он включает в себя ста-
новление идей правового воспитания, основываю-
щихся на возникновении новой государственности. 

В этот период приняты базовые нормативно-
правовые акты, которые определили дальнейшее раз-
витие страны, образования и воспитания: Консти-
туция Российской Федерации 1993 г., Федеральный 
закон «Об образовании» 1992 г. Вопросы правового 
воспитания студенческой молодёжи, как и строго 
правового воспитания и образования, не были вы-
несены в настоящих документах в отдельную группу 
норм. Провозглашение Российской Федерации как 
правового и демократического государства определи-
ло дальнейшую необходимость развития и изучения 
вопросов и проблем формирования гражданского об-
щества, правовой культуры населения. Определение 
человеческой жизни в качестве главной ценности 
обозначило необходимость развития воспитательной 
теории и практики в направлении идей гуманизма. 

II этап – 1995–1999 гг. В рамках данного этапа 
были выработаны новые идеи, обусловленные воз-
никшими потребностями в реформировании госу-
дарства как правового и демократического.

В качестве нормативных документов, которые 
определили процесс развития идей правового воспи-
тания и образования, выделены Федеральный закон 
от 28 июня 1995 г. «О государственной поддержке 
молодёжных и детских общественных объедине-
ний, Федеральная программа «Молодёжь России 
(1998–2000 гг.)», «Программа развития и воспитания 
в системе образования России на 1999–2001 годы». 
Важным документом для настоящего этапа является 
Декларация и программа воспитания граждан в духе 
демократии, основанная на сознании ими своих прав 
и обязанностей, которая была принята 7 мая 1999 г., 
принятая Комитетом министров Совета Европы. На 
данном этапе зарождались идеи гражданственности 
в контексте новой государственности, определено 
дальнейшее развитие идей правового воспитания в 
направлении международного сотрудничества. 

III этап – 2000–2005 гг. Он включает в себя 
экстраполяцию «идей Запада» с целью вхождения в 
международное образовательное пространство. 

В качестве ключевых документов выбранного 
этапа предлагается рассматривать следующие: «Кон-
цепция воспитания учащейся молодёжи»; Постанов-
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ление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О на-
циональной доктрине образования в Российской Фе-
дерации»; Федеральный конституционный закон от 
25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Рос-
сийской Федерации»; Федеральный конституцион-
ный закон от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государствен-
ном флаге Российской Федерации»; Федеральный 
конституционный закон от 25.12.2000 № 3-ФКЗ (ред. 
от 21.12.2013) «О Государственном гимне Российской 
Федерации»; «Концепция модернизации Российско-
го образования на период до 2010 года» (Распоряже-
ние Правительства РФ № 1756 от 29.12.01); государ-
ственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы». 
Особое значение для описываемого этапа имеет Про-
ект о внесении изменений в статью 11 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», 
который содержит в себе информацию о доброволь-
ности участия образовательных организаций высше-
го образования в Болонском процессе. В отдельную 
группу нормативно-правовых актов могут быть вы-
несены документы, которые содержат в себе положе-
ния о вхождении в Болонский процесс, датируемые 
2003 г., а также Пражское (2001) и Лондонское (2007) 
коммюнике, в которых обозначены положения об 
особой роли и автономности студенчества, что опре-
деляет необходимость достижения высокого уровня 
правового  образования студенческой молодёжи. Та-
ким образом, третий этап является периодом сотруд-
ничества, представленные правовые акты определи-
ли особую роль международного образования. От-
мечено взаимодействие на международном уровне в 
рамках образовательной практики, поставлены цели 
достижения международного уровня в области обра-
зования и воспитания. Вместе с тем своё отражение 
нашли идеи сугубо национального развития образо-
вательно-воспитательной практики. 

IV этап – 2006 –2012 гг. Он включает в себя по-
иск баланса между идеями, основанными на между-
народном взаимодействии, и национальными инте-
ресами. 

Принятые ранее законы, подзаконные акты и 
программы нашли своё логическое продолжение в 
рамках данного этапа. В этот период не были при-
няты нормативно-правовые акты, коренным обра-
зом меняющие структуру и основу идей правового 
воспитания прошлых лет. Анализ таких стратегий и 
программ, как «Патриотическое воспитание граждан 
на 2006–2010 годы», «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», 
показал нарастающий интерес государства к вопро-
сам гражданско-патриотического и правового вос-
питания относительно принятой ранее программы 
«Патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации на 2001–2005 годы». Сравнение и анализ 
федеральных законов «Об образовании» 1992 и 2012 
гг. также показали усиление интереса к вопросам пра-
вового воспитания посредством внесения принципа 
необходимости формирования правовой культуры. 

Смежные явления правовой культуры и патриотизма, 
понятие правового воспитания как самостоятельной 
единицы так и не было зафиксировано в рамках Фе-
дерального закона «Об образовании» 2012 г. «Основы 
государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правового 
сознания граждан» являются первым официальным 
государственным документом, который посвящён 
вопросам правового воспитания и образования, вне 
интеграции с другими образовательно-воспитатель-
ными целями. 

V этап – 2013–2018 гг. Он включает в себя ре-
ализацию консервативной политики, усиление воен-
но-патриотического воспитания.

Среди определяющих этап документов были 
выделены: Постановление Правительства РФ от 15 
апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы»; Постановление 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О 
государственной программе «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы»», Распоряжение Правительства РФ от 
29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года», Распоряжение Правительства РФ 
от 29.02.2016 № 326-р (ред. от 30.03.2018) «Об ут-
верждении Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года», Указ Президента 
РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ го-
сударственной культурной политики», Указ Прези-
дента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Исследование 
завершающего этапа показывает, что идеи правово-
го воспитания студенчества представлены в тесной 
связи с духовно-нравственными идеями и идеями па-
триотизма, которые включали в себя патриотизм во-
енной направленности.

Обсуждение и заключения
Этапы, которые были выделены в рамках пе-

риодизации правового воспитания студенчества, по-
зволили рассмотреть этот процесс в более целостном 
виде. 

Опора на нормативно-правовую базу позволи-
ла выявить ряд факторов, оказывающих влияние на 
процесс развития идей правового воспитания студен-
чества. Среди них следует отметить: 

– степень вовлеченности государства в процес-
сы правового воспитания и образования; 

– степень взаимовлияния и взаимодействия 
процессов правового и духовно-нравственных видов 
воспитания; 

– степень сопряжённости гражданско-правово-
го и патриотического видов воспитания; 

– приоритетность и соотношение националь-
ной и международной систем права. 

Результаты исследования позволяют сделать 
вывод о том,  что несмотря на приоритетность направ-
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ления правового воспитания и образования студен-
ческой молодёжи, до настоящего времени в рамках 
отечественной нормативно-правовой базы понятие 
«правового воспитания» не нашло должного отра-
жения. Этот факт свидетельствует о необходимости 
дальнейшего исследования вопросов правового вос-
питания и образования, а также активизации работы 
в направлении нормативной регламентации вопросов 
правового воспитания и образования. 
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Введение
Дидактика – наука о процессе обучения – по-

стоянно развивается. Как и любая наука, она не 
статична в своих ключевых положениях, представ-
ляет собой не собрание вечных и неизменных ис-
тин, а подвижное, динамичное, преобразующееся 
явление. С одной стороны, многовековая история 
науки об обучении создала основательный фунда-
мент для того, чтобы сегодня мы могли говорить 
о дидактике как единой и уникальной отрасли 
педагогической науки, со своими предметом, за-
кономерностями и тезаурусом, с другой стороны, 
в последнее время всё чаще звучат мнения о не-
соответствии классических дидактических мето-
дов и принципов современным реалиям обучения.  
Каково же соотношение традиций и инноваций? 
Можно ли считать современную дидактику еди-
ной или существующие дидактические подходы 
существенно противоречат друг другу? Можно ли 
выделить в дидактике различные парадигмы и как 
они соотносятся друг с другом? Поиску ответов на 
эти проблемные вопросы посвящена данная ста-
тья.

Обзор литературы
Анализ публикаций по проблемам современ-

ной дидактики выявил наличие очень разных то-
чек зрения на её эпистемологию. 

Традиционно устойчивой в научном сообще-
стве является позиция единства и неделимости 
дидактики и дидактических теорий образования. 
Так, А. А. Попов на традиционной конференции 
«Современная дидактика и качество образования» 
в Красноярске заявлял: «Почему физикам в голову 
не приходит, что существует много физико-мате-
матических картин мира, а Вам приходит? Почему 
социологам в голову не приходит говорить, что в 
стране много социологий?.. Если мы сейчас ска-
жем, что дидактик может быть много и сведем ее 
до методик, до авторских школ, пиши пропало» [1, 
с. 41]. В то же время Л. М. Перминова пишет о 
гетерогенности философской рефлексии и множе-
ственности дидактических ориентиров с позиций 
«человекоразмерности» методологических осно-
ваний предметности обучения: «на теоретическом 
уровне представления содержания образования 
имеет место неоднородность его состава… В за-
висимости от ведущей функции учебного предме-
та или же от подхода к обучению возможны раз-
личные модальности предметности обучения» [2, 
с. 78]. 

Нет однозначного взгляда и на часто употре-
бляемое в последнее время словосочетание новая 
дидактика. Так, И. М. Осмоловская считает его 
введение нерациональным: «Думается, целесоо-
бразно обратиться к уже наработанному в класси-
ческой дидактике, которая имеет значительный, 
во-многом не реализованный потенциал, выявить 
прототипы современных решений в области об-
разования, адаптировать их к современным усло-
виям. Конечно, не обойтись без дальнейшего раз-

вития дидактики на новых, научно выверенных 
основаниях, включения новых исследовательских 
полей (например, дидактика дошкольного обра-
зования, корпоративная дидактика), разворачива-
ния междисциплинарных изысканий, но говорить 
о том, что все наработанное нужно отбросить и 
создать заново, было бы неправомерно» [3, с. 7].  
А по мнению С. В. Ивановой, излишний традици-
онализм ограничивает научный поиск: «До насто-
ящего времени в педагогической науке есть стрем-
ление в классической парадигме выстроить при-
вычные схемы, модели, найти известную логику 
и объяснимые с помощью известных конструктов 
факторы влияния» [4, с. 8].

Материалы и методы
Методологическим основанием, выбран-

ным нами для анализа поля дидактических ис-
следований, является парадигмальный подход. 
В самом общем виде понятие парадигма (от 
греч. Paradeigma «пример, образец») представ-
ляет собой совокупность предпосылок (явных 
и неявных), которые задают исследователю не-
кую точку отсчета, мировоззренческую основу. 
В своей работе мы использовали определение  
Т. Куна, согласно которому парадигмы есть «на-
учные достижения, которые в течение определен-
ного времени дают модель постановки проблем и 
их решений научному сообществу» [5, с. 17]. Дан-
ным определением Т. Кун показывает, что научное 
сообщество формируется путем принятия или не-
принятия определенных парадигм, – данный путь 
характерен и для современной дидактики, в кото-
рой мы также наблюдаем приверженность опреде-
ленным взглядам на организацию процесса обуче-
ния или их отрицание.

В данной статье мы попробуем разобраться 
в единстве и вариативности дидактики с позиций 
парадигмального анализа, который в трактовке  
В. С. Степина является способом смотреть на раз-
личные феномены мира, в том числе феномены на-
уки, через три качественно различные парадигмы: 
классическую, неклассическую и постнеклассиче-
скую рациональности [6]. Методом исследования 
является анализ публикаций с индексом цитирова-
ния больше 5 и ключевыми словами новая дидак-
тика и дидактическая парадигма, представлен-
ными в последние 10 лет в национальной библи-
ографической базе данных научного цитирования  
(РИНЦ) и электронной научной библиотеке Google 
Scholar. Всего теоретическую базу исследования 
составили 53 статьи.

Результаты исследования
Предметом дидактики традиционно выступа-

ет базовое взаимодействие трех компонентов: учи-
теля, ученика и содержания образования. Учитель 
взаимодействует с учеником через содержание об-
разования, которое учеником должно быть освоено 
(учитель объясняет учебный материал, предлага-
ет прочитать учебник, сделать вывод из наблюде-
ния за объектами, которое организовал учитель, и  
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т. д.), а ученик, посредством обратной связи (от-
вета на вопросы, устного ответа, контрольной ра-
боты и т. д.), сообщает учителю информацию об 
успешности освоения содержания образования 
[7]. И в такой трактовке предмета дидактика дей-
ствительно едина: как бы ни менялись условия, 
эта «триада», называемая ещё «дидактическим 
треугольником», остаётся неизменной. 

Да, есть попытки выхода за пределы этой 
триады. Например, М. А. Чошанов указывает, что 
в связи с появлением цифровых технологий ди-
дактический треугольник трансформируется в ди-
дактический тетраэдр «учитель – ученик – содер-
жание – технология» [8, с. 687]. Но если говорить 
о функциях: появляются ли в этой структуре с 
введением новой вершины принципиально новые 
функции? На наш взгляд, нет. Цифровая техноло-
гия является лишь средством реализации традици-
онных функций: в электронной образовательной 
среде она берет на себя роль «учителя», создавая 
алгоритмы взаимодействия ученика с обучающим 
контентом; искусственный интеллект может орга-
низовать обратную связь с обучающимся, но ана-
лизировать эти данные и принимать на их основе 
решения придется всё равно педагогу; что же ка-
сается содержания образования, то весьма сомни-
тельной представляется возможность цифрового 
управления важнейшим его компонентом – опы-
том эмоционально-ценностного отношения к дей-
ствительности, к миру, к людям [9].

Иная картина получается, если посмотреть 
на предмет дидактики с другого ракурса. Напри-
мер, с ракурса намеренного создания именно ус-
ловий обучения дидактика исследует процесс 
обучения не абстрактно, на уровне «идеального 
процесса», а в «обстоятельствах, которые тем или 
иным способом созданы учителем, или, в более 
широком смысле, тем, кто выполняет образова-
тельные функции» [10, с. 63]. А если посмотреть 
на предмет дидактики не через способы и схемы 
оптимальной организации процесса освоения и 
усвоения учеником знаний, а с позиций «субъ-
ектности как проблемы самоопределения и само-
актуализации обучающейся личности, получится 
другая онтологическая модель образовательной 
деятельности» [11, с. 5]. И вот в такой трактовке 
предмет дидактики будет существенно различать-
ся в разных типах научной рациональности.

Классический тип научной рациональности 
характеризовался фиксацией на объекте исследо-
вания, влияние субъекта фактически нивелирова-
лось дифференциацией обучающихся по возрасту 
и уровню подготовки, выбором соответствующих 
им теории, технологий и средств обучения. Для 
постнеклассической же научной рациональности 
истинность парадигм относительна, содержание 
нелинейно и множественно и зависит от опыта и 
смыслов интерпретаций субъекта. Именно в таком 
состоянии науки возможно одновременное сосу-
ществование нескольких парадигм, некоторые из 

которых комплиментарны друг другу, а некоторые 
находятся в противостоянии.

Так, программоцентрированные парадигмы 
(их ещё называют традиционалистскими или сци-
ентистскими) не однородны, но обладают общей 
центральной идеей: цели и результаты образова-
ния предопределены программой, задача учителя 
– уточнение и последовательное исполнение це-
лей и управление процессом достижения резуль-
тата. При этом методы управления в разных про-
граммоцентрированных парадигмах различаются: 
в нормативистской дидактике содержание образо-
вания установлено, а вербальные методы (рассказ, 
демонстрация образца  с объяснением способа его 
усвоения, коррекция с объяснением ошибок и т.п.) 
являются доминирующими; в инструктивной ди-
дактике акцент делается на результатах и спосо-
бах их измерения, что делает превалирующими 
другие методы работы учителя (диагностика, пла-
нирование, инструктирование, тренировка, оценка 
динамики). В то же время прогрессивистские па-
радигмы акцентируют индивидуальное развитие и 
прогресс ученика, а следовательно, отрицают эф-
фективность фронтальных форм обучения и ока-
зывают предпочтение индивидуализации и сотруд-
ничеству в малых группах. Для таких парадигм, 
при общей педоцентированности, характерны раз-
ные методы обучения:  когнитивно-развивающий 
конструктивизм  Ж. Пиаже построен на приори-
тете самостоятельности и исследовательской ак-
тивности ребенка, культурно-конструктивистская 
парадигма Л. С. Выготского – на качественном 
различении двух зон развития и интерсубъектив-
ности, гуманистическая дидактика К. Роджерса 
построена на методах и приёмах фасилитации, 
коннективизм Дж. Сименса – на самоорганизации 
и открытом доступе к данным.

Отдельно следует сказать  о трансформиру-
ющих парадигмах, обосновывающих так называ-
емое расшколивание. Например, представители 
критической дидактики утверждают, что «шко-
ла всегда была устроена так, что система подачи 
знаний обосновывала существующее разделение 
общества на классы, воспроизводила неравенство, 
расизм, сексизм и гомофобию, размежевывала де-
мократические общественные отношения за счет 
поощрения и культурного этноцентризма» [12, с. 
257]. Либертарианская (либертарная, анархиче-
ская) педагогика, подчеркивающая приоритет ин-
дивидуальной свободы и автономии, также про-
дуцирует ряд дидактических идей: дать учащимся 
возможность быть самостоятельными, учиться в 
своем собственном темпе, побуждать их брать от-
ветственность за собственное образование, акцен-
тировать процесс обучения на развитии критиче-
ского мышления, творчестве и инновационности, 
а не на механическом запоминании и стандарти-
зированном тестировании [13]. И, несмотря на то, 
что данные взгляды нельзя назвать в полной мере 
«дидактической парадигмой», они задают новый 
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вектор в образовании – переход на семейное обу-
чение, случаи которого сегодня далеко не единич-
ны. И это совсем не та «дидактика семьи», о кото-
рой писал П.Ф. Каптерев как об основе школьного 
обучения и воспитания, продолжении и углубле-
нии первого.

Вышеперечисленные парадигмы вовсе не 
являются новыми, все они зародились в прошлом 
веке, и именно поэтому накопили достаточный ма-
териал для анализа и типологизации. Появляются 
ли новые дидактические парадигмы сегодня? От-
вет на этот вопрос даёт анализ так называемых 
«новых дидактик», публикации о которых активно 
появляются в последнее десятилетие. Среди них 
есть как попытки модернизации традиционных 
дидактических теорий, так и попытки создать не-
что принципиально новое.

На стыке психологии и дидактики академи-
ком РАО И. В. Абакумовой разработана смысло-
дидактика. В учебнике «Смыслодидактика» автор 
оперирует такими нетрадиционными для дидак-
тики понятиями и конструктами, как смысло-
вой резонанс, смысловое погружение, смысловые 
предпочтения, смысловые интенции, смысловая 
дивергенция и смысловая конвергенция, смысло-
вые новообразования, зона сингулярности смыс-
ла, поле смысловой самоактуализации, смысловой 
след. По ее мнению, концептуальная интегратив-
ная модель смыслообразования дает возможность 
по-новому интерпретировать базовые понятия 
классической дидактики [13, с. 96], а по мнению 
рецензента, «поднимает дидактику, благодаря вза-
имодействию с новейшей психологией, на высо-
ту неклассической и постнеклассической теории» 
[14, с. 7].

Ю. В. Андреевой разработана концепция 
«дидактики оптимизма» [15], базирующаяся на 
ряде положений, созвучных гуманистической па-
радигме К. Роджерса: понимание педагогического 
оптимизма как приобретаемого личностно-про-
фессионального качества педагога, базирующего-
ся на врожденном стремлении личности к успеху; 
основание академического оптимизма ученика 
на проживаемых им ситуациях успеха, в которых 
формируются значимые факторы успешного обу-
чения: мотивация достижения успеха, преодоле-
ние учебных трудностей на пути к нему, позитив-
ное мышление и способность к конструктивному 
анализу неуспеха.

В работах профессора Т. Н. Носковой посту-
лируется дидактика цифровой образовательной 
среды как новый уровень развития педагогическо-
го знания в эпоху цифровизации.  Автор утвержда-
ет, что «в цифровой среде трансформируется все, 
начиная от педагогической системы, ее методоло-
гических оснований до психологических позиций, 
установок субъектов образовательного процесса: 
обучающихся, педагогов, менеджмента учрежде-
ния образования, видоизменяются образователь-
ные цели, средства, формы, методы и приемы ре-

шения учебных задач и сама их постановка, изме-
няется ход образовательного процесса, его законо-
мерности, принципы обучения в цифровой среде» 
[16, с. 5].

В Санкт-Петербургской научной школе Ака-
демии постдипломного педагогического образо-
вания разрабатывается концепт «неодидактики», 
представляющей собой неоклассическую дидак-
тику, продолжающую развивать классические 
учения на основе системного анализа современ-
ной социально-образовательной ситуации и раз-
рабатывающую новые направления теорий и кон-
цепций образования, образовательные стратегии и 
инновационные образовательные практики [17]. 

Помимо таких достаточно концептуальных 
идей в современной дидактике рождается множе-
ство инновационных практик, ряд из них имеет 
четкую парадигмальную определенность, а часть 
представляется собой ситуативные решения акту-
альных задач, как правило, связанных с изменени-
ем образовательной ситуации (как, например, ряд 
приёмов дистанционного обучения, возникших в 
период пандемии). Данные новации также пред-
ставляют собой поле современной дидактики, ха-
рактеризуя её параллельное существование в па-
радигмальном и допарадигмальном пространстве. 
И для перехода от хаоса к определенности необ-
ходим этап накопления, осмысления и дидактиче-
ского анализа этих  практик, которые мы называем 
«новые дидактические решения». 

В рамках деятельности Межвузовского ис-
следовательского центра «Новая дидактика» (про-
ект ФУМО ВО «Образование и педагогические 
науки», координатор проекта – Ярославский го-
сударственный педагогический университет им.  
К. Д. Ушинского) в течение пяти последних лет идёт 
процесс аккумуляции и обсуждения новых дидак-
тических решений в сфере высшего образования. 
С этого года при поддержке Российской академии 
образования мы переходим на новый этап – дидак-
тического анализа и экспертизы данных решений. 
Совместно с заведующей лабораторией дидакти-
ки общего и профессионального образования Ин-
ститута стратегии развития образования Россий-
ской академии образования, доктором педагоги-
ческих наук Ириной Михайловной Осмоловской 
нами разработана схема описания дидактического 
решения. Данная схема основана на понимании 
того, что решение ищется для некой конкретной 
задачи (проблемы), предполагает принципиальное 
изменение существующих практик обучения, но 
при этом опирается на фундаментальные иссле-
дования и модели мышления (парадигмы) дидак-
тики. В связи с этим при описании новых дидак-
тического решения мы считаем важным не только 
указывать проблему, на которую оно направлено, 
и целевую группу, для которой оно создаётся, но и 
давать теоретическое обоснование (краткое описа-
ние теорий, концепций, авторских научных идей, 
положенных в основу дидактического решения с 
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указанием на первоисточники).
В описании дидактического решения авто-

рам предлагается ответить на главный вопрос: что 
изменяется? При этом изменяться может как про-
цесс обучения в целом (цель, содержание образо-
вания, методы, формы, средства, результаты), так 
и отдельные его компоненты (в этом случае необ-
ходимо указать, какие и описать каким образом из-
меняются). Анализ уже поступивших на эксперти-
зу дидактических решений показал, что чаще все-
го объектом изменений становится характер взаи-
модействия (деятельность педагога, деятельность 
обучающихся, совместная деятельность), а также 
условия (новые условия вводятся в образователь-
ный процесс для продуцирования изменений, вы-
званных новой социальной ситуацией). Ключевой 
задачей на данный момент мы считаем анализ гра-
ниц применимости авторских дидактических ре-
шений, их классификацию и типологизацию. 

Обсуждение и заключения
Таким образом, в постнеклассиче-

ском дискурсе дидактика полипарадигмальна.  
И это позволяет ученым отойти от задачи поиска 
универсальной теории образования и перейти к по-
иску возможных связей и переносов между различ-
ными, порой противоположными дидактическими 
позициями, рассматривать их на фоне контекста. 
Полипарадигмальность не определяет трансфор-
мацию базисных положений дидактики, но задаёт 
новые векторы для её развития. При этом мы про-
гнозируем в ближайшее время сохранение прио-
ритета нормативно-инструктивных парадигм с то-
чечной интеграцией в них отдельных идей, техно-
логий, приёмов «новых дидактики». Согласимся с  
С. В. Ивановой, что такая ситуация  
обуславливается «спецификой российской  
системы образования, ориентированной на тради-
цию и с трудом преломляющей традиции на пути 
к новым решениям» [18, с. 23].

В современных условиях возникают осно-
вания для полипарадигмальности – одновремен-
ного существования нескольких парадигм дидак-
тики (фундаментальных моделей мысли). При 
этом речь идет не о научной революции (термин 
Т. Куна), когда происходит замена одной господ-
ствующей парадигмы на другую, а скорее о па-
радигмальном сдвиге, схожем с тем, что фикси-
руется исследователями теорий воспитания [19].  
И понимание такого сдвига снимает дихотомию, 
характерную для классического этапа дискурса 
«традиционная дидактика – новая дидактика»,  
т. к. уводит нас от гонки за получение субъектив-
ного статуса «современной дидактики». В услови-
ях постнеклассической рациональности парадиг-
мы дидактики могут сосуществовать и частично 
интегрироваться, а могут определять диаметраль-
но противоположные взгляды на образование, но 
при этом не исключать существование альтерна-
тивных мнений.
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Введение
В психолого-педагогических исследовани-

ях традиционно заметное место принадлежит из-
учению стратегий самоутверждения подрастаю-
щего поколения. Актуализация этой потребности 
происходит в пубертате, когда подростки начина-
ют остро ощущать и стремиться выразить свою 
уникальность, заявить о своей самости. Одной из 
форм её реализации выступает деструктивное са-
моутверждение – разрушительная деятельность 
субъекта, порождающая чувство удовлетворенно-
сти (переживание самоценности) в связи с нега-
тивной оценкой окружающих. В спектр способов 
деструктивного самовыражения в подростковом 
возрасте некоторые исследователи включают фи-
зическую агрессию, хвастовство, критиканство и 
злорадство [1, с. 1354].

Обзор литературы
Столетие тому назад выдающим-

ся отечественным врачом и педагогом  
В. П. Кащенко злорадство было отнесено к недо-
статкам характера, обусловленным нервно-психо-
патическим развитием и выражающимся «болез-
ненным стремлением к мучительству» [2, с. 40].  В 
девиантологии и педагогическом дискурсе приня-
то считать, что данная форма поведения фиксиру-
ются в структуре личности так называемых «труд-
ных» подростков, склонных к девиантной актив-
ности. В практике социальной работы к категории 
«трудных» относятся дети группы социального 
риска, которые более других предрасположены к 
негативному внешнему воздействию деструктив-
ных движений общества [3, с. 53].

Согласно современным исследованиям, в 
структуру компонентов злорадства как качества 
личности входят чувство справедливости, стрем-
ление к соперничеству и агрессивность. В первом 
случае злорадство, или «законное чувство мести», 
возникает по отношению к тем, кто ранее допу-
скал несправедливость [4, с. 236]. Таким образом, 
индивид испытывает удовольствие от возмездия, 
ощущение восстановления справедливости за 
ранее ненаказуемую несправедливость. При зло-
радстве, основанном на личном соперничестве, 
главная роль отводится зависти к определенным 
качествам другого человека. Соответственно, не-
удачи Другого выступают предметом радости от 
его страданий. Т. В. Бесковой установлено, что в 
спектр отношений к личному успеху (превосход-
ству) и неудачам Другого входят такие способы 
реагирования, как сопереживание себе по факту 
личностного и профессионального превосходства 
Другого и скрытое желание прямо или опосредо-
ванно лишить Другого преимущества; некоторые 
алгоритмы реагирования на неудачи Другого – 
безразличие, равнодушное отношение и злорад-
ство – как проявление радости в результате неудач 
другого человека («Твоя беда – моя победа») [5].

Злорадство, основанное на агрессии, может 

быть связано с групповой идентичностью. В этом 
случае оно возникает в результате идентификации 
себя с какой-либо определенной группой и, как 
следствие, проявляется в открытой неприязни и 
злорадстве с признаками агрессии по отношению 
к представителям иной группы. При этом чело-
век получает морально-психологическое удоволь-
ствие с позиции наблюдателя за страданиями дру-
гих людей в результате улучшения или подтверж-
дения более высокого статуса собственной группы 
по отношению к другим группам.

В исследованиях установлено, что злорад-
ство вместе с ощущениями психофизического удо-
вольствия и социальных успехов (положительная 
репутация, справедливое обращение, взаимопо-
мощь и благотворительность) контролируется си-
стемой награды [5]. Вместе с тем возникновение 
зависти и злорадства во многом зависят от опре-
деления индивидом своего социального статуса. 
Если в результате сравнительной оценки индивид 
определяет, что он проигрывает кому-либо по кон-
кретным параметрам, то возникает чувство зави-
сти. В случае превосходства над кем-либо и, как 
следствие, несостоятельности оппонента человек 
испытывает чувство радости. Таким образом, дан-
ные переживания выражают социальную само-
оценку индивида и являются для него личностно 
значимыми [5].

Н. Б. Субботина отмечает, что злорадство в 
равной степени может быть испытано и при неуда-
чах Другого, и при личных успехах, достигнутых 
после реального или воображаемого оскорбления. 
В данном аспекте люди с пониженной самооцен-
кой переживают чувство удовлетворения в резуль-
тате зависти другого человека. Установлено, что 
данный тип злорадства формируется у людей, ко-
торые ранее переживали зависть и унижение. За-
тем, достигнув определенных успехов, человек 
сам испытывает злорадство, т. к. другие, в свою 
очередь, вынуждены ему завидовать [4, с. 234].

В исследовании Е. Н. Смагиной [6] проведен 
анализ корреляционных связей между мораль-
ными понятиями-ценностями у учащихся обще-
образовательных организаций в возрасте 14–15 
лет. Обращает на себя внимание установленная 
положительная взаимосвязь понятий «любовь» и 
«злорадство». В подростковом возрасте зачастую 
любовь рассматривается в контексте взаимоотно-
шений мальчиков и девочек с позиции сарказма, 
троллинга и провокации, а не как высшая гумани-
стическая ценность [6, с. 92]. Полученные в ходе 
исследования результаты свидетельствуют об эмо-
ционально негативном отношении социально ори-
ентированных подростков к таким ценностям, как 
«зависть», «злорадство», «корысть» и др., эмоцио-
нально положительном – к понятиям «честь», «со-
весть», «справедливость» и др. [6, с. 95]. К иным 
выводам приходит Е. В. Василихин, изучая спец-
ифику эмоционального развития нормотипичных 
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подростков. Им определено, что всплеск специфи-
ческого злорадства, например забавное отношение 
к проблемам других людей, недоброжелательное 
отношение к престарелым и инвалидам, – проис-
ходит в 13 лет [7, с. 73]. О. Г. Чекедовой установле-
но, что злорадство, как своеобразная форма защи-
ты, часто бывает распространена в подростковых 
компаниях [8, с. 160]. В работе Е. С. Царевой [9, с. 
130] отмечается, что в ситуации конфликта, если 
обидчик не просит прощения и не примиряется с 
обиженным, то последний вынужден терпеливо 
перенести огорчение. Зачастую такое неудовлет-
ворение и принятие фрустрационной ситуации 
характеризуется неврологической симптоматикой 
по типу ощущения «кома в горле», враждебным 
состоянием, планированием возмездия, невыра-
женной злобой (злопамятностью) и злорадством. 
Данное негативное состояние вызывает у челове-
ка тревогу и нередко воспринимается как болез-
ненное переживание, которое преодолевается при 
помощи символичных действий: пренебрежения, 
прекращения или демонстрации подчеркнуто фор-
мального общения с обидчиком.

В некоторых зарубежных исследованиях [10–
12] реакции злорадства, мстительности, цинизма, 
эмоциональной нестабильности, конфликтности 
и провокации относят к проявлениям негативиз-
ма, они также соотносятся с оппозиционно-вы-
зывающим расстройством личности. Последнее 
представляет собой устойчивый образ раздражи-
тельного настроения, вызывающего поведения 
или мстительности как реакции на несоответствие 
между стремлением к автономии и родительским 
сверхконтролем. Авторы доказывают, что суще-
ствует определенная модальная последователь-
ность, а именно: оппозиционно-вызывающее рас-
стройство способствует развитию расстройств по-
ведения, которые, в свою очередь, стимулируют 
формирование взрослого антисоциального рас-
стройства личности.

Несмотря на усиливающийся интерес пси-
холого-педагогической мысли к поднятой в дан-
ной статье проблематике пока наблюдается явный 
дефицит исследований, посвященных уточнению 
детерминации, смысловых, эмоциональных, ген-
дерных особенностей проявления злорадства у 
подростков группы риска, что объективно снижает 
возможности результативной профилактики этой 
разновидности виндиктивной активности. Целью 
работы является теоретическое и эксперименталь-
ное исследование особенностей проявления зло-
радства у подростков группы социального риска. 
Исследовательские задачи заключаются в опреде-
лении уровня проблематизации в психолого-педа-
гогическом формате злорадства как качественной 
характеристики подростка, уточняются детерми-
нанты этого личностного конструкта, отношение 
к злорадству и гендерные особенности его прояв-
ления у подростков данной категории; детальном 

анализе полученных результатов, позволяющих 
сделать доказательные выводы.

Материалы и методы
В эмпирической части исследования ис-

пользована психодиагностическая методи-
ка оценки социально-перцептивной установ-
ки личности по отношению к другим людям  
(Т. Д. Дубовицкая, Г. Ф. Тулитбаева, А. В. Шаш-
ков [13, с. 217–219)], опросник «САН»: само-
чувствие, активность, настроение (В. А. Доскин,  
Н. А. Лаврентьева, М. П. Мирошников,  
В. Б. Шарай [14, с. 36–38]), а также анализ пред-
ставлений воспитанников о злорадстве на основе 
беседы с ними.

Методикой исследования социально-перцеп-
тивных установок личности по отношению к дру-
гим людям предусмотрено определение склонно-
сти субъекта к позитивному или негативному вос-
приятию, оцениванию или осуществлению дей-
ствий в отношении Другого. Стимульный матери-
ал методики представляет собой батарею посло-
виц народов мира (16 вариантов), определяющих 
взаимодействие и поведение людей, предполага-
ющих разные способы реагирования в текущей 
ситуации. Согласие или несогласие с предложен-
ным изречением служит показателем характерной 
для человека социально-перцептивной установки: 
знакомство с пословицей актуализирует соответ-
ствующий жизненный опыт.

По степени ранжирования три уровня оценки 
(высокий, средний, низкий) соответственно сви-
детельствуют о свойствах личности: доверии, спо-
собности выражать эмпатию; искренности, стрем-
лении к сотрудничеству; подозрительности, игно-
рировании успехов и достижений других, критике, 
злорадстве.

Бланковый тест «Опросник «САН»: самочув-
ствие, активность, настроение» позволяет выявить 
функциональное состояние индивида в период ис-
следования. Многоступенчатая шкала состоит из 
индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположена между 30 
парами слов противоположного значения, харак-
теризующих здоровье, утомление (самочувствие), 
течение физиологических процессов (активность) 
и эмоциональное состояние респондента (настро-
ение). Испытуемый должен определить значение, 
наиболее точно отражающее его физическое и пси-
хологическое состояние в момент исследования.

Итоговые данные свидетельствуют о низком, 
среднем или высоком значении активности, само-
чувствии и настроении, а также их соотношении.

Опытно-экспериментальная рабо-
та проводилась на выборке, включавшей 81  
подростка, в период с сентября 2022 г. по январь 
2023 г. Целевую группу составили воспитанники 
государственных казенных учреждений социаль-
ного обслуживания Владимирской области: г. Ков-
ров и Ковровский район (21 чел.), г. Владимир (20 
чел.), Собинский район (15 чел.), Гороховецкий 
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район (9 чел.), Суздальский район (6 чел.), г. Гусь-
Хрустальный и Гусь-Хрустальный район (5 чел.), 
Камешковский район (5 чел.). Возрастно-половой 
состав респондентов представлен в соотношении: 
девушки (35 %), юноши (65 %); 13 лет (10 %), 14 
лет (35 %), 15 лет (20 %), 16 лет (25 %), 17 лет 
(10 %). Контингент социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних – дети, оказав-
шиеся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации; дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей; заблудив-
шиеся, подкинутые, самовольно оставившие се-
мью или государственную организацию; дети, не 
имеющие места жительства и средств к существо-
ванию (п. 2 ст.13 ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»).

Результаты исследования
В ходе анализа полученных данных установ-

лено, что девушкам в большей степени свойстве-
нен средний уровень социально-перцептивной 
установки по отношению к другим людям (сред-
ний показатель – 19 баллов). Данные показатели 
свидетельствуют о большей склонности испыту-
емых женского пола к позитивному взаимодей-
ствию, основанному на взаимном доверии, откры-
тости, внимательности, сочувствии, искренности, 
стремлении учитывать особенности, потребности 
и желания Другого в ситуации сотрудничества, го-
товности к принятию Другого и конструктивному 
разрешению возникающих противоречий.

По результатам анализа результатов диагно-
стики юношей установлено, что они в большей 
степени склонны к скептицизму, эмоциональному 
игнорированию и пренебрежительному отноше-
нию к успехам и достижениям Другого (средний 
показатель – 8 баллов). Для этой категории под-
ростков характерно предвосхищение негативно-
го отношения к себе, склонность видеть прежде 
всего неодобрительную и негативную позицию со 
стороны окружающих, враждебные проявления в 
их поведении, унизительное и оскорбительное от-
ношение; принижение способностей, достижений 
и успехов других людей, критические замечания, 
сарказм и злобная радость при неудачах Другого. 
Вместе с тем обвинения окружающих чаще всего 
применяются в качестве аргументации своих нега-
тивных действий и агрессии в отношении людей.

О том, что представители мужского пола бо-
лее, чем женского, склонны к злорадству, гово-
рится в исследованиях эволюционных психологов 
и биологов.  Так, Т. Сингером и К. Фритом рас-
смотрен вопрос формирования у человека реак-
ции сопереживания боли по отношению к людям 
с просоциальным и асоциальным поведением. 
Установлено, что женщины одинаково испытыва-
ют чувство сострадания к честным и нечестным 
людям, оказавшимся в ситуации боли. Мужчины, 
напротив, не испытывают сочувствия к людям, 

поступающим вопреки закону или общепринятым 
правилам. Более того, вместо активизации чувства 
сострадания у большинства мужчин возбуждается 
особый центр «награды». Зная, что человек полу-
чает возмездие, мужчины испытывают злорадство, 
или законное чувство мести и справедливости. У 
женщин же злорадство фиксируется реже [15, с. 
284–285].

Сравнительный анализ гендерной специфики 
в рамках опросника «САН» говорит о том, что по 
шкале «Самочувствие» девушки демонстрируют 
значительно более низкие показатели, чем юноши: 
среднее значение – 3 и 4,5 балла соответственно. 
По шкале «Активность» отмечается аналогичная 
закономерность: средний показатель оценки тече-
ния физиологических процессов у девушек фик-
сируется в значении 3,2 балла, у юношей – 5 бал-
лов. Примечательно, что по шкале «Настроение» 
у группы испытуемых не наблюдается статистиче-
ски значимых различий: показатель группы деву-
шек – 4,3 балла, группы мальчиков – 4,1 балл.

Результаты исследования свидетельствуют о 
сниженном уровне витальности, энергичности де-
вушек, пассивности во взаимодействии со средой. 
Иными словами, у респонденток обнаруживается 
латентный депрессивный потенциал, бессозна-
тельная установка на подавление эмпатических 
переживаний, притупленная чувствительность к 
тому, что происходит с окружающими.

Полученные данные корреспондируют 
с ранее проведенными исследованиями. Так,  
М. А. Барменковой установлены средние показа-
тели активности, самочувствия и настроения под-
ростков с признаками семейного и психологиче-
ского неблагополучия – в интервалах 3,2–4,4 балла  
[16, с. 229–230]. Любопытные результа-
ты обнаружены в работе И. А. Куницыной,  
Н. С. Тихомировой и Е. Н. Яхудиной  
[17, с. 225]. Авторы выяснили, что подростки, вос-
питывающиеся в государственном учреждении, в 
сравнении с подростками, воспитывающимися в 
семьях, демонстрируют существенно более низ-
кие показатели по шкалам «Самочувствие» и «Ак-
тивность». У подростков из центров содействия 
семейному воспитанию отмечается меньшая ра-
ботоспособность, чувство усталости, вялость и 
отсутствие жизненных сил, снижение активности, 
подвижности и бездеятельность.

В ходе дополнительного опроса несовершен-
нолетних выявлено, что злорадство в их интерпре-
тации – это деструктивный способ самоутвержде-
ния и самореализации: «Я вообще не злорадствую, 
потому что я выше всего этого» – Анна, 15 лет; 
«Я понимаю, что радоваться чужому провалу 
плохо, но не могу сдержаться, когда вижу, что у 
кого-то что-то не получилось, хотя я предупреж-
дала» – Виктория, 15 лет.

Типовой диалог.
Педагог спросил:
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– Егор, что такое злорадство?
– Ну, это, когда кто-то облажался, а мне от 

этого смешно, – ответил Егор (16 лет).
– Почему же тебе смешно? – уточнил педа-

гог.
– А почему нет? Мне кто-то запрещает? – 

отреагировал Егор.
В некоторых случаях злорадство, по мнению 

подростков, может стать стимулом к дальнейшему 
развитию: «Я считаю, что если я посмеюсь над 
подругой один раз, то в следующий раз она сдела-
ет лучше. Это же хорошо для человека, я ей так 
помогаю» – Ольга, 16 лет.

Т. Д. Дубовицкой, Г. Ф. Тулитбаевой и  
А. В. Шашковым выявлены статистически значи-
мые различия средних арифметических показате-
лей социально-перцептивной установки личности 
по отношению к другим людям социально благо-
получных подростков и подростков группы риска. 
Установлено, что подростки из социально неблаго-
получных семей испытывают негативные эмоции 
в отношении себя и, как следствие, других людей, 
т. е. прежде всего склонны отмечать отрицатель-
ные качества человека; респонденты демонстри-
руют эмоциональное отвержение, злорадство [13, 
с. 222]. В работе Т. В. Бесковой определена вза-
имосвязь интегративного показателя удовлетво-
ренности жизнью со способами реагирования на 
успех и неудачи Другого. В отношении предста-
вителей юношеской группы установлено, что чем 
выше удовлетворенность жизнью, тем более по-
зитивно молодыми людьми воспринимается успех 
Другого и тем чаще у них возникает желание по-
мочь Другому в случае его неудачи, а также реже 
проявляется зависть и злорадство [18, с. 96].

Обсуждение и заключения
Практический опыт и результаты проведен-

ных исследований позволяют заключить, что под-
росткам группы социального риска для проявле-
ния активности требуется физическая и душевная 
гармония, позитивное настроение, понимание 
смысла и значения деятельности, навыки плани-
рования, способность к самостоятельной самоор-
ганизации и уверенность в поддержке взрослых. 
Наши педагогические наблюдения дают основа-
ние утверждать, что уровень удовлетворенности 
жизнью у подростков группы социального риска 
ниже, чем у нормотипичных сверстников. Отсут-
ствие поддержки близких, разобщение семейной 
структуры, низкая моральная ответственность ро-
дителей и трудности удовлетворения потребно-
стей в любви, признании и самореализации в со-
вокупности обуславливают переживание подрост-
ками чувства неудовлетворенности отдельными 
сферами жизни и жизнью в целом.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют о том, что подростки 
группы социального риска в значительной степе-
ни потенциированы к проявлению злорадства. По-

веденческие модели проявления злобной радости 
данной категорией несовершеннолетних базиру-
ются на чувствах справедливости, соперничества 
и агрессии. Выявленные особенности открывают 
возможности прицельного использования злорад-
ства социально неблагополучных подростков как 
перспективной мишени психопрофилактической 
и психокоррекционной работы.
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Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования познавательной самостоятельности 
детей старшего дошкольного возраста. Авторами дается краткий обзор исследований в области изучаемого 
качества, раскрывается ключевое понятие «познавательная самостоятельность» применительно к детям 
старшего дошкольного возраста, определена структура изучаемой самостоятельности, включающая 
в себя следующие компоненты: мотивационно-волевой, когнитивный, деятельностный, оценочный. 
Авторами представлены и теоретически обоснованы педагогические условия формирования 
познавательной самостоятельности детей старшего дошкольного возраста средствами мультипликации: 
привлечение детей старшего дошкольного возраста к созданию  предметно-пространственной среды 
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Abstract. The article actualizes the problem of formation of cognitive independence of older preschool 
children. The authors give a brief overview of research in the field of the studied quality, reveal the key concept 
of “cognitive independence” in relation to older preschool children, determine the structure of the studied 
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Введение
Современное отечественное образование на-

ходится на этапе активного реформирования и мо-
дернизации. Эта фаза характеризуется широким 
спектром теоретико-методологических и практико-
ориентированных исследований, направленных на 
развитие самостоятельной личности со сформиро-
ванной субъектной позицией. Основной целью яв-
ляется создание условий, которые позволят каждо-
му человеку успешно адаптироваться к постоянно 
меняющимся требованиям и самостоятельно при-
обретать новые знания, активно исследовать окру-
жающий мир и продолжать свое собственное раз-
витие. 

Уже сейчас ощущается необходимость в фор-
мировании познавательной самостоятельности, так 
как современное общество сталкивается с возник-
новением и развитием новых областей и направле-
ний деятельности, выходящих за границы имею-
щихся знаний человечества. Это явление становит-
ся актуальным и требует серьезного исследования в 
научных кругах.

По мнению отечественных педагогов и психо-
логов (А. В. Запорожец, М. И. Лисина, А. А. Лю-
блинская, С. Л. Рубинштейн), формирование изуча-
емой самостоятельности находит свое оптимальное 
развитие в период дошкольного детства, как наибо-
лее благоприятного периода. 

Осуществление компетентного подхода к 
формированию познавательной самостоятельности 
является предпосылкой формирования инициатив-
ной, направленной на достижение целей лично-
сти. Важно отметить, что такая личность обладает 
способностью самостоятельно приобретать новые 
знания и анализировать полученные результаты без 
внешней поддержки или участия. Это влияет на ее 
умение оценивать свой рост и достижения в про-
цессе дальнейшего обучения. В этой связи стано-
вится актуальным выявление возможных и необхо-
димых педагогических условий, способствующих 
эффективному формированию познавательной са-
мостоятельности детей 5–6 лет. Цель нашего иссле-
дования – теоретическое обоснование педагоги-
ческих условий формирования познавательной 
самостоятельности старших дошкольников сред-
ствами мультипликации.

Обзор литературы
Проблема познавательной самостоятельности 

дошкольников находит отражение лишь в некото-
рых научных статьях Л. И. Аббасова, О. Н. Бакаева, 
И. Ф. Плетенева, Л. В. Шкнай, В. В. Щетинина и 
в ряде диссертационных работ (Г. Н. Гришкова [1], 
Т. В. Коломиец [2], Е. Е. Плотникова [3], Т. П. Лоб-
зина [4], Ю. В. Лагутина [5]).

Исходя из задач исследования, в фокусе вни-
мания находится феномен «познавательная само-
стоятельность» применительно к детям старшего 
дошкольного возраста. Резюмируя педагогические 
идеи исследователей и учитывая возрастные осо-
бенности детей 5–6 лет, под познавательной само-
стоятельностью детей старшего дошкольного 
возраста понимаем значимое качество личности, 
проявляющееся в осуществлении целеполагания, 
проявлении инициативы к познавательной деятель-
ности, умении делать выбор в ситуации неизвест-
ности, применении различных способов и средств 
решения познавательных задач в конкретной жиз-
ненной ситуации, при незначительной поддержке 
взрослого или без нее, готовности к оценке полу-
ченного результата. Формирование познавательной 
самостоятельности предполагает единство и вза-
имообусловленность структурных составляющих 
личности и деятельности. Сопоставляя различные 
мнения исследователей, а также учитывая соб-
ственный педагогический опыт, наиболее целесо-
образным для исследования считаем рассмотрение 
следующих компонентов познавательной самосто-
ятельности детей старшего дошкольного возраста: 
мотивационно-волевой, когнитивный, деятельност-
ный, оценочный [6].

Ключевое понятие исследования – «педа-
гогические условия». В работах В. И. Андреева, 
М. В. Зверевой, Н. В. Ипполитовой, А. Я. Найна, 
М. Н. Яковлевой отражены различные подходы уче-
ных к раскрытию данной категории. Значимым для 
данного исследования является позиция А. Я. Най-
на, который трактует педагогические условия как 
«совокупность объективных возможностей содер-
жания, форм, методов, средств и материально-про-
странственной среды, направленных на решение 
поставленных задач» [7, с. 44–49].

Таким образом, в исследовании под педагоги-
ческими условиями формирования познавательной 
самостоятельности детей старшего дошкольного 
возраста понимается некая совокупность мер и по-
тенциальных возможностей мультипликации, обе-
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спечивающих достижение старшими дошкольника-
ми необходимого уровня сформированности позна-
вательной самостоятельности.

Материалы и методы
Для достижения цели и решения поставлен-

ных задач применялись методы теоретического ис-
следования. Был осуществлен анализ философских, 
исторических, педагогических, психологических 
источников, связанных с идеей познавательной са-
мостоятельности детей старшего дошкольного воз-
раста, нормативно-правовых документов образова-
тельной сферы; также использованы такие методы, 
как синтез, контент-анализ ключевых понятий ис-
следования, конкретизация, сравнение, обобщение, 
систематизация результатов исследования. Матери-
алами исследования послужили диссертационные 
исследования по группам специальностей «Педаго-
гические науки», а также научные статьи авторов 
указанных исследований.

В результате научно-исследовательской рабо-
ты обоснованы педагогические условия формиро-
вания исследуемой самостоятельности. 

Результаты исследования
Анализ современных подходов по исследу-

емой проблеме, а также собственный образова-
тельный и исследовательский опыт позволили вы-
явить и охарактеризовать педагогические условия 
формирования познавательной самостоятельности 
детей старшего дошкольного возраста средствами 
мультипликации, реализация которых, по нашему 
мнению, повышает эффективность данного про-
цесса, а именно: способствует привлечению детей 
старшего дошкольного возраста к созданию пред-
метно-пространственной среды «МультиДетство»; 
включению детей старшего дошкольного возраста 
в познавательную деятельность через решение про-
блемных ситуаций сюжетных линий мультиплика-
ции; поэтапному вовлечению детей старшего до-
школьного возраста в процесс создания мультипли-
кации. 

Представим краткую характеристику обозна-
ченных педагогических условий.

Первое педагогическое условие – привлечение 
детей старшего дошкольного возраста к созданию 
предметно-пространственной среды «МультиДет-
ство», оно способствует обогащению впечатлений 
детей старшего дошкольного возраста и обеспечи-
вает воспитательные воздействия на них, «содей-
ствуя их естественному развитию» (М. Монтессо-
ри) и ориентируясь на «зону ближайшего развития» 
(Л. С. Выготский). 

Эмоциональное благополучие детей во взаи-
модействии с предметно-пространственным окру-
жением – одна из задач Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования (ФГОС ДО). Именно она является 
основополагающей для нашего исследования1.

 1Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования : Приказ № 

Проблема влияния среды на становление ре-
бенка находит свое отражение в работах крупней-
ших просветителей К. А. Гельвеция, Д. Дидро, 
Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. Представителями Просве-
щения отводится значимая роль образовательной, 
социальной среде. 

В исследованиях М. Монтессори, Л. И. Нови-
ковой, С. Л. Новоселовой, Е. А. Флериной, посвя-
щенных предметной среде детства, доказана необ-
ходимость создания специально организованного 
пространства для полного гармоничного развития 
дошкольников. В исследовательском фокусе на-
ходится часть пространства – развивающая пред-
метно-пространственная среда группы (РППС). В 
ФГОС ДО находит отражение переосмысленная 
концепция построения РППС. Для развития каждо-
го ребенка РППС должна быть содержательно-на-
сыщенной, трансформируемой, полифункциональ-
ной, доступной, безопасной2.

Обзор работ Л. С. Выготского, П. Я. Гальпе-
рина, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, а также 
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, Е. А. Лобано-
вой показывает, что сложился достаточно большой 
спектр подходов к осмыслению сущности, проекти-
рованию и наполнению РППС. Так, в определении 
РППС, предложенном Е. А. Лобановой, акцентиру-
ется внимание на развитии и саморазвитии субъ-
ектов, включенных в среду: «это особым образом 
организованное социокультурное и педагогическое 
пространство, создающее благоприятные условия 
для развития и саморазвития каждого включенного 
в нее субъекта» [8, с. 58], на которое мы и будем 
опираться в исследовании. 

В качестве компонентного состава РППС бу-
дем рассматривать использование организации про-
странства и предметное наполнение. РППС «Муль-
тиДетство» представляет собой естественную ком-
фортную обстановку, рационально организованную 
в групповом пространстве ДОО, насыщенную раз-
нообразными предметами и материалами для соз-
дания мультипликации в различных техниках. Это 
может быть как переносная мультстудия в группо-
вой комнате (минимально достаточный комплект: 
ширма, камера со встроенным микрофоном, набор 
фонов, ноутбук, материалы для творчества), так и 
отдельное помещение, оборудованное в том числе 
проектором и экраном для просмотров мультфиль-
мов. Оба варианта не исключают возможности ис-
пользования профессионального мультипликаци-
онного оборудования (анимационные станки, гото-
вые мультипликационные студии).

При вовлечении старших дошкольников в 

1155 : [утвержден Министерством образования и науки Российской 
Федерации 17 октября 2013 г.] //  Официальный сайт. URL: https://
fgos.ru // (дата обращения: 09.06.2023).
 2Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования : Приказ № 
1155 : [утвержден Министерством образования и науки Российской 
Федерации 17 октября 2013 г.] // Официальный сайт. URL: https://
fgos.ru // (дата обращения: 09.06.2023).
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создание и развитие ППРС «МультиДетство» воз-
можно использовать интерактивные приемы, на-
пример задания на придумывание максимального 
количества вариантов употребления той или иной 
вещи/инструмента/материала для создания муль-
типликации. В основу данных заданий положены 
тесты дивергентных способностей и креативности. 
Рекомендуется также использование так называе-
мых дизайнерских заданий, состоящих из серии во-
просов, направленных на мотивированный ответ и 
рассуждение детей старшего дошкольного возрас-
та, и элементов познавательной деятельности (на-
пример, задание «Необычные способы употребле-
ния» на преодоление ригидности мышления, уход 
от тривиальных ответов) [9].

Одна из характерных особенностей старших 
дошкольников –обостренность эмоционального от-
клика на все, что воспринимают органы чувств, что 
делает их предрасположенными к познавательному 
творчеству. Особенности эмоционального разви-
тия современных дошкольников раскрыты в работе 
Н. Н. Васягиной, Е. Н. Григорян, К. В. Адушкиной 
[10].

В качестве удачных способов формирования 
мотивационно-потребностной основы старшего 
дошкольника в познавательной самостоятельности 
выступают: сюрпризные моменты, побуждение к 
поиску, эвристические беседы, открытие нового и 
неизвестного, демонстрация предметов в различ-
ных действиях, свободный выбор заданий и другие.

Второе педагогические условие требует вклю-
чения детей старшего дошкольного возраста в по-
знавательную деятельность через решение про-
блемных ситуаций сюжетных линий мультиплика-
ции.

Для реализации условия необходимо создание 
ряда взаимосвязанных ситуаций контакта старших 
дошкольников с мультипликацией, целенаправлен-
но создаваемых педагогом, позволяющих преобра-
зовывать воспринимаемую аудиовизуальную ин-
формацию в вербальную с целью расширения опы-
та познавательной самостоятельности. 

Обратимся к понятию «проблемная ситуа-
ция». В отечественной психолого-педагогической 
науке рассматриваемый вопрос находит отражение 
в исследованиях ученых с 60-х гг. (И. Я. Лернер, 
А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, М. Н. Скаткин и 
др.). На сегодняшний момент существует достаточ-
но широкий пласт работ, в том числе и диссертаци-
онных, обобщающих накопленный опыт в данной 
области (В. И. Агапов, А. М. Бобр, А. П. Градов, 
М. В. Дубова, Л. З. Кувандыкова, Т. В. Кудрявцев, 
В. Е. Никифоров, Л. А. Микешина и др.). 

Авторами выделено более 40 определений по-
нятия «проблемная ситуация». В педагогике под 
проблемной ситуацией наиболее часто понимают 
ситуацию затруднения, возникающую при выпол-
нении практического или теоретического задания, 
когда ранее усвоенных знаний оказывается недо-

статочно, в процессе разрешения которой приобре-
таются знания, формируются новые умения и на-
выки.

Потенциал проблемных ситуаций в дошколь-
ной педагогике затрагивается в работах Е. А. Дми-
триевой, О. В. Дыбиной С. А. Калиниченко, 
М. П. Костюченко, Н. Р. Камаловой, З. А. Михайло-
вой, Е. К. Орликовой, А. И. Савенкова и др. При опре-
делении актуальности использования проблемных 
ситуаций во взаимодействии с детьми старшего до-
школьного возраста И. В. Булыгина, О. В. Дыбина, 
Н. Н. Поддьяков, В. В. Щетинина и др. указывают 
на то, что проблемные ситуации доставляют детям 
радость самостоятельного поиска и открытия и, что 
самое главное, обеспечивают формирование само-
стоятельности. Значимость применения рассматри-
ваемых ситуаций отражается в Федеральной обра-
зовательной программе дошкольного образования.

Мы предполагаем, что формирование по-
знавательной самостоятельности детей старшего 
дошкольного происходит, когда ребенок решает 
проблемные ситуации сюжетных линий мульти-
пликации. Для решения этой задачи необходимо 
целенаправленно разработать проблемные ситуа-
ции познавательного характера, основанные на сю-
жетах мультфильмов. Критериями для их разработ-
ки будут служить: возникновение познавательного 
дефицита, когда старший дошкольник не способен 
достичь цели известными ему способами и появ-
ляется субъективная потребность в новых знаниях, 
реализующаяся в целенаправленной познаватель-
ной деятельности; стимулирование у старших до-
школьников эмоционального отклика на проблем-
ную ситуацию, дающего возможность полного по-
гружения в процесс ее осмысления; возможность 
самостоятельного решения дошкольниками про-
блемной ситуации или при незначительной помо-
щи взрослого. Наиболее распространенными вида-
ми проблемных ситуаций применительно к детям 
старшего дошкольного возраста являются ситуа-
ции неожиданности, конфликта, предположения 
опровержения, несоответствия, неопределенности. 
Данное условие также подразумевает отбор акту-
альных мультипликационных фильмов (советских 
и современных) для данной возрастной категории 
в соответствии с критериями, предъявляемыми к 
детской мультипликации.

Третье педагогическое условие направлено 
на поэтапное вовлечение старших дошкольников 
в процесс создания мультипликации. Данное ус-
ловие будет способствовать формированию всех 
структурных компонентов познавательной само-
стоятельности.

Как отмечают специалисты в области дошколь-
ной педагогики (Т. И. Бабаева, Р. С. Буре, А. А. Лю-
блинская, А. И. Савенков и др.), самыми прочны-
ми и ценными знаниями у старших дошкольников 
являются те, которые добыты самостоятельным 
путем. Для старших дошкольников свойственно 
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наглядно-образное и наглядно-действенное мыш-
ление, поэтому особенно важно вводить их в дея-
тельность, в том числе познавательного характера. 
Цель развития личности ребенка через получение 
опыта самостоятельной познавательной деятель-
ности в реальном взаимодействии достигается во 
время совместного создания мультипликационного 
контента по сюжетам собственного сочинения или 
сюжетам уже известных мультфильмов.

Анализ соответствующей литературы 
(Г. Н. Гришкова, Т. В. Коломиец Е. Е. Плотникова, 
Т. П. Лобзина, Ю. В. Лагутина и др.) показал, что 
компоненты познавательной самостоятельности 
формируются у детей старшего дошкольного воз-
раста неравномерно в определенной последова-
тельности: мотивационно-волевой компонент → 
когнитивный → деятельностный → оценочный 
компонент. Исходя из этого, вовлечение старших 
дошкольников в процесс создания мультипликации 
включает несколько этапов. Причем названиями 
для этих этапов служат крылатые фразы из извест-
ных мультпроизведений.

Первый этап – «Сказки могут стать явью. Ты 
должен заставить их сбыться, всё зависит от тебя» 
(«Принцесса и лягушка»). Ознакомление старших 
дошкольников со спецификой анимационного ис-
кусства, с многообразием видов, техник, методов, 
материалов и т. п. мультипликации, с профессиями 
мультипликационной сферы. Организуется про-
смотр нарезок мультроликов, созданных ровесни-
ками детей. Этап погружения в мультипликацион-
ный мир способствует зарождению мотивов позна-
вательной деятельности. 

Второй этап – «Сегодня хороший день, что-
бы попробовать» («Горбун из Нотр-Дама»). Через 
практическую реализацию старшие дошкольники 
осознают отличительные черты и преимущества 
различных техник и особенностей создания муль-
типликации. Составляют пробные зарисовки. Дан-
ный этап преимущественно реализуется через ор-
ганизацию серии мастер-классов и опытно-экспе-
риментальной деятельности.

Третий этап – «Ведь кто же, кроме тебя, 
звезды-то считать будет?!»  («Ежик в тумане»). 
Доступным видом мультипликации для детей до-
школьного возраста является комбинированный 
вид. Работа в данном направлении подчиняется 
общей структуре: разработка идеи; распределение 
поручений; написание сценария; распределение ро-
лей; снятие кадров; монтаж; оформление звукового 
сопровождения; показ и оценка готового продукта. 
Данный этап максимально сближает содержание 
деятельности старших дошкольников и педагога, 
так как направлен на практическое создание кон-
кретного мультпродукта. При этом роль педагога 
заключается в управлении процессом организации 
самостоятельной познавательной деятельности де-
тей и направлении ребенка к достижению постав-
ленной цели.

Четвертый этап – «Как вы яхту назовете, так 
она и поплывет» («Приключения Капитана Врун-
геля»). После просмотра созданного мультпродукта 
оценка полученного результата и собственных дей-
ствий для достижения этого результата становится 
ресурсом для удовлетворения потребности детей 
в самоконтроле и самооценке при выполнении по-
знавательной деятельности. 

Обсуждение и заключения
Нами обоснованы следующие педагогические 

условия: привлечение детей старшего дошкольного 
возраста к созданию предметно-пространственной 
среды «МультиДетство»; включение детей старше-
го дошкольного возраста в познавательную деятель-
ность через решение проблемных ситуаций сюжет-
ных линий мультипликации; поэтапное вовлечение 
детей старшего дошкольного возраста в процесс 
создания мультипликации. Перспективным направ-
лением дальнейших исследований представляется 
апробация вышеперечисленных условий, результа-
том которой должно стать формирование необхо-
димого уровня познавательной самостоятельности 
детей старшего дошкольного возраста.
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Аннотация. В статье актуализирована проблема формирования у обучающихся общеобразовательной 
школы универсальных учебных действий на основе использования потенциала обобщения. В связи с этим 
уточнена сущность активизации познавательной деятельности, которая заключается в целенаправленной 
работе учителя по самостоятельному выполнению обучающимися операций, обеспечивающих получение 
собственного продукта интеллектуального назначения. На основе использования трех моделей построения 
обобщенного знания определены и апробированы в эксперименте совокупности действий для выражения 
предметного знания в целостном виде. В рамках графической модели действия, побуждающие обучающихся 
к активности, выражены в отношении таких ее выразителей, как когнитивная карта, кластерная картина, 
денотатный граф, фреймовой модели – в отношении блок-схемы, логико-смысловой матрицы, опорно-
узловой схемы, в отношении семантической модели – структурной, причинной и функциональной 
конструкций представления обобщенного знания. Полученные количественные и качественные данные 
позволяют утверждать, что использование обобщения как средства активизации познавательной 
деятельности обучающихся способствует повышению качества их предметной подготовки. 
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Abstract. The article actualizes the problem of the formation of universal educational actions among students 
of a secondary school based on the use of the potential of generalization. In this regard, the essence of the activation 
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Введение 
Формирование универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся сегодня признается одной из 
приоритетных целей общеобразовательной школы, 
о чем говорится в новой редакции федеральных 
государственных образовательных стандартов ос-
новного общего образования. В документе уточ-
нены группы формируемых действий, выражены 
их характеристики и критерии сформированности. 
Данная установка на первый план выдвигает орга-
низацию такой деятельности обучающихся, когда 
им важно осуществлять реальный «переход от зна-
ния-догмы к знанию-мышлению» при совершении 
соответствующих учебных действий. Достижение 
такой установки, как справедливо считают специ-
алисты в области психологии и педагогики, может 
послужить одним из важных факторов становления 
личности информационной культуры, способной 
самостоятельно учиться, многократно переучивать-
ся в изменяющихся условиях, готовой к самостоя-
тельным действиям и принятию решений в различ-
ных сферах жизни и деятельности.

Для формирующейся личности важно, чтобы 
общеобразовательная школа организовала бы свою 
работу в направлении эффективного овладения 
обучающимися всеми группами универсальных 
учебных действий – коммуникативными, регуля-
тивными и познавательными. Не принижая значи-
мость первых двух групп действий, отметим, что 
последняя из них для овладения умением общего 
назначения учиться имеет особую актуальность. 
Она определяется тем, что именно познавательные 
учебные действия в совокупности общеучебных, 
логических, постановки и решения проблем от-
крывают широкие возможности для осмысленного 
восприятия, освоения и переработки информации, 
поиска ее недостающей части, выбора наиболее ра-
циональных способов выполнения заданий в зави-
симости от конкретных ситуаций, осуществления 
рефлексии условий действия, оценки процесса и 
результатов деятельности, определения и реализа-

of cognitive activity has been clarified, which consists in the purposeful work of the teacher to independently perform 
operations by students that ensure the receipt of their own intellectual product. Based on the use of three models 
for the construction of generalized knowledge, sets of actions for the expression of subject knowledge in a holistic 
form were determined and tested in an experiment. Within the framework of the graphical model, the actions that 
encourage students to be active are expressed in relation to its exponents such as a cognitive map, a cluster picture, 
a denotation graph, a frame model – in relation to a flowchart, a logical-semantic matrix, a support-node scheme, 
in relation to a semantic model – structural, causal and functional constructions of the representation of generalized 
knowledge. The obtained quantitative and qualitative data allow us to assert that the use of generalization as a 
means of activating the cognitive activity of students contributes to improving the quality of their subject training.

Keywords: general education school, subject training, universal educational activities, activation of cognitive 
activity of students based on the use of generalization potential 
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ции новых путей решения различных проблем.
Важно обратить внимание на тот факт, что обо-

значенная совокупность процедур во многом может 
обеспечиваться применением действий логическо-
го назначения, с помощью которых обучающиеся 
могут побуждаться к активной познавательной дея-
тельности. Среди них мы особо выделяем обобще-
ние как наиболее распространенного в общеобра-
зовательной практике выразителя синтеза, позволя-
ющего соединять сходные, существенные признаки 
отражаемых в мышлении объектов (предметов, яв-
лений, процессов) окружающей действительности 
в виде различных конструкций, представляющих 
целостное знание. Каждая дисциплина учебного 
плана для вовлечения обобщения в предметную 
подготовку обучающихся в аспекте активизации их 
познавательной деятельности обладает достаточ-
ными возможностями. Не является исключением в 
данном случае и биология с определенными содер-
жательными доминантами. 

Обзор литературы
Анализ источников литературы осуществлял-

ся по нескольким аспектам, среди которых выявле-
ние сущности понятий об активности и активизации 
познавательной деятельности обучающихся, опре-
деление категорий средств активизации такой дея-
тельности, а также раскрытие роли обобщения как 
одного из средств побуждения обучающихся к вы-
полнению действий поиска и выражения учебного 
материала в целостном виде. По первому аспекту – 
выявлению сущности понятий об активности и ак-
тивизации деятельности обучающихся для нас важ-
ными были публикации Д. Б.  Богоявленского [1],  
В. И. Горовой и Е. В. Строгиной [2], Т. И. Шамо- 
вой [3], Н. А. Лукьяновой [4], Т. В. Малковой и  
А. Ю. Баранова [5], С. Р. Абдурахманова и  
А. Р. Ибрагимовой [6]. В них утверждается, что в 
качестве родового для выражения сущности позна-
вательной активности выступает понятие «актив-
ность» – психическое качество и черта характера 
личности, проявляющиеся прежде всего в исполь-
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зовании интеллектуального потенциала человека. С 
опорой на данные суждения познавательная актив-
ность представляется нами как целенаправленная 
педагогическая деятельность, ориентированная на 
самостоятельное выполнение обучающимися учеб-
ных поручений для получения собственного про-
дукта. По второму аспекту – определению и характе-
ристике средств активизации познавательной дея-
тельности обучающихся актуальными стали работы  
С. М. Дворцевой, Л. В. Остапенко, Л. В. Соколовой  
[7], Е. С. Лихачёвой, М. Г. Калашниковой, 
Н. А. Четанова [8], Н. В. Моргачевой [9],  
О. Н. Головко, Д. А. Диановой [10],  
М. А. Якунчева, А. И. Киселевой, Н. Г. Семено-
вой [11], О. М. Дементьевой  [12], Е. М. Девят-
кина [13], И. Б. Буяновой, С. Н. Горшениной,  
И. А. Неясовой, Л. А. Сериковой [14], Г. И. Щуки-
ной [15]. В их публикациях обнаруживаются мате-
риалы о том, что для активизации познавательной 
деятельности обучающихся имеется необходи-
мость в использовании разных средств, среди ко-
торых особое положение занимают универсальные 
познавательные учебные действия. Они стимули-
руют интеллектуальную сферу личности, побуж-
дают к анализу изучаемого материала, его преобра-
зованию из одного вида в другой, а также выраже-
нию в желаемой конструкции. С опорой на данные 
суждения актуализирована важность задействова-
ния в процессе предметной подготовки обобщения 
как наиболее приемлемого выразителя синтеза, по-
зволяющего отражать знание в целостном виде. По 
третьему аспекту – выражению роли обобщения 
как одного из средств побуждения обучающихся к 
выполнению соответствующих действий для вы-
ражения учебного материала в общем виде цен-
ными для нас являются публикации Д. П. Горского  
[16], В. В. Давыдова [17], В. А. Лекторского [18], 
Т. В. Обласовой [19], Б. В. Пальчевского [20],  
М. И. Свириденко1. В них обращено внимание 
на сущность обобщения как процесса и результа-
та выделения наиболее существенных признаков 
рассматриваемых объектов (предметов, процес-
сов, явлений) и их представления в общем виде. 
В этих публикациях также названы и охарактери-
зованы разные способы выражения обобщенного 
знания. На основе публикаций указанных авторов 
нами определены модели построения обобщенно-
го знания, в частности графическая, фреймовая и 
семантическая. Для учителя сформулированы со-
вокупности алгоритмических действий в составе 
каждой из названных моделей, побуждающие об-
учающихся к выполнению активных действий по 
обобщенному выражению содержания изучаемого 
материала.

Материалы и методы
Материалами исследования стали результаты 
1 Свириденко М. И. Использование структурно-

логических схем в учебном процессе // URL: https://infourok.ru/statya-
ispolzovanie-strukturnologicheskih-shem-v-uchebnomprocesse-679562.
htm (дата обращения: 17.05.2022).

изучения педагогической, психологической и ме-
тодической литературы. Они касаются выражения 
сущности понятий активность, активизация позна-
вательной деятельности, представления и описания 
моделей, конкретных их выразителей, имеющих 
достаточный потенциал для побуждения обучаю-
щихся к активным интеллектуальным действиям 
для обобщенного выражения содержания предмет-
ного материала. Из теоретических методов иссле-
дования приоритетными были анализ, абстрагиро-
вание, генерализация, систематизация и обобще-
ние материалов исследования, а из эмпирических 
– педагогический эксперимент, индивидуальная и 
фронтальная беседы с обучающимися.

Результаты исследования 
Для объективного задействования потенциа-

ла обобщения как средства активизации познава-
тельной деятельности в предметно-биологической 
подготовке обучающихся нам важно определиться 
с соответствующими понятиями. Родовым в дан-
ном случае выступает понятие активность как пси-
хическое качество, черта характера человека, что 
проявляется в его умственной деятельности. По-
знавательная активность обучающихся выражается 
в стремлении учиться, преодолевая возникающие 
трудности на пути приобретения знаний, приложе-
ния максимума усилий, воли и энергии умственной 
работы. На основе сказанного под активизацией 
познавательной деятельности нами будет подраз-
умеваться целенаправленная педагогическая дея-
тельность, направленная на самостоятельное вы-
полнение обучающимися учебных действий для 
получения собственного продукта идеального и 
(или) материального предназначения. В таком слу-
чае действия учителя, которые побуждают к полу-
чению новых знаний обобщенного смысла, явля-
ются средствами активизации познавательной дея-
тельности. Поэтому в рамках данной статьи важно 
определить эти действия. Как показала практика 
работы авторов со старшеклассниками основной 
общеобразовательной школы, таковыми являются 
действия по выражению учебного материала при 
использовании нетрадиционных моделей построе-
ния обобщенного знания – графической, фреймо-
вой и семантической.

Для грамотного представления действий ак-
тивизации познавательной деятельности при изу-
чении предметного материала, включая и материал 
биологического содержания, в отношении назван-
ных моделей важно выразить их сущность. Гра-
фическая модель построения обобщенного знания 
представляется как наглядный способ отражения 
объектов (предметов, явлений, процессов) через 
его содержание, объем в составе терминов и поня-
тий, а также связей между ними в виде структур-
но-логической схемы. Наиболее приемлемыми для 
школьной практики могут выступать такие ее вы-
разители, как когнитивная карта, кластерная карти-
на, денотатный граф. Фреймовая модель – это та-
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кой способ построения обобщенного знания, когда 
оно представляется через его организацию вокруг 
определенного понятия, которое при выделении со-
ответствующих смысловых доминант, их кратких 
характеристик позволяет отразить существенные 
и специфические признаки изучаемых объектов 
(предметов, явлений, процессов). Наиболее прием-
лемыми для обучающихся выразителями данной 
модели являются блок-схема, логико-смысловая 
матрица, опорно-узловая схема. Семантическая 
модель – это способ продуктивной работы с сужде-
нием через смысловое истолкование значения слов 
и словосочетаний в его составе для выражения 
обобщенного знания. Выразителем модели, как по-
казывает предметная подготовка обучающихся, яв-
ляется семантическая сеть в виде ее структурной, 
причинной и функциональной организации. 

На основе изложенного возникает объектив-
ная возможность сформулировать действия учите-
ля, которые активизировали бы обучающихся к вы-
полнению познавательной деятельности в аспекте 
получения нового знания как продукта обобщен-
ного смысла. На основе многолетней практики ав-
торов такие действия с учетом возраста старше-
классников представляются исходя из сущности 
каждого из названных выше моделей построения 
целостной знаниевой конструкции. Имея мета-
предметный характер, они позволяют обучающим-
ся овладевать не только предметным материалом, 
но и универсальными умениями для их примене-
ния в других предметных ситуациях, на что ори-
ентируют федеральные государственные образова-
тельные стандарты общего образования.

Для составления графической модели выра-
жения обобщенного знания предлагается выпол-
нить действия в следующем составе: 1) прочитайте 
внимательно предложенный вам текст и выделите  
объект (предмет, явление, процесс), который  в нем 
занимает центральное место; 2) возьмите карандаш 
и подчеркните в тексте одной чертой самые глав-
ные термины, выражающие сущность выделенно-
го вами объекта (предмета, процесса, явления); 3) 
прочитайте текст еще раз, обращая внимание на 
смыслы подчеркнутых вами терминов; 4) опреде-
лите среди подчеркнутых терминов самый глав-
ный, а также второстепенные термины; 5) вспом-
ните сущность выразителей  графической модели 
(структурно-логической схемы) – когнитивной 
карты, кластерной картины, денотатного графа для 
выбора из них наиболее подходящего в данном слу-
чае; 6) составьте с помощью выбранного выразите-
ля состав терминов и понятий с указанием связей 
между ними, в совокупности отражающих пред-
ставленного в тексте объекта (предмета, явления, 
процесса); 7) сформулируйте вывод в отношении 
структурно-логической схемы с позиции ее значе-
ния в учебных ситуациях и повседневной жизни.

В опытно-экспериментальном применении 
данной модели в составе обозначенных действий 

старшеклассникам 9–10 классов после истолкова-
ния ее сущности и предназначения предлагалось 
выполнить задания на основе специально состав-
ленных текстов в рамках школьной программы по 
биологии. Практика показала большую эффектив-
ность использования данной модели при изучении 
анатомического и физиологического материала в 
разделе «Человек и его здоровье» для его выраже-
ния с помощью когнитивных карт, кластерных кар-
тин и денотатных граф. Ниже во всей структурной 
полноте представляем пример графической моде-
ли выражения обобщенного знания о физиологии 
пищеварения в виде когнитивной карты (рис. 1).

Вводная часть представления когнитивной карты: 
выделение объекта, определение главного и второстепенного 
терминов, отражающих сущность изучаемого объекта

Выделенный объект (процесс) в тексте: пищеварение в 
организме человека

Главный термин: пищеварение как название 
соответствующего понятия – механическая и химическая 
(преимущественно ферментативная) обработка пищи, 
обеспечивающая расщепление пищевых веществ на компоненты, 
пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ

Второстепенные термины: пищеварение в ротовой 
полости, пищеварение в желудке, пищеварение в кишечнике 
– тонком и толстом отделах 

Основная часть когнитивной карты: выражение состава 
терминов и понятий 

Пищеварение в ротовой полости: язык, зубы, слюна 
(измельчение пищи, образование комка); ферменты слюны 
(лизоцим – защита; птиалин – гидролиз крахмала до глюкозы; 
мальтаза – расщепление дисахарида мальтозы до глюкозы); 
всасывание ионов натрия, калия, карбонатов, воды, некоторых 
лекарственных препаратов; перемещение пищевого комка через 
глотку и пищевод в желудок

Пищеварение в желудке: желудочный сок (пепсин – белки 
до пептидов; липаза – жир молока до глицерина и жирных 
кислот); поджелудочный сок (амилаза – полисахариды до 
моносахаридов; трипсин – белки до аминокислот; липаза – 
липиды до глицерина и жирных кислот); всасывание воды, с 
ней минеральных солей, аминокислот и алкоголя; образование 
химуса и его перемещение порциями в тонкий отдел кишечника 

Пищеварение в кишечнике: в тонком отделе (трипсин, 
энтерокиназа, нуклеаза – белки до аминокислот; сахараза, 
фосфатаза, лактаза и др. – углеводы до глюкозы; липаза – жиры 
до жирных кислот и глицерина; переваривание пищевых частиц 
благодаря ворсинкам; всасывание глюкозы и аминокислот в кровь, 
жирных кислот и глицерина в лимфу, а затем в кровь); связь с 
печенью (желчь – 12-перстная кишка – эмульгирование жиров), 
поджелудочной железой (панкреатический сок – регуляция 
углеводного, жирового и белкового обмена); в толстом отделе 
(гидролиз непереваренных веществ, особенно растительной 
клетчатки; всасывание воды, электролитов, водорастворимых 
витаминов, жирных кислот, углеводов; формирование каловых 
масс и их удаление)

Заключительная часть когнитивной карты: выражение 
обобщенного суждения о научно-познавательном и практическом 
значениях рассматриваемого процесса

Формулирование вывода: пищеварение – это сложный 
процесс физических и химических изменений пищи с помощью 
ферментов с образованием простых соединений, которые 
всасываются в кровь и лимфу; для организации правильного 
питания и предупреждения желудочно-кишечных заболеваний 
каждому человеку важно иметь ясное представление о процессе 
пищеварения

Рис. 1. Графическая модель выражения обоб-
щенного знания в виде когнитивной карты (карта-

путь)
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Для составления фреймовой модели выра-
жения обобщенного знания важно выполнять дей-
ствия в следующем составе: 1) прочитайте внима-
тельно предложенный вам текст и выделите  объект 
(предмет, явление, процесс), который  в нем зани-
мает центральное место; 2) найдите в тексте фор-
мулировку понятия, выражающего сущность опре-
деленного вами объекта (предмета, явления, про-
цесса); 3) выделите в формулировке понятия его 
смысловые доминанты с их существенными крат-
кими характеристиками; 4) вспомните сущность 
выразителей фреймовой модели – блок-схемы, ло-
гико-смысловой матрицы, опорно-узловой схемы 
для выбора из них наиболее подходящего в данном 
случае; 5) составьте с помощью выбранного вы-
разителя формулировку определенного вами по-
нятия с указанием его смысловых доминант и их 
кратких характеристик, в совокупности отражаю-
щих в тексте объект (предмет, явление, процесс); 7) 
сформулируйте вывод в отношении значения пред-
ставленного вами понятия в учебных ситуациях и 
повседневной жизни.

В опытно-экспериментальном применении 
данной модели в составе обозначенных действий 
старшеклассникам 10 класса после истолкования 
ее сущности и предназначения также предлагалось 
выполнить задания на основе специально состав-
ленных текстов в рамках школьной программы по 
биологии. Практика показала большую эффектив-
ность использования данной модели при изучении 
эволюционного и природоохранного материала 
для его выражения с помощью блок-схемы, логи-
ко-смысловой матрицы и опорно-узловой схемы. 
Ниже во всей структурной полноте приводим при-
мер фреймовой модели выражения обобщенного 
знания об охране животных в виде логико-смысло-
вой матрицы (рис. 2).

Вводная часть представления матрицы: выделение 
объекта и формулирование понятия для выражения его сущности 

Выделенный объект в тексте: животные как компонент 
живой природы, без которых не могут существовать естественные 
экологические системы, поддерживающие биосферу Земли в 
устойчивом состоянии 

Понятие, выражающее сущность объекта: охрана 
животных – это совокупность мер научного, технического, 
административного, хозяйственного назначения, выполняемых 
человеком в направлениях их защиты от загрязнения, 
рационального использования и сохранения в специально 
созданных местах

Основная часть матрицы: определение смысловых 
доминант рассматриваемого понятия «охрана животных» и 
выражение их существенных характеристик

Первая доминанта: защита мест обитания и самих 
животных от прямого и косвенного влияния физического, 
химического и биологического загрязнения: мониторинг 
состояния окружающей среды, соблюдение норм и правил 
использования препаратов, приборов, привнесения в 
экологические системы нехарактерных для них биологических 
видов, слежение за состоянием работы очистных сооружений

Вторая доминанта: рациональное использование 
животных: изучение и выяснение запасов промысловых и 
других видов, соблюдение правил охоты и норм изъятия, научно 
обоснованное расселение, поддержание народных традиций 
сбережения животных 

Третья доминанта: сохранение животных на охраняемых 
территориях: заповедники, национальные парки, центры по 
разведению редких и исчезающих животных 

Заключительная часть матрицы: выражение 
обобщенного суждения о научно-познавательном и практическом 
значениях рассматриваемого понятия 

Формулирование вывода: охрана животных как 
совокупность мер, выполняемых человеком, необходима для 
сохранения биологического разнообразия, обеспечивающего 
устойчивость экологических систем и состояние окружающей 
среды в определенных параметрах на локальном, региональном 
и глобальном уровнях; его основу можно использовать для 
выражения понятий природоохранного ряда – «охрана растений», 
«охрана биоценозов», «охрана здоровья человека» и др. 

Рис. 2. Фреймовая модель выражения обоб-
щенного знания в виде 

логико-смысловой матрицы

Отметим, что именно такая форма представ-
ления знаний для обучающихся была востребована 
потому, что матрица служила своего рода основой 
для выражения других подобных понятий, имею-
щих такие же смысловые доминанты, но с несколь-
ко иным содержательным наполнением. В данном 
случае это касается таких понятий природоохран-
ного ряда, как охрана природы, охрана биосферы, 
охрана естественных экологических систем, охра-
на растений, охрана здоровья человека.

Для составления семантической модели вы-
ражения обобщенного знания важно выполнять 
действия в следующем составе: 1) прочитайте 
внимательно предложенный вам текст и выделите 
объект (предмет, явление, процесс), который в нем 
занимает центральное место; 2) найдите в тексте 
формулировку суждения, выражающего сущность 
определенного вами объекта (предмета, явления, 
процесса); 3) выделите в составе суждения слова 
и словосочетания, с помощью которых можно ис-
толковать его смысл; 4) вспомните сущность вы-
разителей семантической модели (семантической 
сети) – структурной, причинной, функциональной  
для выбора из них наиболее подходящего для дан-
ного случая; 5) составьте с помощью выбранного 
выразителя семантическую сеть для определенно-
го вами суждения в совокупности отражающих в 
тексте объект (предмет, явление, процесс); 7) сфор-
мулируйте вывод в отношении значения представ-
ленной вами семантической сети для разрешения 
учебных ситуаций и использования ее материалов 
в повседневной жизни.

В опытно-экспериментальном применении 
данной модели в составе обозначенных действий 
учащимся 10 класса после истолкования ее сущно-
сти и предназначения также предлагалось выпол-
нить задания на основе специально составленных 
текстов в рамках школьной программы по биоло-
гии. Практика показала большую эффективность 
использования данной модели при изучении эко-
логического материала для его выражения с помо-
щью семантической сети в виде ее структурной, 
причинной и функциональной организации. Далее 

    

110



приводим пример такой сети для выражения обоб-
щенного знания в виде его причинно-следственной 
организации (рис. 3).

Вводная часть представления семантической модели 
(причинные связи): выделение объекта и формулирование 
суждения для выражения его сущности

Выделенный объект в тексте: популяция как составная 
часть биологического вида Сокола сапсана (Falco peregrinus)

Суждение, выражающее сущность объекта: изменение 
состояния популяции Сокола сапсана под влиянием 
хлорорганического пестицида ДДТ

Основная часть семантической модели: определение 
слов и словосочетаний, с помощью которых можно истолковать 
смысл выделенного суждения на основе установления причинно-
следственных связей

Установление причинно-следственных связей
Главная причина изменения состояния популяции Сокола 

сапсана – хлорорганический пестицид ДДТ как ядовитое 
вещество, широко использованное в 60–80-х гг. прошлого века в 
сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями

Следствие первого порядка
попадание пестицида в организм насекомых, их накопление 

и передача по пищевым связям мелким и средним птицам, а от 
них – Соколу сапсану  

Следствия второго порядка

Гибель 
особей 

разного 
возраста

Накопление пестицида в жировой и 
костной тканях 

Следствия третьего порядка
Нарушение обмена кальция и утончение 

скорлупы яиц

Следствия четвертого порядка
Разрушение скорлупы при насиживании 

и гибель эмбрионов

Следствие пятого порядка
Снижение численности популяции

Следствие шестого порядка (результат)
Сокращение общей численности биологического вида 

Сокола сапсана и его исчезновение на отдельных территориях 
ареала обитания

Формулирование вывода: на основе использования 
семантической модели возникает возможность для проникновения 
в сущность любого изучаемого объекта; в данном случае 
установление причинных связей позволило разрешить учебную 
ситуацию, касающуюся изменения состояния популяции одного 
из видов хищных птиц под влиянием экологического фактора 
антропогенного происхождения – химического загрязнения 
среды обитания

Рис. 3. Семантическая модель выражения 
обобщенного знания в виде отражения причинно-

следственных связей
Обсуждение и заключения

Активизацию познавательной деятельности 
в предметной подготовке необходимо признать в 
качестве одного из способов побуждения старше-
классников к самостоятельному постижению сущ-
ности изучаемых объектов окружающего мира. 
Как учителю, так и обучающимся важно обращать 
внимание на дидактические основы его использо-
вания в процессе овладения учебным материалом. 
Полноценное осуществление учебно-познаватель-
ной деятельности в данном случае затрудняется без 
задействования универсальных учебных действий 
логического назначения, имеющих достаточный 
потенциал для побуждения обучающихся к актив-
ным интеллектуальным действиям. Среди них осо-
бое место занимает обобщение, выступая в качестве 
признанного выразителя синтеза для выражения 

наиболее существенных признаков изучаемых объ-
ектов (предметов, явлений, процессов) в виде раз-
личных конструкций. Поэтому в процессе обучения 
важно осуществлять поиск и использование нетра-
диционных моделей обобщения учебного материа-
ла, к которым, несомненно, относятся графическая, 
фреймовая и семантическая модели с разными ви-
дами их выразителей. Как показал педагогический 
эксперимент, для активизации познавательной де-
ятельности обучающихся в предметно-биологи-
ческой подготовке на основе использования обоб-
щения учителю важно выполнить определенные 
процедуры. Таковыми являются: 1) истолкование 
сущности обобщения как универсального учебного 
действия и его предназначения для лучшего овла-
дения предметным материалом; 2) ознакомление с 
графическими, фреймовыми и семантическими мо-
делями обобщения изучаемого материала и их раз-
личными выразителями; 3) представление совокуп-
ности алгоритмических действий для выражения 
обобщенного знания по выбранному его выразите-
лю в составе той или иной модели; 4) организация 
работы с предметными текстами для выражения 
соответствующего обобщенного конструкта и при 
необходимости его обсуждение в классе. Обозна-
ченные процедуры вполне состоятельны для до-
стижения образовательных результатов метапред-
метного, предметного и личностного характера. По 
данным диагностических процедур, старшекласс-
ники, которые приняли участие в педагогическом 
эксперименте, продемонстрировали более высо-
кие результаты в указанных аспектах по сравне-
нию с контрольными участниками. Большая часть 
респондентов (81 %), отвечая на вопросы анкеты, 
в групповой и индивидуальной беседах высказы-
вались в пользу реализованных процедур обуче-
ния на основе выполнения собственных активных 
действий. Такие действия вполне могут обеспечить 
освоение метапредметных способов обобщенного 
выражения учебного материала на основе приме-
нения графической, фреймовой и семантической 
моделей. Примечательно, что 79 % старшекласс-
ников высказались о том, что обобщение – это не-
обходимый инструмент познания различных объ-
ектов (предметов, явлений, процессов) живой при-
роды и имеет метапредметный смысл. Более 70 % 
респондентов указали на глубокое проникновение 
в сущность изучаемого предметного материала при 
выделении терминов, понятий, а также смысловых 
доминант и суждений, необходимых для представ-
ления целостного знания. Они утверждали, что на 
их основе успешнее выполняются задания поиско-
вого и творческого характера с выражением своих 
вариантов продуктов учебной деятельности. Ин-
тересными представляются результаты личност-
ного смысла. Большая часть респондентов (77 %) 
отмечали, что они научились более уверенно вы-
страивать собственные суждения и умозаключе-
ния, рационально представлять обобщенные кон-
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структы изучаемых объектов (предметов, явлений, 
процессов) живой природы. Следовательно, ис-
пользование обобщения как средства активизации 
познавательной деятельности обучающихся вполне 
способствует повышению качества их предметной 
подготовки в общеобразовательной школе. 
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Abstract. The problems of language acquisition (both native and foreign) are successfully solved in a natural 
language environment, which raises the question of the formation of its analogue - an artificial, linguo-didactic, 
linguistic environment with similar characteristics. The study of a foreign language within the system where it is 
functioning contributes to the cognitive performance of a student and becomes a catalyst for language acquisition both 
as a means of communication and as a means of exploring another culture, which is fully in line with the personality-
activity orientation of the content and the process of teaching foreign languages   accepted in modern linguo-didactic 
science. In a language environment, the cognitive activity of a student is highly effective as such an organization 
of the educational process stimulates both external and internal motivation of students. Modern information and 
communication technologies (ICT), primarily the resources of the Internet, provide great opportunities for the 
formation of an artificial linguo-didactic environment based on the integration of traditional and electronic teaching 
aids, the use of various technologies, learning tools and pedagogical communication, which helps to immerge 
students in the language and cultural reality of the country of the language being studied.
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Аннотация. Проблемы усвоения языка (родного и иностранного) успешно решаются в естественной 
языковой среде, что ставит вопрос о формировании в процессе обучения иностранному языку ее аналога – 
искусственной, лингводидактической, языковой среды. Изучение иностранного языка внутри системы его 
функционирования способствует когнитивной деятельности студента, становится катализатором усвоения 
языка и как средства общения, и как средства познания иной культуры, что соответствует личностно-
деятельностной ориентированности содержания и процесса обучения иностранным языкам, принятыми в 
современной лингводидактической науке. В языковой среде когнитивная деятельность учащегося отличается 
высокой результативностью, а средовая организация учебного процесса стимулирует как внешнюю, так 
и внутреннюю мотивацию обучающихся. Современные информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), прежде всего ресурсы и средства Интернета, предоставляют большие возможности для формирования 
искусственной лингводидактической среды на основе интеграции традиционных и электронных средств 
обучения, иcпользования различных технологий и инструментов познания и педагогического общения, 
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Introduction
The effectiveness of learning a foreign language 

in a language environment does not require any jus-
tification. The interest in learning a foreign language 
arises not only due to pragmatic and purely economic 
motives, but also due to non-utilitarian, general educa-
tional motives. In this case the language environment 
is considered as a catalyst for assimilation of a foreign 
language and as a means of communication with na-
tive speakers, as well as a means of exploring another 
culture. In this regard, the majority of foreign language 
learners prefer to learn a language in a linguistic envi-
ronment, either as part of involved learning, which may 
include various kinds of internships and independent 
trips to the country, or by communicating with native 
speakers.

The language environment represents a commu-
nicative environment in which communication with 
native speakers may take place, a linguistic and socio-
cultural environment for students in the country of the 
language being studied, and the totality of all sources 
of information in the language of the country where the 
person is living and learning the language. Moreover, 
the language environment stimulates students’ language 
activity and their involvement in the learning process. 
Learning may occur both in the classroom and as an 
extracurricular activity, which creates a prerequisite for 
a sustainable intensification of the learning process and 
a significant improvement in students’ performance.

In this respect, one of the most important meth-
odological tasks is to design an educational (artificial, 
linguo-didactic, communicative) language environ-
ment, which, on the one hand, would reflect the fea-
tures of the natural language environment and, on the 
other hand, would contribute to the implementation of 
its linguistic functions.

Literature Review
The conceptual foundations of the environmen-

tal approach in pedagogy are reflected in the works of  
L. S. Vygotsky, B. G. Gasparov, A. G. Kalashnikov, 
K. N. Karnilov, G. S. Kostyuk, Yu. S. Manuilov,  
M. Heidegger, Yu. A. Schrader, L. Porcher and oth-
ers, including studies dedicated to teaching for-
eign languages (A. A. Leontiev, I. A. Orekhova,  
Yu. E. Prokhorov) and to developing the concepts of 
electronic linguodidactic environment using multime-
dia tools, ICT, mobile technologies, as well as an effec-
tive use of the Internet as a language communication 
medium to activate the personal potential of students in 
the process of learning a foreign language (A. N. Bo-
gomolov, L. A. Dunaeva, E. S. Polat, G. N. Trofimova 
and others).

способствующих погружению учащихся в языковую и культурную действительность страны изучаемого 
языка.

Ключевые слова: естественная языковая среда, виртуальная языковая среда, ИКТ, текст, фоновые 
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At the same time, despite the significant amount of 
work devoted to the problems of language contact and 
bilingualism, the formation and development of sec-
ondary language personality, environmental approach-
es to learning foreign languages, there remain unsolved 
problems related to the development of bilingualism 
in artificial learning conditions, the construction of a 
linguodidactic environment that provides immersion 
of students in the linguistic and cultural environment 
of the country whose language is studied through an 
interconnected complex of educational resources and 
authentic resources, technologies, and communication 
tools.

Materials and Methods
The framework of studies is developed on the 

base of the scientific works in the following spheres: 1) 
general theory of foreign languages teaching; 2) theo-
retical and practical matters of foreign communicative 
competence formation in the second foreign language; 
3) interrelation between competence-based, communi-
cative and activity approaches in the foreign languag-
es teaching; 4) theoretical and practical questions of 
cross-cultural competence formation in the context of 
linguistic education; 5) conceptual framework of the 
environmental approach; 6) pedagogic engineering and 
integration of educational system theory; 7) theoretical, 
methodical and psycho-pedagogical bases of foreign 
languages teaching with the use of multimedia means, 
ICT, mobile technologies; 8) methodology of scientific 
and pedagogic researches. 

Results
The language environment is a multifaceted mul-

tilevel phenomenon of reality. B. Gasparov points out 
that language surrounds our being as a continuous en-
vironment, outside of which and without participation 
of which nothing can happen in our life. However, this 
environment does not exist without us as an objectified 
reality; it is part of us, our consciousness, our memory, 
and it is changing its outlines with every movement of 
thought, every manifestation of our personality. This is 
our constant, never-ending life “with language” and “in-
side language”, it is what is called language existence 
[1]. The author emphasizes that throughout the life of 
the individual, its linguistic existence represents an on-
going process with language. Language in this process 
is both an object on which the speaker is constantly 
working, acquiring life experience, and an environment 
in which this experience is immersed and surrounded 
by which it is accomplished. The person “masters the 
language,” B. Gasparov notes, but also language, in a 
way, masters the person: “all our thoughts and actions 
are carried out with the participation of the language” 
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[1].
Irina Orekhova, referring to the works by  

Yu. Prokhorov, defines the language environment as 
“a set of discursive practices of a given linguo-cultur-
al community, a complex of semiotic spaces” [2], and 
offers a systematic presentation and a consistent em-
bodiment of the concepts of environmental learning of 
a foreign language (Russian)  accumulated by the be-
ginning of the 2000s. Considering the natural language 
environment “as one of the most active components 
of learning, which is both an incentive and catalyst for 
learning the language, and the process of staying in a 
foreign language environment “as a chain of situations 
in which, depending on specific conditions, the verbal 
or nonverbal components of communicative behavior 
prevail”, Irina Orekhova develops a certain system of 
organizing the language environment with the aim of 
optimizing and intensifying the teaching of the Russian 
language during the student’s stay in the country - the 
language metropolis.

L. A. Dunaeva gives the following definition of 
the linguo-didactic environment: it is the direct envi-
ronment of the subjects of the educational process in-
tegrated on the basis of didactic principles, which is 
necessary and sufficient to achieve the goals of master-
ing verbal communication in the context of the modern 
information and communication educational space [3]. 

A. Leont’ev, writing about the linguo-didactic 
functions of the natural language environment, which, 
with a certain methodical interpretation, can be used 
to improve the process of learning a foreign language, 
highlighted communicative, diagnostic, informative, 
accelerative functions [4]. He saw the communica-
tive function of the environment in the emergence of 
new communicative situations which are absent in the 
study of a foreign language outside the country, and 
which require indispensable communication precisely 
and only in the language being studied, which, in turn, 
forms the students’ true motives for speaking foreign 
languages. The diagnostic function is examined by him 
through the prism of communicative situations, when 
the student, being in a language environment, feels the 
inadequacy of his linguistic knowledge, speech or com-
municative skills, their insufficiency or inconsistency, 
which forms “motivational readiness” for mastering 
the language. The informative function is designed to 
facilitate the assimilation of background knowledge, to 
immerse students in the cultural world of the country 
of the studied language, into the system of relations in 
society, in order to familiarize them with the lifestyle of 
native speakers, which forms the motives and abilities 
for self-mastering all this information. The accelerative 
function, according to A. A. Leont’ev, is associated with 
a student’s unintended intense exposure to the language 
environment when they are constantly listening to for-
eign speech and reading in the language being studied, 
By doing so they are enriching and differentiating their 
linguistic competence, accumulating probabilistic ex-
perience – the unconscious “attribution” of probabilis-
tic characteristics to previously learned linguistic (es-

pecially lexical) units and their connections in the text.
Continuing this line of research, I. Orekhova lists 

the following objective attributes of the linguistic en-
vironment: “natural authentic video series”, “natural 
authentic audio series,” “natural situational line” (in-
cluding speech situations, norms of communicative be-
havior, sociocultural stereotypes, intercultural language 
contacts), “deep background knowledge”, “teaching el-
ement of language”, and the following subjective at-
tributes of the language environment – “hypermotiva-
tion of cognitive activity in the language environment” 
(internal and external motivation, multiple-intensified 
and stimulated by the objective reality of the language 
environment), “the possibility of subjective (personal) 
use of the linguistic environment” (the entire sum of 
visual and auditory influences of a real language envi-
ronment). In term of forming environmental methods 
in teaching foreign language, series of experiments and 
observations performed by the author and described 
by the author  are extremely useful, as well as numer-
ous examples of various tasks aimed at “implanting” 
foreign phones in the natural language environment. 
Since the surrounding reality has a significant influence 
on the creative process of forming the language per-
sonality [5], in the natural linguistic environment (Yu. 
Prokhorov) the creative process takes place in the field 
where the impact of material realities, the audiovisual 
series, the speech situational series and the text takes 
place.

It is rather natural that one of the educational areas 
aimed at using information and communication tools, 
which are an integral component of a modern person’s 
lifestyle, is the theory and methodology of teaching for-
eign languages. This discipline has always been leaning 
towards environmental knowledge and environmental 
approaches to learning. Due to its area of interest, the 
theory and methodology of teaching foreign languages 
has traditionally been aimed at expanding the range of 
teaching aids through methodological adaptation of 
various technical devices and tools offered by other 
civilization achievements.

One of the most productive and still relevant ap-
proaches to modeling an artificial language environ-
ment based on problem-communication technologies 
was proposed by A. A. Leont’ev [4]. This approach is 
based on the use of natural communicative situations 
(prepared and organized by the teacher in the classroom 
and outside the classroom), the use of the education-
al setting for providing feedback within the language 
environment), the active sociocultural orientation of 
speech practice (aimed at getting used to the natural 
sociocultural environment) and the use of texts, which 
make an organic part of the language environment and 
realize its communicative, diagnostic and informative 
functions mentioned earlier.

Introducing the concept of a speech environment, 
V. A. Fedosov considers it as a combination of two 
components - the speakers of a foreign language envi-
ronment themselves and the language system serving 
different areas of communication. He considers learn-
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ing in a linguistic (speech) environment “as a kind of 
language contacts, which are artificial, specially orga-
nized, controlled contacts, as opposed to natural, spon-
taneous and uncontrollable contacts” [6].

In their works Irina Ignatova and Svetlana Gri-
gorenko made an attempt to consistently compare the 
natural and artificial language environment from the 
following points of view, respectively: 1) the unlim-
ited / limited nature of the language environment; 2) 
language flow (radio, television, cinema, theaters, mu-
sic, books, newspapers, etc.) / language barrier in its 
mastering; 3) varieties of speech genres / restriction of 
speech genres to a minimum, subject to assimilation; 
permanence / fragmentation of immersion in language 
and culture; attitude to language as a way of survival 
and existence / attitude to language as a learning sub-
ject; consistency / inconsistency of motives and speech 
behavior; natural / specially organized acquisition of 
new language knowledge and skills; the need for pos-
session of all functional styles / preferential focus on 
the possession of scientific speech and colloquial ele-
ments [7].

With the spread of the Internet, a new environ-
ment for the functioning of the language emerged as a 
means of communication in the hypertext multimedia 
space. At present modern technologies made a synthe-
sis of audiovisual and situational series possible. ICTs 
allow us to use text, sound effects, graphics, video, pho-
tographs for communication and interaction in virtual 
space simultaneously. For example, when viewing the 
websites of French media (newspapers, radio, televi-
sion), different types of speech activity are involved: the 
user is simultaneously viewing, reading, listening to the 
information on the air and in podcasts, is communicat-
ing online with the program hosts, if they wish. Thus, 
the audiovisual channel of the Internet media creates 
an “effect of coexistence”, when individuals not only 
see fragments of life as if they are at the scene of the 
event, but also become its actual participants. The se-
mantic dominants of the visual, audial and verbal series 
of the French hypermediatext in the perceptive process 
are combined, contributing to the formation of speech 
abilities. Thanks to the ability to listen to French radio 
stations, watch French television and read the French 
press on the Internet in real-time mode, students face a 
variety of styles, rich vocabulary, a wide range of gram-
matical forms of expression; they see the peculiarities 
of the life in the French society in all its spheres (social, 
economic, political, cultural, educational); explore the 
French culture, its history and traditions; observe the 
strategies of communicative behavior and socio-cultur-
al stereotypes in communication in order to master all 
the acquired skilled with the teacher’s help. We should 
also note that in the above-presented way of learning 
we are talking about the natural language environment 
as it was perceived earlier and which existed before 
the final formation of the global Internet space and the 
widespread introduction of ICTs into everyday prac-
tice. Currently, the phenomena of the real and virtual 
environment are interpenetrated.

A. N. Bogomolov outlines the concept of a virtual 
language environment within a virtual learning environ-
ment. He understands the virtual language environment 
as a “structured network environment for participants 
of the linguo-didactic process, which integrates a set 
of education methodological and applied tools on elec-
tronic and printed media, and user and communication 
services, which together make it possible to organize 
regular interaction between people who are separated 
by space and time” [8]. According to this approach, the 
virtual learning environment is the result of purposeful 
step-by-step development focused on learning goals.

We believe that the virtual language environment 
is related to the virtual learning environment in the 
same way as the real language environment is related 
to the real learning environment in traditional learning 
conditions. Thus, when we are speaking about the vir-
tual language environment, we mean the space of the 
Internet (the French-speaking segment of the Internet), 
which offers original, authentic language examples. In 
its turn, the virtual learning environment is one of the 
structural parts of the virtual language environment, or 
in other words is one of the foreign language segments 
of the Internet.

The concept of a virtual language environment 
presupposes the use of materials presented with the 
help of various modern technologies on various elec-
tronic devices. Modern technologies that provide vir-
tual communication include a wide range of programs, 
such as social networks, instant messengers, search en-
gines, video hosting, video chats, e-mail, virtual ency-
clopedias and reference books.

The texts of the virtual language environment in-
clude materials that range from electronic newspapers 
and magazines to video materials (films, TV shows, 
advertisements, videos of performances and concerts, 
etc.), comments on various sites, radio broadcasts in 
French, etc.

Today, the concept of “network literature” has ap-
peared in scientific circles, i.e. literature in the network 
that puts forward the idea of   the Internet as a means of 
creating an interactive environment. We can talk about 
“network literature” as a new form of methodological 
literature, which is fundamentally different from the 
traditionally one. It changes the reader’s attitude to the 
author, turning readers into co-authors. The final prod-
uct of such interaction is located in the network and 
can be modified online by readers from different places 
on an equal footing. In foreign language segment one 
can find interactivity (both teachers and students are co-
authors of the methodological construction) and multi-
media (when various traditional media are combined 
into a new kind of text, image, sound). The structure on 
which the entire network training zone is built is hyper-
text. Students themselves control the reading process, 
and after finding various text segments, they combine 
these segments in accordance with their goals and ob-
jectives. In addition to working with texts, students of-
ten simultaneously communicate in the network.

Taking into account the interactivity of the virtu-
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al language environment and the possibility of remote 
communication in real time or delayed communication, 
the texts in the virtual language environment can also 
include messages transmitted and received during vid-
eo calls, voice calls, as well as voice messages (on an 
answering machine or in instant messengers).

Interaction in the virtual language environment 
means the ability to carry out a cross-cultural conversa-
tion with people from other countries, which contrib-
utes to the mutual understanding and mutual cultural 
enrichment. A cross-cultural conversation concerns not 
only language proficiency but also cultural knowledge. 
In order to enter a new culture, it is important to be flu-
ent in one’s native language and the traditions of one’s 
own language culture. Mastering the language and 
cultural skills allows the student to take part in cross-
cultural communication. In this respect, it is important 
to be aware of the national and cultural peculiarities, 
ethical norms, rules of behavior. Knowing and apply-
ing these factors allows the students to enter the foreign 
language environment, following the rules of the lan-
guage behavior. Following these rules signifies respect 
for the native speakers, helps to adapt to a new cultural 
and language environment and contributes to the mu-
tual understanding during the communication process.

We are going to compare the characteristic fea-
tures and attributes of the real environment and virtual 
environment. Unlike visual and auditory perception, 
which is understood as an artificially organized learn-
ing component for educational purposes, natural video 
and audio materials are a reflection of objects that are 
perceived visually and by ear at a given moment. As 
a rule, such video and audio materials cannot be com-
pletely subordinated to methodological goals, since 
the object of attention is surrounded by other realities, 
which do not always comply with the methodological 
perspective. On the other hand, the student receives a 
more holistic image of the surrounding reality and es-
tablishes stronger connections between objects.

The virtual language environment is a narrower 
and more limited phenomenon, since it does not repre-
sent the primary realities as such but focuses on their 
secondary reflection using electronic means. The vir-
tual language environment is part of the real environ-
ment since it is used both by native speakers in their 
own country and by foreign language learners.

Once in the French-speaking segment of the net-
work, the students are faced with authentic texts which 
relate only to a narrow circle of messages that are in-
teresting for them. On the other hand, they also come 
across banners, text and video advertisements, native 
speakers’ comments on different topics and their re-
sponses to messages, etc.

The value of natural video and audio materials 
can be explained by such characteristics as their rel-
evance and modernity, which provide a reflection of the 
state in which the language and culture are in a given 
historical period. If in a real language environment a 
student has the opportunity to get acquainted with ac-
tual examples of the language mainly in synchrony (the 

period in which the student is directly in the country of 
the studied language), the virtual environment allows 
them to obtain such examples both in synchrony (the 
most recent material) and diachrony (archive of materi-
als).

However, the materials of the virtual language en-
vironment initially do not have an educational purpose 
and may not always be completely in compliance with 
methodological tasks.

Being in the French-speaking segment of the net-
work, as well as in the space of the real language en-
vironment, the student inevitably receives redundant 
information that does not always correspond to their 
goals and objectives. We can say that when students are 
surrounded by linguistic environment – both real and 
virtual – the enrichment of their linguistic and socio-
cultural competences is to some extent hard to predict

Authentic texts that a student may encounter in a 
language environment are rich in vocabulary, are pre-
sented in a variety of styles and contain a wide range 
of grammatical and lexical forms. As a rule, students 
studying the French language do not have a developed 
instinct for languages and due to their level they do not 
possess enough linguistic experience, which are neces-
sary for a flawless assimilation of new language units. 
They acquire new information through observation, 
which is has not been organized, i.e., they are perceiv-
ing new content by seeing, hearing and repeating. Thus, 
researchers talk about the possible negative and spon-
taneous influence of the language environment, which 
manifests itself not only in grammatical or phonetic vi-
olations of the language, but also in stylistic violations, 
for example inappropriate use of colloquial construc-
tions and slang.

However, as research and empirical observations 
of methodologists show, the influence of the teaching 
aspect of the language has more advantages than dis-
advantages. The teaching potential of the language en-
vironment provides ample opportunities for organizing 
and using it in the learning process. Organized, guided 
and supervised by a teacher, the work of students in a 
language environment contributes to removal of com-
munication barriers and helps to successfully master 
the language.

The spontaneity is also present in the virtual lan-
guage environment, which is represented by numerous 
authentic texts that are diverse in terms of lexical, gram-
matical and stylistic features. In the French-speaking 
segment of the Internet, students come across a variety 
of communication models, aa well as lot of unfamiliar 
material. In such conditions it can be hard for students 
to determine the level of informality and the stylistic 
features of certain texts by themselves. The process 
of learning new language units may also occur in the 
course of virtual communication, by watching films, 
TV series, programs in French without the teacher be-
ing present and for this reason such language  may not 
always comply with the norms of the language usage.

However, similarly to the case of a real language 
environment, the positive impact of the virtual lan-
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guage environment on learning and the potential it has 
for the organization of the learning process by teach-
ers outweigh its possible negative impact on student’s 
competence. The most valuable feature of the learning 
element of the virtual language environment is the fact 
that it provides an understanding of   the current state of 
both language and culture. When the access to a real 
language environment is either impossible or limited, 
the virtual language environment becomes a source of 
authentic language and socio-cultural information. The 
spontaneity of the language environment distinguishes 
it from the linguo-didactic environment as the former 
helps students to have an idea about   the real use of the 
studied language, and makes the standardized language 
studied in class more vivid and significant from a com-
municative point of view.

Another difference between the language en-
vironment and the linguo-didactic one (both real and 
virtual) is the quantitative difference between the texts 
surrounding the student – the number of texts available 
in the language environment is much higher. Such texts 
are of a natural origin, and as a consequence they have 
a wider range of functions.

Before the spread of the Internet, the number of 
authentic texts outside the language environment was 
of course very limited. Today the development of com-
puter technologies has made it possible to have access 
to online versions of magazines and newspapers. Thus, 
we can talk about another general characteristic of a 
real and virtual language environment – a more impor-
tant role and a more significant place of such a text in 
the process of learning a foreign language.

By working with texts in the virtual language en-
vironment, students develop a new set of skills. With 
the help of these skills a student discovers the foreign 
language world through articles and other unadapted 
texts as well as through an exchange of e-mails or chat 
messages with native speakers in real time. Thus, the 
process of mastering a foreign language is accelerated 
and is more efficiently implemented because such texts 
are generated by native speakers of modern living lan-
guage. It also has its own linguistic, cultural features 
of conducting a conversation based on a hypertext net-
work. When students are using a linear text and they 
can only read it from beginning to end and focus on 
the information provided, while when they are working 
with hypertext, they draw attention to the multidimen-
sional nature of the study and how it is used in various 
fields of knowledge and educational activities. It is im-
portant for the student to use the didactic potential of 
an interactive resource for continuous self-education, 
learning a foreign language.

However, the peculiarity of the text as a learn-
ing unit in the language environment is not limited by 
quantitative indicators. Another important difference is 
that in the language environment the role of a text as 
a carrier of background knowledge is becoming more 
vital. Finding themselves in the country of the language 
being studied, students are often faced with the prob-
lem of understanding the meaning of separate words, 

while the meaning of what was said may slip away from 
them. This is largely connected with a small amount of 
background knowledge, which students have at their 
disposal when they arrive in a foreign country (in our 
case, it is France). Communication with French friends, 
reading the French press, observing the life of French 
society inevitably leads to the development of a certain 
set of background knowledge and to the expansion of 
this knowledge. The important thing is that the richness 
of the language in the language environment is com-
bined with the favorable conditions for learning the 
language: observation and communication with native 
speakers (French people), solving everyday problem 
while living in the country. Daily routine activities al-
low students to learn the language much faster as these 
actions are repeated numerous times, which helps them 
to stay in the long-term memory for a long time and 
sometimes even forever.

The texts offered by the environment also provide 
a wide range of background knowledge. When a stu-
dent is far away from a real language environment, the 
use of a language environment can be an effective tool 
for acquiring background knowledge. Thus, another 
feature of the real and virtual environment is access to 
background knowledge, which can be found in authen-
tic texts and communication situations.

The formation of correct communication skills re-
quires not only audiovisual observation, but also direct 
participation in speech situations, which are understood 
as a general complex of real conditions and human re-
actions to them. Direct participation is key to making 
the learning experience more personal, which results in 
a more powerful internal desire to master the language.

According to many researchers it is possible to 
reach a linguistically correct behavior under condi-
tions of educational speech communication [9; 10]. 
Unlike the artificial language environment, the natural 
language environment significantly widens the range 
of speech situations, it presents a number of authen-
tic speech situations which demonstrate the language 
skills to be obtained in the course of learning providing 
an idea of the desired proficiency in the target language.

Speech situations, according to E. Vereshchagin 
and V. Kostomarov, may be divided into standard and 
variable [11]. Both types of speech situations exist in 
language environment in real communication, how-
ever, variable speech situations dominate. In standard 
speech situations verbal and non-verbal behavior is 
regulated, which makes it easy to reproduce them in 
the classroom by using visual textbooks. However, the 
presence of a natural language environment gives an 
opportunity to extend the boundaries of the learning 
process and helps to learn the language faster as well 
as to use the behavior patterns more effectively. The 
problem lies in the fact that the changes taking place in 
France lead to changes in common situations. The au-
thentic common situation may be different from the one 
taught in class in terms of its topicality, therefore, only 
the natural language environment allows students to go 
through “observation – mastering – practice – self-con-
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trol and self-correction”. In this respect, we may refer 
to A. Leont’ev and his idea about the diagnostic func-
tion of the language environmet.

In the framework of the current research a par-
ticular emphasis is put on the national communicative 
behavior, which is defined as a collection of norms 
and traditions in national communication of a certain 
linguacultural community [12]. It is believed that the 
description of communicative behavior may be suc-
cessfully used in the process of teaching and learning a 
second foreign language [12]. The contextual model of 
communicative behavior includes: 1. Verbal commu-
nicative behavior: standard communicative situations 
(greetings, farewells, address, compliments, condolenc-
es etc.); communicative spheres (communication with 
familiar people, neighbors, unfamiliar people, commu-
nication in public transport, church etc.); 2. Non-ver-
bal communicative behavior: the body language (look, 
mimics, postures, nominative and emotional evalua-
tion gestures etc.); silence in communication (its func-
tions and its acceptance in communication); non-verbal 
symbols (wealth, poverty, solidity, high social status) 
[12]. The major task of the learning process in a linguo-
didactic environment is to master speech communica-
tion skills. Thus, it is important to draw one’s attention 
to the native speakers’ communicative behavior and 
to refer to it while teaching the French language us-
ing the contextual principle. Communicative behavior 
is closely related to the national socio-cultural stereo-
type of the speech communication.  Yuri Prokhorov 
regards a stereotype as a mental linguistic unit, a nor-
mative socio-cultural unit of communication between 
representatives of a certain ethnos [13]. A stereotype 
may take a form of either a cliché or a verbalized/non-
verbalized pattern of conscience [14]. The term “ste-
reotype” represents well-established familiar patterns 
of communication, which were formed in the course of 
time and therefore, have been used by native speakers 
in communication for a long period of time [2]. Cor-
respondingly, the socio-cultural stereotypes of speech 
communication, as well as communicative behavior, 
are primarily reflected in literature.

Yu. Prokhorov provides four models of cross-cul-
tural contacts: 1) first contact, 2) awareness, 3) immer-
sion, 4) interaction [13]. The “first contact” is regarded 
as a divergence of communication stereotypes in differ-
ent cultures.  In spite of this, communication can still 
take place even if certain communication rules and pat-
terns are not complied with. The “awareness” implies 
that both interlocutors are aware of existing stereo-
types, but one of them uses two types of communica-
tion stereotypes (one’s own and the other interlocutor’s 
one), while the other uses only one type of communica-
tion stereotypes (his or her own one). The “immersion” 
implies acceptance of new communication stereotypes 
and as a consequence allows to understand and mas-
ter them [13]. This type of cross-cultural contact allows 
students to assimilate new communication stereotypes 
which, for example, do not exist in their culture. This 
contributes to the development of necessary skills in 

the French language and allows students to move on to 
the level of “interaction”.

Thus, speech situations, communicative behavior, 
socio-cultural stereotypes of the speech behavior and 
cross-cultural linguistic contacts allow us to consider 
the target component of the linguo-didactic language 
sphere as a contextual model.

Now we are going to consider the subjective at-
tributes of the language environment, which include: 1) 
hypermotivation; 2) the possibility of personal use for 
cognitive purposes.

Hypermotivation is considered as a subjective-ob-
jective or partially subjective attribute of the linguistic 
environment, as it combines both objective and subjec-
tive factors, and both external and internal motivation. 
The environmental conditions act as a source of exter-
nal motivation. Thus, outside of the language environ-
ment, the teacher, fellow students, parents, friends and 
others will have certain influence on the student. In the 
conditions of the language environment, the language 
environment itself becomes the most influential fac-
tor as it is stimulating students’ language activity in the 
process of solving communicative problems.

Intrinsic motivation in relation to the study of 
foreign languages   is a combination of needs, motives, 
rules, feelings, norms, desires, etc. Among the internal 
motives, we can also distinguish cognitive, aesthetic, 
subject-functional, utilitarian-consumer, professional, 
educational and entertaining motives. In the language 
environment, depending on the situation in which lan-
guage learning takes place, we can outline utilitarian-
consumer and subject-functional motives. The former 
accounts for the use of the French language for life sup-
port and the latter is explained by students’ internal mo-
tivation and the desire to use the language in their life.

The virtual language environment has the po-
tential for the formation of both external and internal 
kinds of motivation, because when we are using the 
French-speaking segment of the Internet for education-
al, cognitive, professional or entertainment purposes, 
the student, similarly to a real language environment, is 
faced with the need to solve communication problems. 
Although in a real language environment the range of 
tasks is much wider, and the direct contact with native 
speakers presupposes an instant response to the inter-
locutor’s questions and comments, communication in a 
virtual language environment can also stimulate moti-
vation to a much greater extent comparing to the stan-
dard learning situations in the classroom.

In terms of extrinsic motivation, the virtual lan-
guage environment, in comparison with the educational 
situation, has an advantage of a significant expansion 
of the circle of communicants. This means that outside 
of the language environment, the student will be influ-
enced not only by the teacher, their friends and family, 
but also by a significant number of native speakers who 
can teach them appropriate language models and share 
relevant socio-cultural information about the country. 
Given the above-mentioned facts, we may say that the 
virtual language environment is also characterized by 
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such a subjective-objective attribute as hypermotiva-
tion.

The internal motivation of the student provides 
subjective opportunities for using the language environ-
ment, which makes it possible to highlight those attri-
butes of the language environment that will be relevant 
for this particular subject of cognitive activity. For ex-
ample, students’ internal motivation may be increased 
by their interest in the history of France or the French 
language. Similarily, if a student is interested in a rep-
resentative of French culture or a famous person, etc., it 
could become a source of motivation for in-depth study 
of the French language. This interest promotes the sub-
jective use of the language environment for cognitive 
purposes.

In this regard the virtual language environment is 
also characterized by the potential for personal use for 
cognitive purposes – access to a wide range of infor-
mation, for example, students have access to numerous 
communities and forums of their interest. It should be 
noted that both real and virtual language environment 
provide an opportunity to form a complex image using 
a number of interrelated actions.

Thus, the virtual language environment along 
with the real one provides ample opportunities for 
implementing an individual approach to learning. The 
potential for a wide personal use of the language envi-
ronment for cognitive purposes in many respects dis-
tinguishes the language environment from the learning 
environment in the classroom. The most important fea-
ture of both real and virtual language environment is 
that the student is constantly surrounded by a foreign 
language reality and is immersed in it.

It should be noted that the materials of the vir-
tual linguo-didactic environment - a space artificially 
created for learning - represent in this case a highly 
specialized part of the virtual language environment. 
The materials may include educational films, quizzes, 
discussions and other learning content, as well as the 
teacher-student networking infrastructure.

A. N. Bogomolov understands the virtual edu-
cational environment as a whole information and learn-
ing field, which, with the help of ICT, makes it possible 
to fully implement a set of innovative personality-ori-
ented learning technologies focused on remote peda-
gogical contact. Such technologies imply a high level 
of students’ autonomy and independence. Students feel 
free to choose a learning path that suits them best, they 
are in control of the progress they make and are will-
ing to continue studying encouraged by their learning 
achievements. Thus, in this work we understand the 
virtual language environment in a broad sense as an 
author’s software resource, which includes educational 
and reference materials, applied capabilities and means 
of interaction between the participants of learning ac-
tivities in the pedagogical process, and as a software 
shell (platform) for creating similar resources [8].

The use of a virtual language environment can 
be of great interest both to students and teachers as it 
provides ample opportunities for implementing the lan-

guage environment in the educational process.
Discussion and Conclusions

The linguo-didactic influence of the language en-
vironment is not a potential speculative property, but a 
methodological given, the impact of which on the stu-
dent is determined by the following factors: the meth-
odological construction of the learning system, which 
takes into account the natural language environment 
(real and / or virtual) and the formation of internal moti-
vation for learning , which, according to N. A. Lobano-
va and I. I. Potapova,  arises when students are in direct 
contact with the language environment, which “stimu-
lates the language activity of students, both educational 
and extracurricular, creates the prerequisites for a sig-
nificant intensification of the learning experience and 
an improvement in … students’ performance” [15].

Thus, we can talk about the existence of a real 
language environment (in the country of the language 
being studied) and a virtual language environment, 
which, on the one hand, is part of the real environment, 
and on the other hand, goes beyond it.
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finding and revealing the talents of schoolchildren. The transitive period of educational modernization, associated 
with the instability of conditions at the level of economic and political processes in the world, necessitates specialists 
who are able to work in conditions of uncertainty and think creatively. In Russian pedagogy, great attention is 
paid to the development of giftedness, the Olympiad movement is a massive social and educational project, in 
which several million students of Russian schools take part annually. However, lacunae remain in the regulatory 
documentation and in the context of the implementation of subject school olympiads, which leads to problems 
and conflicts between participants in intellectual competitions. Thus, the purpose of the study is to analyze the 
causes of social tension, which lead to a decrease in the importance of the brand of the All-Russian Olympiad. Our 
study examined the main problem fields, among which it is necessary to highlight the variability of organizational 
conditions, discrediting the admission system following the results of the state final certification, the lopsided 
formation of olympiads due to overload with the main subject, as well as the aggressive commercialization of the 
olympiad movement, dishonest academic practices as well. These systemic risks do not allow to fully realize the 
educational and educational potential of subject olympiads, lead to the refusal of schoolchildren to participate, in 
general, reduce confidence in the system of holding olympiads. The theoretical significance of the study is refracted 
in a comprehensive analysis of a number of significant problems, the understanding of which will allow taking 
preventive measures and developing a strategic development program. At the practical level, the results can be used 
by local methodological commissions, educational authorities, schools to analyze their own activities within the 
framework of these risks, and respond to modern challenges of the olympiad movement.

Keywords: intellectual competitions, subject olympiads, academic test
For citation: Gulov A. P. Risks for the brand of the All-Russian School Olympiad. Gumanitarnie nauki 

i obrazovaniye = The Humanities and Education. 2023; 14(3-55):123-128. https://doi.org/10.51609/2079-
3499_2023_14_03_123.

ПЕДАГОГИКА
Научная статья

Риски бренда для всероссийской олимпиады школьников

Артем Петрович Гулов
Московский государственный институт международных отношений (университет), Москва, Россия, 
gulov@tea4er.org, http://orcid.org/0000-0001-7192-5316

Аннотация. Всероссийская олимпиада школьников является значимым педагогическим феноменом, 
направленным на поиск и раскрытие талантов школьников. Транзитивный период модернизации образования, 
связанный с нестабильностью условий на уровне экономических и политических процессов в мире, 
обуславливает необходимость в специалистах, которые способны работать в условиях неопределенности и 
креативно мыслить, создавать новое и творить. В отечественной педагогике большое внимание уделяется 
вопросам развития одаренности, олимпиадное движение является массовым социально-образовательным 
проектом, в котором ежегодно принимают участие несколько миллионов учащихся российских школ. 
Однако остаются лакуны в нормативной документации и в условиях реализации предметных школьных 
олимпиад, что приводит к возникновению проблем и конфликтов между участниками интеллектуальных 
состязаний. Таким образом, целью исследования выступает анализ причин социальной напряженности, 
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Introduction
The socio-cultural transformation of Russian 

society and its economic, cultural, educational, etc. 
institutions in spheres gained in the aftermath of the 
Global Financial Crisis (2008–2012) and is presently 
characterised by susceptibility to global risks, axiological 
crisis, digitalisation risks, and deepfake technologies. 
The domestic educational system, with its emphasis 
on humanitarianism, humanistic values, peacemaking 
potential, and continuous lifelong professional 
development, has come to the forefront of the debate 
concerning the sociocultural problems the Russian 
Federation faces. In the post-Soviet socio-historical 
climate, starting from the 1990-s, the didactic novelty 
of the educational environment in Russian schools 
has been characterised by the integration of research 
principles into teaching and their entrenchment [1]; this 
period has seen the emergence of innovative forms of 
educational and cognitive activity of schoolchildren, 
such as academic interviews, project- and research-
based activities, creative competitions, and subject 
Olympiads – all requiring strong competitive skills. 
Time has shown that the highest creative potential for 
the development of the student as a person is offered 
by subject Olympiads that promote their participants’ 
cognitive activity and presence in social, cultural and 
information spaces, affirm and uphold the principles of 
free development of the individual, their autonomy and 
intrinsic worth [2]. 

The objective of the All-Russian School Olympiad 
as a pedagogical phenomenon is to identify talented and 
gifted children who are able to think outside the box 
and switch between different types of activities with 
ease. The active, inquisitive mind of such pupils, who 
are able to operate with complex concepts, carry out 
factual analysis and construct chains of reasoning, easily 
copes with tasks presented in a traditional and familiar 
format. In order to foster creativity, the commissions 
of task developers design complex, high-level tasks 
that often surprise even the pedagogical community 
with their uniqueness and unconventionality [3; 4]. The 
positive impact of school subject Olympiads on the 
development of the educational system and educational 
institutions in the country has manifested itself in 
an intensive expansion of their 1) scope from high 
subject-specificity towards functional integration of the 

которые приводят к снижению значимости бренда всероссийской олимпиады. Были изучены основные 
проблемные поля, среди которых изменчивость организационных условий, дискредитация системы 
поступления по итогам государственной итоговой аттестации, однобокость образования олимпиадников 
вследствие перегруженности основным предметом, а также агрессивная коммерциализация олимпиадного 
движения, нечестные академические практики. Данные системные риски не позволяют в полной мере 
реализовать образовательный и воспитательный потенциал предметных олимпиад, приводят к отказу 
школьников от участия, в целом снижают доверие к системе проведения олимпиад. Теоретическая значимость 
исследования преломляется в комплексном анализе ряда значимых проблем, понимание которых позволит 
принять превентивные меры и разработать программу стратегического развития. На практическом уровне 
результаты могут быть использованы локальными методическими комиссиями, органами управления 
образования, школами для анализа собственной деятельности в рамках указанных рисков.

Ключевые слова: интеллектуальные состязания, предметные олимпиады, академический тест
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educational process (forging links between instruction, 
upbringing and personal development); 2) target group, 
now encompassing students at various educational 
stages from secondary through to higher and professional 
education; 3) geography, from municipal to regional 
and national (“All-Russian”) Olympiads; and, finally, 
4) geopolitical reach, from national to international.

The state significance of subject Olympiads is 
enshrined in Article 77 of the Federal Law No. 273-
FZ of 29 December 2012 on Education, according to 
which the objective of school subject Olympiads is 
“the identification and development in school pupils 
of intellectual and creative abilities, aptitude towards 
physical culture and sports, interest in scientific 
(scientific research) activities, creative activities; the 
propaganda of scientific knowledge and creative and 
sporting achievements”. Thus, the organisation of 
subject Olympiads provides creative pathways for 
the development of physical and intellectual skills 
and fosters an interest in research activity, which has 
a holistic positive impact on the individual, develops 
and strengthens their ethical principles and their value 
system. Intellectual competitions for school students 
which are held under the joint patronage of the Ministry 
of Education and the Ministry of Science and Higher 
Education, such as the All-Russian School Olympiad 
and university Olympiads, attract the attention of 
teacher and parent communities alike, as successful 
participation in these projects is rewarded with priority 
admission to a university course in the relevant subject 
without any additional examinations. Such practices, 
on the one hand, motivate school students to study 
individual subjects in depth, venturing into material 
covered in 1st and 2nd year of university, as well as 
into ‘real’ research; on the other hand, they can have 
negative implications, both for children and for the 
education system as a whole. The objective of this 
study is to consider potential problems that may arise 
in the Olympiad movement and negatively affect the 
brand of the Olympiad in general.

Literature Review
Within the framework of this study, we investigated 

the normative acts, issued by state bodies, that regulate 
the conduct of the Olympiads1. We have paid attention 

1   Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 30.08.2022 № 828 «Об утверждении 
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to the work of researchers studying the links between 
career advisory work carried out by universities 
and Olympiads held under the joint patronage of the 
Ministry of Science and Higher Education [5; 6]. A 
significant share of the articles we studied focuses on 
the organisation of, and preparation for, the All-Russian 
School Olympiad [7; 8]. We have analysed the list of 
Olympiads endorsed by the Russian Council of School 
Olympiads [9; 10]. A range of articles is devoted to the 
organisation of high school intellectual competitions 
that guarantee their winners automatic admission to 
the university programme of choice or entitle them 
to preferential consideration [11–13]. A number 
of academics highlight certain common problems 
that arise whilst teaching those gen-Z children who 
are digitally proficient but struggle with issues of a 
socio-psychological nature precisely because of their 
excessive immersion in virtual reality; these problems, 
however, do not hinder successful instruction in this 
environment [14–16]. Some researchers believe that 
preparation for olympiads and intellectual competitions 
form part of the ‘hidden curriculum’ of the educational 
system [17–20]. 

Materials and methods
 Within the framework of the study, we used 

theoretical and practical methods, when relying on 
cultural, systemic, axiological approaches. Among 
theoretical methods, we highlight the study of scientific 
literature, generalization, categorization. Among the 
practical methods, we used observation, a survey of 
participants in the Olympiad contests, conversations 
with teachers who take an active part in preparing 
schoolchildren for trials.

Results
Unstable conditions. Intellectual competitions, 

unlike the unified system of state examinations, are 
unpredictable both in terms of the topics examined 
and the expected or desired performance of the 
participants. On the ‘frontlines’ of the Olympiad, the 
aim is to score above a ‘pass’ threshold, as opposed to 
achieving full marks; at the same time, the rankings 
in the final protocol of the final stage often depend on 
external circumstances more than on the participants 
themselves. In a particularly high-achieving cohort, 
there is a substantial risk that not even scoring 90% 
of the marks or above will be sufficient to guarantee 
victory in the Olympiad. We should also not overlook 
the inherent subjectivity of some of the criteria used in 
the evaluating creative texts that means that, in many 
cases, the opinions of the participants and their mentors 
categorically differ from those of jury members. In 
2019, the participants of the final stage of the All-
Russian Olympiad in Literature sought additional legal 
expertise in court, which received wide publicity and 

перечня олимпиад школьников и их уровней на 2022/23 учебный 
год» [Электронный ресурс] // http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202209300006. Официальный интернет-портал 
правовой информации (дата обращения: 02.04.2023); Задания 
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 
[Электронный ресурс] // http://vos.olimpiada.ru/. Информационный 
сайт Всероссийской олимпиады (дата обращения: 18.02.2023).

was covered on the RBC channel. Of course, such 
incidents lead to increased stress and emotional burnout 
for participants as they come to realise that the final 
result can be defined largely by luck and not necessarily 
by academic merit. 

High competition for state-funded university 
places. In guaranteeing state-funded university places 
for recipients Olympiad diplomas subject to minimal 
conditions and restrictions, the state loses the ability 
to regulate the activity of applicants and their choice 
of higher educational institution. It is, however, 
intuitively obvious that university applicants choose 
their field of study and university by prestige; top-
ranking universities such as Moscow State University, 
MGIMO, Higher School of Economics, St. Petersburg 
State University and KFU, amongst others, are heavily 
oversubscribed amongst Olympiad diploma holders 
who are automatically granted a state-funded place. 
This practice increases the average cut-off USE 
(Unified State Exam) score required for admission, 
and it is not uncommon for applicants to have to have 
scored a total of 390 points across 4 subjects (out of a 
maximum of 400) in order to be eligible for free tuition 
on the programme of their choice. This discredits the 
state examination system by creating an idiosyncratic 
situations where extremely high exam scores can no 
longer reliably guarantee an applicant’s admission to the 
university of their choice to continue their educational 
trajectory. The apotheosis of this issue was reached in 
2020, when, due to the cancellation of the final stages 
of the All-Russian Olympiad in all subjects amidst 
the COVID-19 pandemic, the Ministry of Education 
made the decision to issue prize-winner diplomas to all 
students in their final year of school who had passed the 
selection process for the final stage without conducting 
any further alternative assessments. Recall that many 
universities also organise intellectual competitions 
independently and allocate state-funded places for their 
award recipients. Olympiad projects are displacing 
the USE system from its niche of a reliable tool for 
university admission, sowing chaos in university 
admissions reception rooms. Originally conceived as a 
‘sieve’ for singling out talented, forward-thinking young 
people, the Olympiads are now, to some extent, being 
trivialised towards a standard academic examination.

Basic knowledge gaps in compulsory school 
subjects, lacking upbringing. It is not uncommon for 
pupils to hinge all their hopes on an Olympiad diploma, 
and in doing so, to neglect all fields of study that are 
irrelevant to the discipline they have chosen to pursue 
further. As a result, those with a specialism in the 
natural sciences often graduate school with inadequate 
knowledge of their first language and history, which 
prevents them from maturing into a well-rounded person 
with a strong moral compass. Moreover, increasingly 
often ‘brain drain’ occurs at the university level, with 
Olympiad winners leaving Russia to enrol in Master’s 
degree programmes in Europe or the US and eventually 
remaining abroad to work and live. International 
Olympiads are becoming a talent fair frequented by 
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Western educational institutions, headhunting young 
people with grants and scholarships. It should be noted 
that the greatest interest in study abroad is expressed by 
participants of international competitions in the natural 
sciences, as mathematicians, physicists, chemists, and 
engineers are near-universally in high demand around 
the globe. This situation has precedent in recent history; 
immediately after the collapse of the USSR, against the 
backdrop of the financial and social crisis, many Russian 
scientists were forced to emigrate in search of a better 
life and fairer wages. In modern Russia, the root cause 
of this issue is found in the shift in the moral values 
and value systems of the younger generation that arises 
from the structural problems Russian society is riddled 
with. The risks of globalisation and digitalisation 
create a culture where the celebration of Western 
achievements in research is exalted and exaggerated 
and all domestic strides in the sciences are diminished, 
leading to the prevalence of cosmopolitanism and the 
loss of patriotism in this circle. At the other end of the 
spectrum, we find philologists and linguists who do not 
have a strong foundation in mathematics and the social 
sciences, have little to no grasp of the basic economic 
theory taught in the school curriculum, and are therefore 
unable to make rational economic decisions and carve 
out a career path.

Financial bonuses and commercialisation. 
As recently as 10 years ago, payment of bonuses to 
Olympiad winners was handled at the federal level; the 
payment programme has since been cancelled and, to 
date, no federal replacement has been implemented. 
Instead, the tradition of incentivising Olympiad 
participation and accomplishment with monetary 
prizes was adopted by the governments of a number 
of regions, with drastic variation across the country; 
for instance, in 2022 the monetary value of the bonus 
paid to winners from Moscow and the Moscow Region 
was set at 500,000 Russian rubles, in stark contrast 
with the local living wage of about 15,000 Russian 
rubles. Other regional governments cannot boast of 
the same generosity. Undoubtedly, monetary prizes 
are a good tool of providing assistance to the young 
intellectual elite as they move along their educational 
journey and start their careers; however, their impact on 
the Olympiad movement is still hotly disputed within 
the teaching community. Those who argue against 
the existence of such bonuses argue, first of all, that 
the spirit of intellectual rivalry for the sake of self-
realisation and personal development has been lost. In 
taking on a commercial dimension, school Olympiads 
begin to be defined and governed by the provision of 
“educational services”, shifting the onus away from 
teaching and educating a person. In addition, there are 
many instances of “Olympiad tourism”, where students 
relocate in pursuit of financial gain. Thus, some 
participants of the Olympiad have adopted the strategy 
of transferring to a Moscow school immediately after 
the regional stage, which allows them to represent 
Moscow (affiliation with whose team brings higher 
prestige and maximises financial returns) rather than 

the region where they were actually educated. Another 
aspect of the negative impact of financial bonuses on 
education as a whole is the upward trend in the fees 
charged by private educational institutions and tutors 
who specialise in Olympiad preparation for their 
services. We note, unfortunately, that many members 
of the CSMC (Central Subject-Methodological 
Commission, Russian abbreviation: ЦПМК) and jury 
board members across a range of subjects are, year 
by year, widely publicise their involvement in such 
commercial educational initiatives, casting a shadow 
on the brand of the Olympiad as a whole. This limits 
access to high-quality Olympiad training and restricts 
its reach to children from financially well-off families, 
which defeats the core purpose of the Olympiad – to 
identify and elevate raw talent throughout the whole 
of the Russian Federation, including economically 
disadvantaged areas, and not just in major urban 
centres. An issue that warrants separate discussion is the 
emergence en masse of so-called “online schools” staffed 
by yesterday’s Olympiad winners, who, upon gaining 
university student status, immediately turn to teaching 
in droves. Without taking away from the entrepreneurial 
spirit that enables the establishment and the running of 
such institutions, we would like to raise the question 
of the quality of the training they provide. Many of 
these “teachers” do not view teaching as a future career 
pathway and approach their work for such enterprises 
as a temporary side gig, adopting a mindset in which 
holding an Olympiad diploma automatically qualifies 
them to teach their subject without supplementing it 
with any pedagogical training. These projects rarely stay 
in business for longer than a few years, as most of them 
are shut down by their founders after their university 
graduation when they enter the career world and land 
their first full-time job in their chosen profession. It 
is due to this lack of pedagogical expertise and long-
term commitment that the work of student-run schools 
can hardly be called meaningful. University students’ 
collaboration with qualified and experienced teachers-
trainers to gain experience in teaching can be productive 
for all parties, but this cannot be said about enterprises 
where they take the lead.

Dishonest academic practices. The high stakes 
in the form of academic benefits and financial bonuses 
fuel various kinds of fraud and ingenious scams, from 
the sale of unrelated examination material for relatively 
small amounts of money under the guise of leaking the 
question papers of upcoming Olympiads, to confirmed 
cases of leakage of genuine regional and final stage 
assignments – there have been multiple instances of 
Olympiad commissions finding real question papers 
online a few hours in advance of the competition and 
having to use “spare” kits, printed and distributed to 
participants at the last minute. In most cases, the usual 
risks of digitisation were also the main culprits behind 
such incidents, although we note that participants are 
often disqualified for attempting to cheat by smuggling 
reference material or electronic gadgets into the 
auditorium at the competition.
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Discussion and Conclusions
To summarise the above, we emphasise that a 

thorough, comprehensive analysis of the systemic risks 
of holding nationwide academic competitions is long 
overdue, especially given that Olympiads have long been 
a popular alternative to the USE system in university 
admissions. Whilst we recognise the important role 
school subject Olympiads play in developing and 
shaping the creative competencies of students, it is also 
our view that ignoring the existing problems and risks 
is a road that leads to nowhere. The educational system 
is a living organism in its own right that needs constant 
reform, elucidation of best practices, and elimination 
of risks that can undermine the consolidated efforts the 
state and the teaching community undertake in training 
and educating the next generations of the intellectual 
elite that we aim to help Olympiad participants grow 
into.
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Аннотация.  Личностно-ориентированная модель обучения предполагает, что в учебном процессе 
учащийся не усваивает готовые представления и понятия, а сам из множества впечатлений, знаний и 
понятий строит свое представление о мире. Разработаны методы и средства вербального воздействия на 
подсознание личности, поскольку речевое воздействие является одним из способов убеждения, внушения 
и обучения. Речь учителя, как и учебные тексты, являясь средствами вербального воздействия, должны 
соответствовать определенным принципам. Среди множества предложенных ниже описывается метафора, 
которая является многофункциональным феноменом в языке.   Её   многогранность   проявляется   во   
времени   и   в   пространстве, в языковой   структуре.   Метафора   охватывает   различные   стороны   языка.  
В   лингвистике метафору определяют как процесс, создающий новые значения языковых выражений в ходе 
их переосмысления. По мнению Н. Д. Арутюновой, она «служит тем орудием мысли, при помощи которого 
нам удается достигнуть самых отдаленных участков нашего концептуального поля» [1]. Соответственно, 
учебные тексты, содержащие метафоры для их понимания, являются средством для достижения изменения 
установок личности в учебном процессе. 
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Introduction
The paradigm shift in domestic education is 

determined by historic and economic factors. Our 
country is on the verge of a new society, which is 
called post-industrial or informational. The distinction 
between industrial and information society can be 
defined as the shift of the basic public need from the 
production of material goods to the production of 
services and information. Economically, this difference 
is manifested in the fact that information is becoming 
the most important economic category. Information 
becomes the basis for the development of production.

The analysis of changes occurring in educational 
practice, in terms of the transition from industrial society 
to information, made it possible to formulate distinctive 
signs of a person-oriented learning model (POlm) from 
the traditional one.

The first difference is that in the personal-oriented 
educational process, the student does not learn ready-
made images and concepts, but himself builds his idea 
of    the world from a variety of impressions, knowledge 
and concepts.

The second feature of POlm is that the main 
element of the educational process is not knowledge, 
but information. The difference between knowledge 
and information can be defined as follows. Knowledge 
is a result of knowledge of reality proven by the 
practice of society, the main feature of which is truth 
and consistency. Information is information of any 
kind, expressing most often the opinions of speakers, 
sometimes of dubious reliability and, as a rule, those 
opinions may not coincide or even contradict each other.

Literature Review
Russian philosophers V. S. Soloviev,  

N. A. Berdyaev, N. O. Lossky, S. L. Frank and  
P. F. Florensky put forward the concept of a person 
in which he appears as the epicenter of the culture, 
its highest spiritual value, which should be raised and 
accepted taking into account her individual abilities, 
as well as to form spiritual values  in it, which is the 
basis of society. V. S. Solovyov underlined, that «it is 
necessary to proceed from the fact that his «simplest 
element» is an isolated person who, through his 
own experience, through the process of upbringing 
and education, reaches perfection in his interaction 
with others»1. Therefore, the historical process is 
committed with the participation of «personal figures».  
N. B. Berdyaev emphasized,  that «from a pedagogical 
point of view, person-oriented learning means the 
education of such interconnected qualities among 
students, as a high level of self-awareness, a sense of 
self-worth, self-respect, independence, self-discipline, 
independence of judgment, combined with respect for 
 1 Soloviev V. S. Spiritual foundations of life. URL: http://www.
odinblago.ru/soloviev_3/7 (accessed  23.06.2023). (in Russ.) 
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the opinions of other people, the ability to orient in the 
world of  spiritual values and in situations of surrounding 
life, ability to make decisions and be responsible for their 
actions, to freely choose the content of their lifestyle, 
line of behavior, methods of their development, etc.» 2. 
N. O.  Lossky paid attention to the formation of respect 
for the elders, a high-profile moral experience, special 
interest in distinguishing between good and evil, 
sensitive perception of someone else’s mental mood, 
lively individual communication even among low-risk 
people3. 

As for the study of metaphor it becomes total. 
Its stylistic capabilities, semantics and functions, laws 
of metaphorization, the structure of a metaphorical 
sign are explored. So, V. G. Gak [1], speaking of a 
metaphor in language, noted «its versatility, protruding 
in space and in time, in the structure of language and 
functioning. It is known to all languages, in all eras, 
it covers different aspects of the language and is 
found in all its functional varieties». According to  
N. D. Arutyunova «the metaphor serves as the instrument 
of thought with which we manage to reach the most 
remote sections of our conceptual field» [2, p. 5–32]

Materials and methods 
The material of the study was scientific and 

journalistic materials devoted to the study of personally 
oriented approach, a description of the phenomenon of 
metaphor in linguistic, cognitive and stylistic aspects. 
A descriptive method and a logical matching method 
were used as the main tools of analysis. 

Results
The specificity of PO training is that it becomes 

possible to develop the student’s ability to create and 
get knowledge from the information received, that is, to 
use not only ready-made knowledge, but also a «semi-
finished product» which the information is often.

To convey information, teachers still intuitively 
define emotionally affecting forms and means. 
However, the existence of unconscious morphological 
and syntactic parameters in the language affecting 
perception has been scientifically proven. Moreover, 
methods and means of exclusively verbal action on 
the subconscious personality (students) have been 
developed, since language is the shortest path of 
latent influence on attitudes. By «attitude» we mean 
an unconscious readiness of the psyche to definite 
perception, decision, action.

Verbal means of influencing the individual include 
texts (educational). The purpose of the influence in the 
 2 Berdyaev N. B. Russian idea (The main problems of Russian 
thought of the XIX century and the beginning of the XX century. URL: 
http://www.philologos.narod.ru/berdyaev/berd-rusidea.htm (accessed 
19.06.2023). (in Russ.) 
 3 Lossky N. O. Character of the Russian people. URL: 
https://predanie.ru/book/220243-harakter-russkogo-naroda (accessed 
23.06.2023). (in Russ.) 
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educational process is to create a personal positive 
attitude to mastering of knowledge.

For the teacher’s speech to have influence on, it 
is necessary to consider the principles of building the 
educational texts. You need to know what to say and 
how.

The teacher’s speech must be as generalized 
as possible, so that the students themselves fill the 
space the teacher creates with speech’s content. The 
teacher creates using his own words «traps” for the 
consciousness of students, weaves a verbal web that 
imperceptibly envelops their consciousness and paves 
the way for the unconscious. The «traps» in the teacher’s 
speech are: a) truisms are knowingly correct statements 
with the purpose call for consent; b) attracting attention 
are words: I wonder, I doubt, I would like to know; c) 
nominalization allows you to make statements indistinct 
and indeterminate. Nominalizations cannot contradict 
to the model of world of students, as they themselves 
fill them with content (Of course you came here to get 
a solution to your difficulties and to find the desired 
changes...); d) indefinite verbs – understand, learn; e) 
absence of reference –  it is not defined in the sentence 
to whom the statement refers; f) you should omit any 
personal characteristics of anybody or anything; g) 
causal relationships. In the sentence there must be 
imperative verbs (to make, to cause, to demand, etc.) 
and you should add the feeling which would like to 
evoke; h) hidden commands; i) rhetorical questions 
(If people are happy with everything, are they looking 
for change?); j) instructions scattered in the text (I 
would like you to remember now…; or images and 
recollections began to flash inside you...); k) semantic 
multiplicity of meanings – the phenomenon of semantic 
multiplicity arises «by using words that have a similar 
sound, but different meaning (air – heir) and the same 
sound, but different meaning (bank (банк) – bank 
(берег реки)); k) presuppositions – students should 
not doubt the existence of the alleged phenomenon. 
The more preliminary sentences the teacher’s speech 
will contain, the more effectively the verbal web will 
be woven; l) prescription of awareness – use of words: 
to know, understand, feel, sense; m) modal operators 
– mean no choice: must, ought to, cannot; n) use of 
metaphors. A metaphor is a figure of speech that uses 
an implied comparison to draw a connection between 
two unrelated things, ideas, or actions (making them 
easier to understand). Metaphor is the means to explain 
a phenomenon through analogies what are well known.

Aristotle gave the first definition of metaphor and 
thus raised the question of its study. The current level of 
knowledge about language and speech activity shows 
that an integrated approach is needed, requiring the 
combined efforts of representatives of different sciences, 
to design a way of learning. An important place among 
them is occupied by didactics, which accumulates the 
most valuable ideas of various sciences (linguistics, 
psycholinguistics, psychology) and develops the 

concept of personal-oriented learning4.
Due to the fact that cognitive development is 

directly related to language development, the study of 
metaphor, as one of the ways of representing knowledge 
in linguistic form, can make a definite impact on the 
development of a didactic concept.

The appeal to metaphor, as a way of learning, 
is determined by the fact that the processes of 
metaphorization of scientific information in the 
educational process is little studied. We shall consider 
the creative aspect of metaphor and its ability to serve 
as a means of understanding the world and reflecting 
scientific information in the form of language signs.

In the works of V. N. Telia [3], N. D. Arutyunova 
[2], it is noted that the metaphorical process and its result 
are a model of cognition, assimilating and displaying 
in the language of new knowledge. An important role 
is also played by the anthrometics of the metaphor, 
that is, the commensurability of the «combined» in it 
of the association of objects in consciousness, often 
unconsciously to their real similarities and differences. 
This function of metaphor fits into the modern 
anthropological paradigm of scientific cognition, 
proceeding from the assumption that man learns the 
world through awareness of himself as a subject of 
practical and theoretical activity5. Telia

The typology of metaphors by E. R. McCormack 
is of interest, who believes metaphor to be used as a 
linguistic means that reflects changes and systemic 
shifts in conceptualization, occurring in the course 
of the general evolution of cognition. According to 
McCormack, it is the metaphorical process that is 
the mechanism uniting the brain, mind and culture in 
language creativity. The general theory of metaphor, 
seeking to explain its nature and semantics, must 
necessarily include three levels: 1) culture (correlates 
with the level of superficial specific language); 2) 
semantics and syntax (deeper level); 3) cognition, 
conceptualization processes (deep level).

The complexity of metaphor as part of the 
cognitive process is due to the fact that it finds its 
linguistic embodiment in a certain context of culture 
and should itself be considered not only as a cognitive 
process, but also as part of culture. In the general theory 
of metaphor, it is necessary to introduce the problem 
of interaction between people and the surrounding 
world, interaction that generates verbal associations 
and creates knowledge.

E. R. McCormack divides metaphors into epiphors 
and diaphores. Epiphors include those metaphors 
that are based more on the real similarity of similar 
objects; diaphores are those that, when occurring, are 
more associated with inconsistencies and formations 
 4 Prokopchuk O. G Development of ideas about metaphor in 
the ancient retoric tradition (Aristotle and Quintilian). URL: https://elib.
bsu.by/bitstream/123456789/5595/1/17%20%D0%9F%D0%A0%D0
%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%A7%D0%A3%D0%9A.pdf 
(accessed 15.06.2023). (in Russ.) 
 5 Telia V. N. Metaphorization and its role in creating the language 
picture of the world. URL: https://studfile.net/preview/3962920/
page:38/ (accessed 23.06.2023). (in Russ.) 
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and express new experience. Epiphora and diaphora 
categories are not absolute and static. In reality, there 
are no pure epiphors and the diaphores, in addition, the 
metaphor can change its status in the process of its use. 
Diaphores go into the category of epiphores as the new 
assumptions expressed in them about the features of the 
denoted are confirmed empirically. Epiphora, in turn, 
can turn into an element of everyday language, which is 
common for native speakers, who has lost the duplicity 
of semantics and is included in the dictionary as a new 
lexical meaning of the word. This process, as well as 
the overall division of metaphors into these categories, 
reflects the dynamics of the cognitive process presented 
in the metaphor. It also contains the dynamics of cultural 
process, during which the language itself develops1.

The knowledge of the world involves not 
only the rational beginning of a person, but also the 
emotional beginning. Learning certain objects, a person 
determines their place in the value picture of the world, 
comparing their properties with his experience, which 
cannot be completely abstracted from the ideas of «bad 
/ good», «pleasant / unpleasant». These ideas can be 
correlated with a purely individual experience or with 
the experience of the society to which the speaker 
belongs. Antimetricity is the most important parameter 
of the metaphor, obliging to consider the metaphorical 
process as the language activity of the individual, passing 
through the prism of a person’s awareness of himself as 
a measure of all things and introduces categories such 
as assessment in its objective and subjective aspects, 
expressiveness and emotivity into the metaphor model2.

Thus, the role of metaphor in language is 
determined by the its features, corresponding to certain 
patterns of human knowledge of the world. First of all, it 
is the basis of the metaphor on the search for similarities 
in objects belonging to different classes. The ability to 
see similarity in a similar and dissimilar is the basis of 
creative thinking and finds its refraction in each of the 
areas of activity in which it is applied, and, accordingly, 
in different subsystems of the language. An important 
role is played by the antimetry of the metaphor that is 
the commensurator of objects connected in it through 
an association of objects in man’s consciousness, 
regardless of their real similarities and dissimilarities. 
This property of metaphor manifests itself both in the 
creation of a scientific picture of the world, and in the 
way we operate pictures of the world, the so-called 
everyday concepts. Finally, another thing is connected 
with this feature of metaphor. The cognizable world, 
both the objective world and to a greater extent the 
world of mental, social properties, undergoes not only 
logical, rational processing in consciousness. Many 
objects are inextricably linked with the everyday 
experience of a man, are part of the value picture of 

 1 McCormack E. Cognitive Metaphor Theory. URL: https://
studopedia.net/20_61828_e-makkormak-kognitivnaya-teoriya-
metafori.html (accessed  23.06.2023). (in Russ.) 
 2 McCormack E. Cognitive Metaphor Theory. URL: https://
studopedia.net/20_61828_e-makkormak-kognitivnaya-teoriya-
metafori.html (accessed 23.06.2023). (in Russ.) 

the world, which determines the connection between 
rational and emotional principles in relation to them. 
Their interpenetration is very clearly seen in the laws 
of metaphorization and in the meaning of metaphors, in 
particular, in different types and kinds of estimation of 
the metaphors defining an inconspicuous world3.

Thus, based on the above analysis of metaphor 
in linguistics, it is possible to formulate what metaphor 
means in didactics, since these terms are not identical, 
but they are based on similarity.

A didactic metaphor becomes when there is a hint 
of a problematic situation. By activating the internal 
search process, the unconscious of this person is looking 
for ways solving this situation in the future.

With the help of metaphor, a complex phenomenon 
is made understandable. Metaphor is a catalyst, a 
conductor by which a message is sent that can lead it 
to internal and external changes. For the metaphor too 
acquire such features it must be in something identical 
to the situation with students, but the similarity must be 
implicit. This creates a situation leading to an internal 
search for their own meaning and solutions. In the 
educational process, metaphorical communication 
is one of the opportunities to attract the attention of 
students and achieve didactic goals.

Before you start using the metaphor with didactic 
goals, it is necessary to collect information about 
students. When selecting metaphors to pay attention 
not to the characters, but to the relationship between by 
them. Storytelling (tales, anecdotes, parables, sayings) 
is effective training. When telling, it is necessary to use 
the technique of scattering and highlighting individual 
words for the purpose of attraction of students’ attention 
to certain parts of history. With didactic target one 
can use stories as illustration of material, as a clue to 
solving a problem situation, as an impact on the forms 
of relationships as a way to show alternative solutions 
and choices. 

Metaphor creates a holistic, undivided 
representation of describing phenomenon. Its meaning 
can only be understood as a whole. The teacher transfers 
some message using the words of its surface-language 
structure. It is accepted by the surface structure of the 
listener, but in order to understand the true meaning 
of the spoken, the process of internal search for the 
meaning of what is said in the deep structure of the 
language is activated. Thus, the meaning of what was 
said is captured.

Didactic metaphor has 16 functions:
1. Creative function. Metaphorical creativity can 

be defined as the potential of creating of something new 
with the help of said figure, defined in a relatively large 
text length. The metaphor possesses such potential due 
to its inherent multifaceted nature. The constructing of 
the new reality is one of the most important functions. A 
prerequisite for its implementation is the development 
of metaphoric context.

2. Heuristic function. This function means an 

 3 Ibidem.
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attempt to express something completely new; that 
defies expression without metaphor.

3. Cognitive function. Metaphorization allows 
you to see the line between phenomena and bring 
together them in similarity in order to interpret one 
phenomenon by the other one. Reflexive transfers 
provide a connection of different metaphoric plans, 
which ultimately ends with an understanding of the 
metaphor, giving some new knowledge.

4. The matching function of incompatible. 
Metaphorization indicates that the most, at first glance, 
things that exclude each other still have something in 
common with each other, and therefore are amenable 
to combination, thereby violating the habitual idea of   
compatibility.

5. Update function. This function is implemented 
through the representation of properties of description 
objects in new combinations. Metaphor redistributes 
the signs so that signs come to the fore, usually hidden 
among others, forming a concept or representation. It is 
these signs that by become effective by rearrangement 
and cause this or that experience.

6. Reflective inference function. In the process 
of meaningful rapprochement during metaphorization 
there is ordering of the inner side of the image, a set of 
signs with some commonalities is formed. This is how 
the optimal conditions for defining an idea are found.

7. Information increasing function (explicating 
function). Metaphor is the most effective means of 
saving in the language, since with a minimum of verbal 
material used, it contains rich content. Moreover, during 
metaphorization, a kind of inversely proportional 
dependence is observed: the amount of information 
clearly increases with a reduction in text. Thanks to 
this, metaphor has a huge power of aesthetic impact.

8. Suspension function. It is a metaphor that give a 
nomination of one, and «say» completely different and 
thereby contribute to the achievement of the «detached» 
effect. This effect consists in the fact that something, 
familiar and close to everyone for a long time, suddenly 
appears, as if for the first time is seen.

9. Function of semantic induction. The suspension 
function is very close to the function of semantic 
induction., or the meaning stretching function. 
Metaphorization in this case, as it were, «takes on the 
responsibility» of performing the function of the solid 
epigraph, and then one is understood through the other.

10. Conditional function. Metaphors are 
constructions that have no direct analogues in life, but 
give shape to what, in a specifically sensual form, cannot 
be observed.  Attributing some new properties to the 
object, the metaphor draws attention to the possibility 
of previously prevented situation. This, apparently, 
is explained by the fact that acting with metaphors 
requires, as it were, a «double vision» which is able 
to attract attention to an object simultaneously from 
two (or more) points of view and as a result creates 
essentially a new object as a given of our experience.

11. Conceptualization function. By updating 

everything ephemeral, insignificant, unusual, metaphor 
thereby expands the resources of the language and 
promotes the transmission of new ideas. Thus, it 
performs the function of conceptualization, that is, 
introducing an object into a conceptual scheme that 
forms systematic knowledge of it.

12. Communicative function. Metaphors play an 
important role in communication, as they are an important 
means of awakening reflection over the «common 
memory of the producer and recipient». The potential 
ability of the metaphor to implement a communicative 
function can be used for various purposes, including 
to indicate to the person experiencing alienation the 
commonality of ideas with someone else.

13. Function of building some narrative genres. 
Metaphor is characteristic of the function of constructing 
some narrative genres of didactic-allegorical character, 
such as fairy tale, parable, morality.

14. Indirect transmission function of human 
intents (therapeutic function). We are talking about 
those cases when it is necessary to express criticism, 
reproach, moral instruction to someone, but with a 
decrease of undesirable effects.

15. Text integrity function. Understanding the text 
improves if the metaphor is preceded by contextual 
support, that is, when a broader metaphoric context is 
built: something new into the reflective reality helps 
understanding. The metaphor itself helps to understand 
the text, to remember its content, to keep the previous 
context in memory. A metaphor can remind of something 
present in the content of the same text, that is, it builds a 
«reflective leap» to the content that they want to remind.

16. Rhetorical function. Metaphor brilliantly 
performs the function of providing understanding in 
accordance with a given rhetoric, since it has the strongest 
convincing principle. In this respect, the metaphor acts 
harder than, for example, a simple analogy.

Discussion and Conclusions
Hence, personal-oriented learning helps to form 

and develop the abilities of students to rethink content 
of knowledge, there is a personal attitude towards it, 
the ability to be creative. To verbal means for achieving 
personality attitudes in the educational process texts are 
referred, the understanding of the content of which is 
carried out using metaphor.
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Введение
На протяжении нескольких последних 

столетий человеческой истории, соответствующих 
эпохам Нового и Новейшего времени, исламская 
цивилизация подверглась масштабной колониальной 
экспансии западных стран. При всех мрачных 
сторонах колониальной эпохи – захватнических 
войнах и ограблении на территории мусульманских 
стран Азии и Африки – была оборотная сторона 
медали, весьма романтизированная в западной 
культуре. Это то, что великий классик британской 
литературы, «железный Редьярд» Киплинг назвал 
«бременем белого человека». Исламский мир, 
как и весь остальной Восток, был приобщен к 
достижениям западной цивилизации и, помимо 
прочего, мусульманская интеллектуальная элита 
жадно впитывала европейскую культуру, что 
породило разнообразные идейные и философские 
течения, к которым применяют обобщенный термин 
«мусульманский модернизм».

Одним из несомненных достижений Запада, 
оцененных по достоинству в исламском мире, 
стала периодическая печать и, шире, средства 
массой информации. Сегодня существует весьма 
обширный и влиятельный исламский сегмент 
мировых массмедиа во всем их разнообразии 
периодических изданий, теле- и радиокорпораций 
и, конечно, вездесущего Интернета. Активно 
развиваются мусульманские СМИ и в Российской 
Федерации, внося свой и достаточно существенный 
вклад в культурный ландшафт нашей страны, что 
обусловливает актуальность темы данной статьи.

Обзор литературы
Статья опирается на исследования по истории 

мусульманской периодики России таких авторов, 
как Р. А. Амирханов [1], А. Н. Гильманова [2],  
В. З. Гарифуллин [3], Ф. Г. Вагапова [4]. Указанные 
авторы прослеживают и анализируют развитие 
мусульманских конфессиональных СМИ России, 
начиная с дореволюционного периода до наших 
дней.  

Материалы и методы
В качестве материалов и источников для 

данного исследования послужили мусульманские 
периодические издания России в целом и 
современной Республики Мордовия в частности 
(поскольку, собственно, история мусульманских 
СМИ в Мордовии началась в постсоветский 
период).

В методическом плане статья опирается на 
цивилизационный подход, делающий основной 
акцент на социокультурные особенности и 
истоки того или иного исторического феномена, в 
нашем случае  – мусульманских средств массовой 
информации. 

Результаты исследования
Мусульманская периодика зародилась в первой 

половине  XIX столетия, став, как указывалось выше, 
своеобразным продуктом европейского влияния на 

общественно-политическую и культурную жизнь 
стран исламской ойкумены эпохи колониализма. 
Например, в 1827 г. в Египте – тогда османской 
провинции, охваченной реформами наместника 
Мухаммада Али-паши, была основана первая 
мусульманская газета – «Вакайи аль-Мысрийа» 
(«Известия Египта») [5].

Что же касается зарождения мусульманской 
периодики в России, то оно связано с именем 
крымско-татарского просветителя, стоявшего 
у истоков движения джадидов, – Исмаил-бея 
Гаспринского (1851–1914 гг.) и его газетой 
«Терджиман» («Переводчик»). Первые 
экземпляры данного периодического издания были 
опубликованы в 1883 г. и выходили вплоть до 1918 
г. Примечательно, что газета, ориентированная 
на аудиторию мусульман Российской империи, 
выходила на русском языке, широко освещала 
вопросы политического и культурного развития 
страны. Она стала своеобразным рупором движения 
джадидов, пропагандировавших межкультурный 
диалог и содружество мусульманских и 
православных народов России, а также гармоничное 
сочетание религиозного и светского образования – 
принцип, нашедший отражение в их знаменитых 
новометодных медресе [6, с. 335–343].

В период революции 1905–1907 гг. в Российской 
империи значительные масштабы приобрела 
татарская периодика. Но часто её материалы носили 
не исламский, а более национальный характер.

Собственно, исламская пресса активно 
выпускалась с начала 1900-х до конца 1930-х гг., 
сначала в Российской империи, затем в Советском 
государстве. После Великой Отечественной войны в 
СССР выходили в печать такие исламские издания, 
как «Шура Духовного Управления народов Средней 
Азии и Казахстана» и «Мусульмане Советского 
Востока». Но данные издания выпускались с 
задержкой и перебоями [7, с. 98–99].

В целом советский период можно 
охарактеризовать как период массового закрытия 
религиозных печатных изданий, в том числе 
исламских, что было связано с официально 
насаждаемой идеологией так называемого 
«научного атеизма».

В эпоху перестройки и особенно после распада 
Советского государства началось стремительное 
возрождение исламской прессы как в Российской 
Федерации, так и в других государствах 
постсоветского пространства, особенно с численным 
преобладанием мусульманского населения. Это 
сопровождалось обширным потоком мусульманской 
богословской и религиозно-просветительской 
литературы на русском языке, хлынувшим в Россию 
из-за рубежа, в основном из арабских стран. Уже 
в начале 1990-х гг. практически каждое Духовное 
управление мусульман в РФ выпускало своё 
периодическое издание. По словам современной 
исследовательницы российского ислама  
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Ф. Г. Вагаповой, «в российском медийном 
пространстве мусульманские журналисты 
успешно сочетают механизмы саморегулирования 
журналистского сообщества религиозного и 
светского характера, законодательно-правовые 
акты государства и установок первоисточников 
адептов ислама – Корана (Священного писания 
мусульман) и Сунны (жизнедеятельности пророка 
Мухаммада), положений шариата (мусульманского 
законодательства) и фикха (мусульманского 
права)»1.

При активной динамике развития исламских 
СМИ на территории Российской Федерации 
мусульмане Республики Мордовия (РМ) не стали 
исключением. 23 ноября  2000 года было основано 
Духовное управление мусульман Республики 
Мордовия (далее по тексту ДУМ РМ), первым 
председателем которого стал Наиль Риянович 
Фахретдинов. Образование данной религиозной 
организации послужило катализатором развития 
исламской прессы на территории Мордовии. В 
частности, в республике появилась газета ДУМ 
РМ под названием «Ислам Мордовии», а также 
периодическое издание другого муфтията – 
Регионального духовного управления мусульман 
Республики Мордовия (РДУМ РМ) под названием 
«Ускюдар».

Газета «Ислам в Мордовии», основанная 
в 2001 г., представляет собой четырёхполосное 
издание с анонсом событий. Первая полоса 
описывает особо важные события из жизни 
мусульман республики. Вторая полоса включает в 
себя рубрику «Наша религия». В каждом номере 
на данной полосе содержится информация о 
различных канонических аспектах ислама, в том 
числе периодически публикуются исламские 
постановления (фатвы) Совета алимов Российской 
Федерации при Духовном Управлении мусульман 
Российской Федерации (ДУМ РФ, возглавляет 
муфтий Равиль Гайнутдин). Третья полоса 
включает в себя рубрику «Социум», которая 
содержит новости ислама в Российской Федерации 
и за рубежом. Четвёртая полоса включает рубрику 
«Насущное», которая рассказывает читателям 
о мероприятиях, проведённых мусульманами 
Мордовии за прошедший месяц. Кроме того, 
на четвёртой полосе указывается расписание 
времени молитвы на текущий месяц. Добавим, что 
существует интернет-вариант данной газеты в виде 
информационно-аналитического портала «Ислам в 
Мордовии» (https://islam-rm.com).

Более молодым изданием является духовно-
просветительская газета «Ускюдар», выпускаемая 
РДУМ РМ. Первый выпуск газеты датирован 
апрелем 2018 г. Периодическое издание выходит 
один  раз в месяц. Данная газета так же, как и «Ислам 
в Мордовии», является четырёхполосной. Первая 

1  Вагапова Ф. Г. Мусульманские СМИ: этико-
правовые аспекты // Вестник Нижегородского университета имени 
Н. И. Лобачевского. 2014. № 2 (2). С. 432.

полоса описывает наиболее значимые дела и работу 
РДУМ РМ, деловые встречи муфтия духовного 
управления. Отличительной особенностью 
данной газеты является  рубрика «Колонка муфтия 
Республики Мордовия», в которой муфтий РДУМ 
размещает важные обращения для мусульманской 
уммы (общины), праздничные поздравления, 
освещает вопросы духовности. Вторая полоса  
включает рубрику «События и факты». Ежемесячно 
она повествует о жизнедеятельности, исторических 
фактах, внутренней работе РДУМ. Третья полоса 
носит название «Благие дела». Она информирует 
читателей о благотворительной деятельности 
РДУМ. Все благотворительные акции, проводимые 
общественными организациями, которые так или 
иначе сотрудничают с РДУМ, тоже освещаются на 
этой полосе. Стоит отметить, что здесь же изредка 
выходит колонка с новостями ЦДУМ России. 
Четвёртая полоса называется «Духовность». В 
ней отображены  особенности  мусульманских 
канонов или доктринальных аспектов. Также на 
данной полосе публикуется расписание с временем 
намазов для читателей. В то же время необходимо 
отметить, что в связи с закрытием РДУМ РМ 
по постановлению Верховного суда Республики 
Мордовия в 2022 г. судьба данного периодического 
издания находится под вопросом.

Обсуждение и заключения
В исламских СМИ Мордовии важное место 

занимает освещение благотворительной работы 
мусульман. При этом формируется общественное 
мнение, популяризируется мусульманская умма 
республики через информирование о ее общественно 
полезной деятельности. Данные периодические 
издания играют важную роль в жизни обычных 
прихожан, в первую очередь пожилых и особенно 
в сельской местности, поскольку на сегодняшний 
день у мусульман РМ пока нет программы на 
телевидении, а интернет-источники доступны 
лишь молодым и средним возрастным группам 
мусульман. Кроме того, газета, освещающая жизнь 
мусульман, очень важна для верующих, которые 
находятся в местах лишения свободы.

В целом в современной России сложилась 
достаточно развитая система мусульманских 
массмедиа, включающих в себя прессу и весьма 
обширный интернет-сегмент. Мусульманские СМИ 
были сформированы и в Республике Мордовия 
2000–2020-х гг., примеры приведены в данной 
статье.

По большому счету, контент российских 
исламских СМИ включает в себя два содержательных 
сегмента.

Во-первых, это информационно-
просветительский сегмент (ознакомление читателей 
и интернет-пользователей с доктринальными, 
культовыми и социокультурными основами ислама 
и всего многообразия современного исламского 
мира). 
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Во-вторых, это социально ориентированный 
сегмент, прежде всего – освещение и продвижение 
благотворительности, которое, помимо прочего, 
имеет огромное нравственное и воспитательное 
значение.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению методологических основ фальсификации исторической 
памяти. Прежде всего это касается разбора основ апологетического подхода, представленного в современных 
исторических исследованиях как методология «презентизма». Выявляется также проблема фальсификации 
исторической памяти в рамках методологии генетической реконструкции явлений и процессов прошлого. В 
ходе генетической реконструкции существует возможность принимать настоящее состояние явлений за их 
наиболее развитую форму, что приводит к скатыванию исследователя в область фальсификации исторической 
памяти. Для противодействия этой фальсификации в методологическом плане наиболее интересной 
представляется генетическая деконструкция. Она применяется в различных областях гуманитарного 
знания со второй половины прошлого века, причем применение этой методологии к явлениям и процессам 
прошлого является несомненным достижением не только зарубежной, но и отечественной исторической 
науки. В современных условиях этот подход позволяет эффективно противодействовать фальсификации 
исторической памяти не только по политическим мотивам, но и в результате допускаемых в проводимых 
исследованиях методологических ошибок. Однако данная методология является достаточно сложным 
исследовательским инструментом, требующим поэтапного, комплексного и междисциплинарного подхода, 
учитывающего достижения различных областей гуманитарного знания и цифровизации. Особое внимание 
следует обратить на деконструкцию смыслового содержания источниковедческой базы и современные формы 
анализа статистических данных. Предполагается также возможность построения сложных математических 
моделей исторических событий и процессов. Все это требует осуществления исследований большим 
коллективом ученых различных специальностей, что позволит резко ограничить поле фальсификации 
исторической памяти. Наиболее яркие фрагменты деконструкции могут стать популярными в социальных 
сетях как в наиболее устойчивых каналах современной межпоколенческой трансляции исторической памяти. 
Результаты исследования могут быть использованы в научных разработках и образовательном процессе в 
сфере гуманитарного знания.
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Введение
Историческая память всегда находилась 

в центре внимания ведущих представителей 
гуманитарного знания. Трактовка прошлого как 
памяти восходит к представлениям классиков 
европейской мысли Средневековья. «Совершенно 
ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и 
неправильно говорить о существовании трех времен: 
прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее 
было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени 
– настоящее прошедшего, настоящее настоящего 
и настоящее будущего. Некие три времени эти 
существуют в нашей душе, и нигде в другом месте 
я их не вижу: настоящее прошедшего – это память; 
настоящее настоящего – это непосредственное 
созерцание; настоящее будущего – его ожидание» 
[1, с. 297]. Однако именно поэтому наше прошлое 
постоянно подвергается различным трактовкам в 
интересах обоснования или оправдания событий 
настоящего. Напротив, принцип историзма как 
методологическая основа гуманитарного знания 
окончательно дистанцируется от различных 
интерпретаций исторических фактов и событий 
в угоду политическим или идеологическим 
концепциям. «История не терпит сослагательного 
наклонения» – это положение вошло в российское 
гуманитарное знание как интерпретация 
высказывания профессора Гейдельбергского 
университета Карла Хампе (1869–1936) «Die 
Geschichte kennt kein Wenn» («История не знает 
слова Если») [2].

Любая политическая партия или организация 
для ведения пропаганды и агитации создает 
теоретическое положение, демонстрирующее 
ее представления о предполагаемом будущем 
состоянии общества. В развернутом состоянии эти 

is also revealed in the framework of the methodology of genetic reconstruction of phenomena and processes of 
the past. In the course of genetic reconstruction, it is possible to take the present state of phenomena as their most 
developed form, which leads the researcher to slide into the field of falsification of historical memory. To counter 
this falsification of historical memory, in methodological terms, genetic deconstruction seems to be the most 
interesting. It has been used in various fields of humanitarian knowledge since the second half of the last century. 
Moreover, the use of this methodology to the phenomena and processes of the past is an undoubted achievement 
not only of foreign, but also of domestic historical science. In modern conditions, this approach makes it possible 
to effectively counteract the falsification of historical memory, not only for political reasons, but also as a result of 
methodological errors made in ongoing research. However, this methodology is a rather complex research tool that 
requires a phased, integrated and interdisciplinary approach that takes into account the achievements of various 
fields of humanitarian knowledge and digitalization. Particular attention should be paid to the deconstruction of the 
semantic content of the source base and modern forms of statistical data analysis. It also assumes the possibility of 
constructing complex mathematical models of historical events and processes. All this requires the implementation 
of research by a large team of scientists of various specialties, which will sharply limit the field of falsification of 
historical memory. The brightest fragments of deconstruction can become popular in social networks as in the most 
stable channels of modern intergenerational transmission of historical memory. The results of the research can be 
used in scientific developments and educational process in the field of humanitarian knowledge.

Keywords: falsification, methodology, presentism, intergenerational continuity, genetic reconstruction, 
deconstruction 
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представления образуют концепцию социального 
идеала [3]. Понимание социального идеала 
как обоснованных представлений о желаемом, 
возможном и достижимом будущем состоянии 
общества вошло во все гуманитарные области 
знания. Поэтому социальный идеал рассматривается 
как неотъемлемая часть культуры определенного 
общества и квинтэссенция механизма трансляции 
исторической памяти [4].

Обзор литературы
Теоретическое формирование концепций 

социального идеала произошло в XIX в. при 
создании научных концепций развития общества. 
Однако на протяжении многих веков в мировой 
истории выявлены многочисленные представления 
об идеальных целях общественного развития. Они 
получили наименование «утопии» по названию 
произведения Томаса Мора «Весьма полезная, а 
также занимательная, поистине золотая книжечка 
о наилучшем устройстве государства и о новом 
острове Утопия» [5]. С середины 70-х гг. прошлого 
века изучение утопических произведений и их 
социального значения стало особым направлением 
академических исследований на Западе [6].

Характеризуя нежелаемость определенного 
будущего общественного состояния, еще в прошлом 
веке получило развитие особое направление в 
гуманитарных исследованиях – анализ настроения 
масс путем формирования антиутопий. Их 
демонстрация посредством произведений 
литературы и искусства в прошлом веке стала 
одним из механизмов воздействия на общественное 
мнение в нужном для идеологии направлении [7]. 
Основной проблемой формирования социального 
идеала остается доказательность демонстрируемой 
тенденции развития общества как реально 
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достижимой. Для этого в концепции будущего 
необходимо было соединить представления о 
прошлом с актуальным настоящим посредством 
причинно-следственной связи. Чем жестче был 
явлен детерминизм такой связи, тем проще было 
протянуть через две точки – прошлое и настоящее – 
линию в будущее до представленного социального 
идеала. «Знание истории своего народа, знание 
памятников его культуры открывает перед 
человеком целый мир, мир, который не только 
величественен сам по себе, но который позволяет 
по-новому увидеть и оценить современность. 
Знание прошлого – это понимание современности. 
Современность – это итог прошлого, а прошлое 
– это еще не развившееся будущее», – писал  
Д. С. Лихачев [8, с. 299].

В этом механизме проявилась и первая 
методологическая основа фальсифицируемости 
исторической памяти, фактов и событий истории 
определенной культурно-исторической общности. 
Апологетический подход заключается в том, что 
центральным моментом формирования социального 
идеала становится определенная интерпретация 
настоящего, выгодная политическим кругам, 
удерживающим власть или стремящимся к 
ней [9]. Такого рода понимание настоящего 
закрепляется его трактовкой как закономерного 
итога определенных событий прошлого, причем 
единственно возможного. Казалось бы, в этом и 
заключается представление о том, что в истории 
нет сослагательного наклонения, т. е. такая позиция 
методологически верна.

При апологетическом подходе из 
исторической памяти исключается все то, 
что может не подходить под представление о 
жесткой причинно-следственной связи событий 
прошлого и настоящего. Понимание прошлого 
упрощается и примитивизируется, приобретая 
с точки зрения здравого смысла однозначность 
трактовки в качестве причины настоящих событий. 
Причем на каждом этапе развития общества эти 
трактовки подвергаются новым интерпретациям, 
соответствующим такой жесткой однозначности. 
Таким образом история пересматривается и 
уточняется в силу изменяющейся внутренней или 
внешней политики. В конце концов власти или 
политические партии могут вовсе отказаться от 
формулировки социального идеала, ограничиваясь 
апологетикой настоящего на основе трактовки 
прошлого. Особое место в отечественной 
литературе занимает критика особого направления 
в апологетической методологии второй половины 
прошлого века, прежде всего в зарубежной 
историографии. Оно получило обозначение как 
проблема «презентизма» [10, с. 382–406].

Материалы и методы
Избежать этой методологической ошибки 

позволяет метод генетической реконструкции, 
сформулированный еще в XIX в. Он был детально 
разработан в рамках материалистического 
понимания истории в теории марксизма. Основой 

является диалектический подход к пониманию 
соотношения логического и исторического в 
теоретическом анализе, где «логическое есть 
правильно понятое историческое» [11, с. 238]. В 
ходе исторического процесса следствия и причины 
подчас меняются местами, следствия проявляются 
ранее, чем причины определенных событий. 
Поэтому в научном анализе необходимо исходить 
из понимания сущности явлений, что проливает 
свет на его реальное существование и позволяет 
исследователю выделить действительные 
причинно-следственные связи. В конечном счете 
следует определить наиболее развитую форму 
исторического явления и соотнести с ней все его 
предшествующее развитие. По этому поводу часто 
приводят высказывание К. Маркса по отношению 
к «Методу политической экономии»: «Анатомия 
человека – ключ к анатомии обезьяны. Наоборот, 
намеки более высокого у низших животных могут 
быть поняты только в том случае, если само это 
высокое уже известно. Буржуазная экономика дает 
нам, таким образом, ключ к античной и т. д.» [12, с. 
731–732].

Однако и в этом понимании кроется проблема 
методологического плана. Исследователь может 
отождествлять сущность с развитой формой 
явления или считать эту форму окончательным 
итогом развития, далее не подлежащим изменениям 
в ходе развития. То есть для него в исследуемой 
форме развитие заканчивается. Например, само 
представление о марксизме как венце развития 
философии стало основанием деградации теории 
и попыток трактовать все интеллектуальное 
развитие человечества в качестве основания 
марксизма. Диалектический метод уступает место 
идеологической позиции апологетики понимания 
настоящего как закономерного и единственно 
возможного итога исторического развития. Еще 
более проблемным становится понимание развитой 
формы с позиций междисциплинарного подхода. 
Здесь генетическая реконструкция с позиций 
различных дисциплин приводит исследователей 
к различным или даже диаметрально 
противоположным выводам.

Сложность выбора понимания развитой формы 
усугубляется еще и тем, что исторически более 
ранние формы могут сосуществовать в пространстве 
настоящего. Они могут рассматриваться как 
искаженные формы или даже уродливые копии 
развитого явления. В этом случае все становится с ног 
на голову. Наиболее ярко такой подход наблюдается 
в истории налогообложения, которая сводит это 
сложное социальное явление к пониманию налогов 
как выплат в бюджет государства. Все остальные 
формы налогообложения, сохранившиеся в 
современном обществе, не рассматриваются как 
налоги, а получают иное наименование и в научном 
исследовании не анализируются. Прежде всего это 
касается «благотворительных» выплат в рамках 
теократических налоговых систем, существующих 
в современном мире [13].
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В качестве второй методологической основы 
фальсификации исторической памяти можно 
признать ошибочное применение генетической 
реконструкции в условиях соблюдения границ 
научных дисциплин и сложившихся в них трактовок 
рассмотрения определенного исторического 
явления. Такая дисциплинарная ограниченность 
также может быть ангажирована идеологией или 
политической властью. Поэтому генетическая 
реконструкция также часто исходит из ненаучной 
позиции, объявляя наиболее развитой формой 
исторического явления то, что конъюнктурно 
востребовано. Весь прошлый век в центре дискуссии 
находилось понимание государства и его сущности, 
притом каждый тип общественного устройства 
отстаивал свою позицию. Наиболее ярко спор велся 
по поводу социалистического государства, которое 
рассматривалось в полемике как тоталитарное [14], 
а будущее мировое устройство – как теократическое 
[15].

Возвращаясь к вышеприведенному отрывку 
об «анатомии человека как ключу к анатомии 
обезьяны», следует отметить, что такое понимание 
развитой формы возможно только при принятии 
теории Э. Геккеля, перенесшей учение Ч. Дарвина 
о происхождении видов на антропогенез [16]. 
Если же сущность человека понимается по-
другому, то вся реконструкция признается ложной. 
Тоже можно сказать о дальнейших суждениях в 
духе классической политэкономии в изложении 
К. Маркса. Они правомерны в рамках такого 
понимания экономического развития. Напротив, 
представления о капитализме М. Вебера исходят из 
концепции «мирского аскетизма», развитые формы 
которого предшествуют предпринимательской 
деятельности современных ему капиталистов [17].

Дисциплинарная разобщенность научных 
теорий является вторым методологическим 
основанием фальсификации исторической памяти. 
У каждой дисциплины складывается свое понимание 
генезиса явлений и процессов, представляющих 
предмет их исследования. История государства 
и права дает свою интерпретацию исторических 
фактов, отличную от истории социальных движений 
или народного хозяйства, не вполне коррелирующую 
с историей экономики. Такого рода проблемы были 
зафиксированы учеными уже достаточно давно, и в 
прошлом веке сложилась методология преодоления 
этого междисциплинарного разрыва исторической 
памяти. Она стала известна как генетическая 
деконструкция.

Результаты исследования
Деконструкция признана решить проблемы 

дисциплинарных барьеров методики реконструкции 
с учетом различных смысловых аспектов в 
научном анализе социальных явлений. Это 
привело к необходимости привлекать точки зрения 
различных дисциплин с условием нахождения 
общих смыслов в их трактовках. Фактически 
взгляд на социальные феномены переключился с 
рассмотрения опредмеченных связей и отношений в 

социальной жизни на их условные и символические 
характеристики. В социальном анализе была 
выдвинута концепция символического обмена как 
основания общественных отношений. Одно из 
ранних произведений на тему символического обмена 
было опубликовано французским антропологом 
Марселем Моссом на тему анализа отношений 
дарения в первобытных обществах [18]. В этой 
работе он выявил символические основания обмена 
материальными предметами вне сложившихся 
отношений товарообмена на рынке. Далее им были 
представлены основные закономерности такого 
рода символического явления. Подобного рода 
исследования были продолжены и отечественными 
исследователями на материалах обмена подарками 
государственных служащих [19].

Символический обмен в структуре 
повседневности стал предметом анализа 
австрийского социолога А. Щюца, заложившего 
основания теории феноменологической 
социологии, выдвинув концепцию формирования 
социальной реальности на основе символических 
структур [20, с. 456–530]. Базируясь на его 
исследованиях, американские социологи П. Бергер 
и Т. Лукман декларировали теорию символического 
конструирования социальной реальности [21]. 
Завершающим манифестом теории символического 
обмена стал выход в 1976 г. работы Ж. Бодрийяра 
«Символический обмен и смерть» [22].

Само обоснование нового взгляда на 
возможности междисциплинарного взгляда 
на социальные явления с позиций теории 
символического обмена нашло свое выражение в 
работах Ж. Дерриды, который утвердил в научном 
обиходе термин «деконструкция» как категорию 
постмодернистской философии [23]. Само понятие 
«деконструкция» применялось М. Хайдеггером [24] 
для выхода за пределы объективно-теоретического 
анализа социальных явлений. Его позиция нашла 
выражение в работах советских философов 
М. М. Бахтина [25] и О. М. Фрейденберг [26], 
применявших метод деконструкции в эстетическом 
и культурологическом анализе общественной 
жизни и ее процессов.

Представляется целесообразным применение 
метода генетической деконструкции в анализе 
проблем фальсификации исторической памяти, 
прежде всего связанных с интерпретацией сведений 
о событиях истории в сообщениях современников 
или комментаторов следующих эпох. Деконструкция 
призвана перевести контекст источника в поле 
символических характеристик и смысловых 
конструктов времени написания текста. Первым 
шагом деконструкции становится реконструкция 
основных мировоззренческих позиций и ориентиров 
определенного исторического сообщества. Таким 
образом воссоздается представление о социальной 
реальности этого общества, выраженной в его 
картине мира, особенно в ее лингвистическом 
аспекте. Поэтому вторым шагом деконструкции 
является изменение контекста перевода источника, 
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избавляющее его от подходов современной 
ментальности и определенности дисциплинарного 
анализа. Поэтому к исследованию необходимо 
привлекать максимально доступное число вариантов 
анализа данного текста, которые демонстрируют 
различные мировоззренческие позиции его 
интерпретаторов.

Понимание текста как мировоззренческой 
интерпретации исторических фактов и событий 
позволяет осуществить третий шаг деконструкции. 
Он состоит в реконструкции предвзятости позиции 
автора текста по отношению к описываемым 
им событиям. Таким образом осуществляется 
понимание интерпретации интерпретации, 
содержащейся в документальном материале. На 
этом основании генетическая реконструкция не 
снимает такого рода удвоенную субъективность, а 
только усиливает ее. Представление о сегодняшнем 
состоянии управления социальными процессами 
прослеживается на протяжении длительного 
исторического периода общественного развития. 
В отечественной истории основными источниками 
по эпохе Древней Руси считаются летописи, 
которые формировались представителями церкви 
под протекторатом княжеской власти. Поэтому 
описание событий или их трактовки однозначно 
выражают позиции определенной ветви власти. 
«Опора на источники» позволяет ряду историков 
проводить линию самодержавной или даже 
имперской традиции осуществления политической 
власти «прямо со времен Рюрика». Такого рода 
трактовки можно обнаружить даже в учебниках по 
отечественной истории.

Третий шаг генетической деконструкции  
связан с проблемами так называемого 
«бытописания». Эту позицию ярко выражает 
французская историческая «школа анналов» 
[27]. Этот этап предполагает, что в исторических 
свидетельствах чаще всего регистрируются 
неординарные явления и процессы, а события 
обыденного плана не подлежат такого рода 
описаниям. Поэтому повседневная жизнь общества, 
его социальных слоев или групп, за исключением 
власть предержащих, может не попадать в поле 
зрения историков. В этой связи к исследованию 
необходимо привлекать ряд материалов, которые 
классической наукой признаются недостоверными, 
т.к. не подкрепляются данными «опорных 
свидетельств». Такого рода «многомерные 
деконструкции» включают анализ того, что сегодня 
расценивается как миф или фантастика.

Великолепным погружением в методологию 
исследования средневековой культуры служат 
работы отечественных историков А. Я. Гуревича 
[28], а также М. И. Стеблин-Каменского. В трудах 
последнего дается описание того, что в скандинавской 
средневековой традиции признавалось за правдивое 
описание исторических событий современниками 
[29]. Часть советских историков активно применяла 
такого рода методологию для описания социальной 
организации «варварского общества» на принципах 

народовластия [30], а также переносила эти 
принципы на развитие городов-государств Древней 
Руси [31]. Культурно-исторические аналогии таким 
образом перестают восприниматься в качестве 
фальсификаций и входят в научный инструментарий 
современных историков.

Важнейшим аспектом генетической 
деконструкции является применение 
количественных методов исторического анализа, 
в том числе с использованием методики big data 
[32]. Современная историческая наука оперирует 
сложными математическими моделями, с помощью 
которых возможно описание различных процессов 
повседневной жизни далекого прошлого, исходя 
из обработки статистических данных. Причем 
эти модели вошли в отечественный исторический 
анализ еще в последней четверти прошлого века 
[33]. Важно отметить, что количественный анализ 
должен проходить в рамках деконструкции, 
которая учитывает систему исчисления и подход 
к измерениям, принятым в каждой культурно-
исторической традиции в различные исторические 
периоды. Например, Византийская цивилизация 
обеспечивала единство количественного подхода ко 
всем явлениям общественной жизни на основании 
двенадцатеричной системы исчисления времени, 
денежной системы, системы налогообложения и 
всей хозяйственной деятельности. «Все побуждает, 
таким образом, к выводу, что византийская 
налоговая система, которая была скоординирована 
с монетной, а также с единицами мер площади и 
веса, предусматривала и соответствующие общей 
метрической системе нормы урожайности земли» 
[34, с. 23]. Однако и здесь исследователя поджидают 
загадки и головоломки. Так, налогооблагаемая 
площадь земельного участка измерялась в Византии 
в единицах объема, т. е. подразумевала качество 
и количество посевного зерна, измерявшегося 
в литрах, а общая площадь земли общины 
вычислялась посредством обмера ее по границам. 
Возможно, это покажется абсурдом, но в каждом 
конкретном случае производилось исчисление в 
единицах объема, а все целиком рассматривалось в 
единицах длины [35, с. 73].

Генетическая деконструкция предусматривает 
осознание исторически возможных вариантов 
каких-либо событий из учета таких количественных 
факторов, как численность населения, 
географические условия и т. д. В качестве примера 
можно привести распространенную точку зрения 
на так называемую «реформу княгини Ольги», 
учредившую систему погостов по пути «из варяг 
в греки» для сбора «повоза» или «полюдья». 
Хрестоматийным признано описание этого явления 
академиком Б. А. Рыбаковым [36, с. 317–325]. 
Однако сам автор предпринятой реконструкции 
характеризует ее как «большой и громоздкий» 
механизм, который должен был поглощать огромные 
ресурсы. Вывод автора: таких возможностей в 
то время на Руси не существовало. Поэтому сама 
реконструкция интересна, но не реальна.
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Обсуждение и заключения
Завершаем анализ методологии генетической 

деконструкции как одного из выработанных 
исторической наукой методов опровержения 
фальсификаций исторической памяти следующими 
выводами.

1. Эта методология на современном этапе 
ее развития остается достаточно сложным 
исследовательским инструментом, учитывающим 
достижения целого комплекса гуманитарных наук 
в применении их к определенной исторической 
реальности. Поэтапно проводится реконструкция 
картины мира и социальных идеалов определенной 
культурно-исторической общности, затем – 
этимологический анализ понятий и терминов, 
характеризующих исследуемое явление в языковой 
картине мира этого общества.

2. На основании реконструкции языковой 
картины мира данного общества осуществляется 
пошаговая деконструкция смыслового 
содержания исторических источников, к которой 
привлекается большое количество разнородных 
данных из различных сфер повседневной жизни 
этого общества, подвергнутых верификации 
посредством количественных и качественных 
измерений. Обработка статистических данных 
должна использовать возможности современных 
методов цифровизации в отношении анализа 
статистических данных, а также построения 
сложных математических моделей. Все это возможно 
осуществлять только междисциплинарным 
коллективом ученых, владеющих передовыми 
методиками в различных сферах гуманитарного 
знания.

3. На наш взгляд, введение методологии 
генетической деконструкции в исторических 
исследованиях способно резко ограничить поле 
фальсификации исторической памяти. Отдельные 
фрагменты деконструкции могут стать популярными 
в молодежной среде благодаря использованию уже 
отработанных механизмов социальных сетей, а 
также компьютерных игр. Не стоит игнорировать 
именно эти массовые каналы межпоколенческой 
трансляции исторической памяти в современных 
условиях.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию структурных моделей заголовков медийных текстов, 
изучению их семантики и функций в современной немецкоязычной публицистике. В ней рассматриваются 
такие структурные типы немецких новостных заголовков, как заголовки медийных текстов, представляющие 
собой односоставные или двусоставные предложения, эллиптические предложения, сложные предложения. 
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анализа, частичной выборки и классификации. В ходе исследования проведен анализ научного материала, 
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компрессированно выражающего содержание статьи заголовка в структурной организации медиатекста, 
выявлено, что основная функция заголовков современных медийных изданий заключается в привлечении 
внимания читателя, в возможности прогнозирования содержания статьи, а также в воздействии на сознание 
и эмоции реципиента.  
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Abstract. This article is devoted to the study of structural models of headlines of German media texts, their 
semantics and functions in the modern German-language Internet press. The article deals with such structural types 
of German news headlines as one-part sentences, two-part sentences, elliptical sentences and complex sentences. 
The empirical basis for this study was the headlines of modern German internet mass media.  The main research 
methods are the method of component and contextual analysis, the method of partial sampling and classification. In 
the course of the study, the authors carried out the analysis of scientific material devoted to the study of the German-
language press headings, and determined the role of the headline in the structural organization of the media text. The 
main function of headlines in modern media is to attract the reader’s attention, be able to predict the content of the 
article, and influence the recipient’s state of mind and emotions.
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Введение
Заголовок, являясь одним из элементов 

массмедийного текста, отражает разные грани 
действительности: личное отношение автора к 
ситуации, политические и идеологические взгляды, 
культурные ценности. 

Текстовые заголовки, различные кадры и 
дизайны являются важной частью электронных 
массмедиа. Заголовок воздействует на читателя, 
определяет его реакцию, является основой для 
мотивации читательской аудитории, поэтому 
многие исследователи считают заголовок 
самостоятельным текстом. Анализ многочисленных 
определений заголовков медийных текстов 
позволяет констатировать, что заголовок 
представляет собой коммуникативную единицу,  
имеющую особый стиль написания, 
выполняющую специфические функции, 
обладающую значительным набором лексико-
грамматических особенностей, отражающую 
лингвокультурологические особенности немецкого 
языка. 

Обзор литературы
Специфические особенности 

публицистических тек стов изучали многие 
отечественные и зарубежные авторы. На 
сегодняшний день в лингвистике существует 
много литературы, в которой освещаются 
лингвистические особенности заголовков 
публицистических текстов в немецком языке, но 
нет полноценного представления о структурных 
осо бенностях заголовков текстов немецких 
медийных электронных изданий, что и послужило 
главной причиной выбора темы данной статьи. 
Необходимо отметить, что в сравнении с заголовком 
традиционного печатного издания заголовок 
электронного медийного текста имеет большую 
семантическую и визуальную автономность, что 
позволяет рассматривать новостные интернет-
заголовки в качестве минитекстов.

Заголовок, являющийся одной из основных 
составляющих текста и играющий важную роль в его 
понимании, неразрывно связан с ним и представляет 
макроструктуру дискурса. Заголовок ‒ это не только 
единица, с которой начинается акт коммуникации 
с читателем, но и элемент, с которого начинается 
процесс изложения содержания. Анализируя 
структуру заголовка газеты, можно сказать, что она 
достаточно разнообразна и определяется языковым 
статусом, что указывает на то, что это предложение 
особого рода. Поскольку основная функция 
заголовка медийного текста информативная, в 
большинстве случаев заголовок электронных 
СМИ представляет собой предложение, способное 
передать основную мысль и содержание текста 

 Keywords: headline, syntactic structure, structural model, media text, electronic media
For citation: Arzhanova I. A., Aftaikina S. D., Vladimirova T. A. Structural and syntactic organization of 

the headlines of German media texts. Gumanitarnie nauki i obrazovaniye = The Humanities and Education. 2023; 
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более точно, чем слово или словосочетание.  
Ю. В. Пешкова отмечает, что «в то время как 
заголовки-словосочетания лишь обрисовывают 
тематику и проблематику всего текста, заголовки-
предложения подробно информируют читателя» [1, 
с. 149]. 

Заголовок публицистического текста 
исследовался в науке в связи с проблемой 
односоставных предложений (Д. Р. Калмыкова [2]). 
Ученые занимались изучением этого явления и в 
связи с вопросом соотношения лексики и фразы 
(Т. Г. Добросклонская [3]), а также вопросом 
синтаксического статуса самого заголовка  
(Ю. В. Пешкова [1]). Кроме того, были 
проанализированы особенности рассматриваемого 
явления с позиции теории текста. Заголовок был 
изучен как элемент текста (И. Р. Гальперин [4]), как 
дистанцированный элемент текста (В. А. Кухаренко 
[5]), выявлялись особенности взаимодействия 
названий с текстом (Э. А. Лазарева [6]).

Материалы и методы
Данное исследование основано на анализе 

корпуса примеров заголовков современных 
немецких медийных изданий, представляющих 
собой односоставные предложения, двусоставные 
предложения, эллиптические предложения и 
сложные предложения. К языковым особенностям 
заголовка, функционирующего в сетевом 
пространстве, предъявляются особые требования. 
Если в традиционном печатном издании 
заголовки создаются с учетом ограниченности 
свободного места на страницах издания, то в 
сетевой версии издания такой проблемы не 
возникает, однако специалисты указывают на 
необходимость лаконичности заголовка в условиях 
информационного обилия сайта, что позволяет 
повысить «перформативность», действенность 
материала [7]. 

Результаты исследования
Односоставные предложения ‒ это 

предложения, имеющие в своем составе только один 
главный член, не требующие еще одного главного 
члена. Они не могут быть дополнены главным 
членом без изменения мысли, которую пытается 
донести до читателя автор. Центр односоставных 
предложений ‒ один независимый главный член. 
В немецкой прессе часто используются заголовки 
данного структурного типа ‒ односоставные 
предложения, в которых отсутствует сказуемое, 
выраженное глаголом. Такие заголовки называют 
номинализованными или именными.  В позиции 
главного члена в таких предложениях стоит либо имя 
существительное в именительном падеже, либо имя 
существительное в сочетании с прилагательным: 

    

148



Spur nach Südafrika1,  Spärliche Glücksmomente2.  
Н. Д. Арутюнова утверждает: «В языке могут быть 
выделены монофункциональные знаки, которые 
могут выполнять либо идентифицирующую, либо 
предикативную функцию и бифункциональные 
знаки, которые могут выполнять обе эти функции». 
[8, с. 263]. Имена существительные она относит 
ко второму типу. Этот вид новостного заголовка 
можно по праву считать самым простым, поскольку 
синтаксически его разбить невозможно. Однако 
следует отметить его высокую коммуникативную 
значимость.

Газетный заголовок «Über Einsamkeit und 
Unendlichkeit»3 представлен на грамматическом 
уровне двумя простыми  абстрактными 
существительными. На смысловом уровне это 
предложение, так как существительные ‒ слова, 
в принципе наделенные полной семантической 
структурой, то есть способные получать как 
сигнификативное, так и денотативное содержание. 
Вследствие этого можно сделать вывод, что данный 
заголовок выполняет как идентифицирующую, так 
и предикативную функции. 

Новостной заголовок отличается от обычных 
слов, словосочетаний и предложений. Роль этих 
единиц в коммуникационном процессе сводится 
к изложению реальных или мыслимых тем и 
ситуаций объективной реальности. Заголовок 
является единицей коммуникативного процесса, 
то есть представляет собой концептуально 
тематическое содержание текста или его 
отдельных частей. Это содержание является 
результатом сложного мыслительного процесса. 
В сравнении с именительным падежом обычных 
существительных функция именительного 
падежа имени существительного в газетном 
заголовке становится иной. Именительный падеж 
существительного в газетном заголовке прежде 
всего выполняет информативную функцию. Даже 
если заголовок состоит из одного существительного, 
функционирующего в именительном падеже, то он 
не только называет какой-либо единичный предмет, 
но и выражает тему или концепт всего текста 
или то и другое вместе. Именительный падеж 
существительного, используемый в сочетании 
с различными определениями, способствует 
раскрытию концептуально-тематической стратегии 
текста. Это связано и с морфологической природой 
заголовка газеты, состоящего из сложного 
существительного, первый компонент которого 
выступает в качестве определения: Altkönig 

 1 Spur nach Südafrika // URL:  https://www.sueddeutsche.de/
politik/suedafrika-katargate-eu-korruption-1.5724419?reduced=true 
(дата обращения: 27.12.2022).
 2 Spärliche Glücksmomente // URL:  https://www.
sueddeutsche.de/politik/oesterreich-hertha-pauli-rebecca-solnit-
1.5723284?reduced=true (дата обращения: 27.12.2022).
 3 Über Einsamkeit und Unendlichkeit //  URL:  https://www.
sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/sz-weekender-lesegeschichten-
e965965/?reduced=true (дата обращения: 27.12.2022).

Juan Carlos4. Отглагольные имена, так же, как 
и глаголы, несут в себе интенцию, содержат 
имплицитную предикативность, что позволяет им 
трансформироваться в предложения и не выражать 
какие-либо единичные понятия, а отражать 
значимые для данного текста элементы ситуации, 
событий: Die lautlose Eroberung5. 

В структурном плане новостной заголовок, 
состоящий из существительного в именительном 
падеже, идентичен обычному предложению, 
также состоящему из существительного в 
именительном падеже, при этом новостной 
заголовок отличается способом актуализации. При 
рассмотрении заголовков, имеющих структуру 
односоставных предложений, необходимо указать 
на то, что большинство из них представляют собой 
распространенные номинализованные конструкции 
с различным количеством компонентов: Eine 
Aufforderung zum Ertrinkenlassen6, London: Russischer 
Truppenverband wohl mit neuer Führung7. Также среди 
таких заголовков часто можно встретить заголовки 
‒ инфинитивные предложения, где главный 
компонент   ̶ независимый инфинитив: Russland-
Sanktionen: Einmischen, nicht ausweichen8. Главной 
отличительной чертой таких предложений является 
модальность, которая содержится в основе их 
главного компонента и которую можно определить 
с модальностью, характерной обычно для простого 
предложения.  Поэтому многие инфинитивные 
конструкции носят категоричный, назидательный 
характер, при этом авторская интенция определяет 
отношение заголовка к обсуждаемому в тексте 
материалу. 

В заголовках газет, имеющих структуру 
двусоставных предложений, основными 
компонентами являются подлежащее и 
сказуемое. Разновидности такого рода заголовков 
определяются способом выражения главных членов 
предложения, а также наличием и особенностями 
второстепенных членов предложения. 
Нераспространенные предложения представляют 
собой многочисленную группу в эмпирической базе  
исследуемого материала. Многочисленную группу 
газетных заголовков в форме двусоставных 
предложений представляют распространенные 

 4 Altkönig Juan Carlos // URL: https://www.sueddeutsche.
de/leben/adel-altkoenig-juan-carlos-unbequemer-gast-im-eigenen-
land-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220519-99-351437 (дата 
обращения: 27.12.2022).
 5 Die lautlose Eroberung // URL:  https://www.amazon.de/Die-
lautlose-Eroberung-Demokratien-unterwandert/dp/3421048630 (дата 
обращения: 27.12.2022).
 6 Eine Aufforderung zum Ertrinkenlassen // URL: https://
www.sueddeutsche.de/politik/italien-seenotrettung-ngo-behinderung-
1.5724291?reduced=true (дата обращения: 27.12.2022).
 7 London: Russischer Truppenverband wohl mit neuer Führung 
// URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-london-
russischer-truppenverband-wohl-mit-neuer-fuehrung-dpa.urn-newsml-
dpa-com-20090101-221230-99-53469 (дата обращения: 27.12.2022).
 8 Russland-Sanktionen: Einmischen, nicht ausweichen // URL: 
https://gppi.net/2020/04/02/russland-sanktionen-einmischen-nicht-
ausweichen (дата обращения: 27.12.2022).
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предложения. Распространение  осуществляется 
путем использования дополнения, определения, 
обстоятельства: Wir haben neue Symptome entdeckt1; 
Akademik Lomonossow ist am Netz2.

Эллиптические предложения в роли 
газетных заголовков довольно часто встречаются в 
немецкой прессе и занимают значительное место в 
эмпирической базе исследуемого нами материала. В 
них опущен какой-либо член предложения, который 
необходим для полноты строения и значения данного 
предложения; недостающие члены способны 
восполняться ситуацией или предшествующими 
высказываниями. В газетных заголовках 
данного структурного типа нередко опускается 
вспомогательный глагол, который в смысловом 
отношении не является необходимым для передачи 
информации и, соответственно, представляет 
собой не столь значимый элемент в конструкции 
газетного заголовка, информирующего читателя 
о содержании газетной статьи. Так, в заголовке 
«Wenige Flüchtlinge über Weihnachten nach Thüringen 
gekommen»3 опущен глагол sein. Вспомогательный 
глагол является избыточным элементом в 
синтаксической структуре, реализующей 
лингвистическую компрессию.  В заголовке 
«Passt nicht zu uns»4 отсутствуют подлежащее. 
Заголовки газет, в которых опущены главные члены 
предложения, могут функционировать без них. 
В таких конструкциях организующую функцию 
выполняют обстоятельства и дополнения, при 
этом заголовки такого структурного типа обладают 
большим смысловым и содержательным объемом. 

Одним из видов новостных заголовков ‒ 
эллиптических предложений ‒ можно считать 
предложно-падежные формы: Auf der Suche 
nach dem Winter5. Употребление предлога в 
таких конструкциях говорит о соотнесенности с 
текстом. Предлог в сочетании с существительным 
указывает на пространство, время, качественную 
характеристику. 

Другой вид немецких новостных заголовков 
подобного типа ‒ газетные заголовки – 
изолированные придаточные предложения. Особую 
смысловую роль в них играют союзы и местоименные 
наречия. Краткость ‒ основная отличительная 
 1 Wir haben neue Symptome entdeckt // URL: https://www.
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/neue-corona-
symptome-entdeckt-virologe-hendrik-streeck-zum-virus-16681450.
html (дата обращения: 27.12.2022).
 2 Akademik Lomonossow ist am Netz // URL: https://taz.de/
Schwimmendes-AKW-in-Russland/!5652048/ (дата обращения: 
27.12.2022).
 3 Wenige Flüchtlinge über Weihnachten nach Thüringen 
gekommen // URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-
erfurt-wenige-fluechtlinge-ueber-weihnachten-nach-thueringen-
gekommen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221227-99-26425 
(дата обращения: 27.12.2022). 
 4 Passt nicht zu uns // URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/
bewerbung-diskriminierung-auslaender-1.5711270?reduced=true (дата 
обращения: 27.12.2022). 
 5 Auf der Suche nach dem Winter // URL: https://wetterkanal.
kachelmannwetter.com/auf-der-suche-nach-dem-winter/ (дата 
обращения: 27.12.2022).

черта заголовков, состоящих из изолированных 
придаточных предложений. Элементы такого 
предложения семантически составляют минимум 
высказывания. Благодаря их недосказанности, они 
вызывают интерес у читателя, тем самым заставляя 
прочитать статью «Wie selbstlos sind die Europäer»6. 

 Сложное предложение в функции 
заголовка газеты содержит, по меньшей мере, 
два предикативных центра. Поскольку заголовок 
газеты выполняет информативную функцию, 
следует сказать, что сложные предложения в этом 
отношении имеют максимальные возможности. 
При этом они представляет собой сложную 
синтаксическую структуру и не отвечают основным 
требованиям, которым должен соответствовать 
заголовок газеты. Поэтому сложные предложения в 
качестве заголовков – достаточно редкое явление в 
немецкой прессе. Упрощение структуры сложного 
предложения и стремление к краткости приводит 
к газетным заголовкам типа «Der Mann, der 
Wirecard war»7,  где главное предложение усечено 
настолько, насколько это вообще возможно.  
Благодаря сложным предложениям можно более 
точно выразить суть содержания статьи. Такие 
заголовки максимально выполняют прежде всего 
информативную функцию. С их помощью намного 
легче передать основное содержание материала, но 
недостатком является удлинение самого заголовка 
статьи. 

Обсуждение и заключения
В заключение необходимо отметить, что 

эффект и результативность массмедийного 
текста во многом зависят от заголовка. Одной 
их главнейших функций заголовков является 
привлечение внимания читателя. Заголовок 
массмедийного текста является его смысловым 
центром, в котором в концентрированном виде 
раскрывается семантическое пространство 
медийного макротекста. Согласно современным 
исследованиям, большинство читателей обращают 
внимание только на заголовки, и именно от 
эмоциональности, экспрессивности этих заголовков 
и зависит во многом, будет прочитана данная 
публикация или нет. Таким образом, в распоряжении 
лингвистики оказывается текст, который в идеале 
должен быть лаконичным, экспрессивным и 
вместе с тем емким по содержанию. Ведь именно 
заголовок дает представление о последующем 
тексте, и благодаря своей экспрессивности и 
эмоциональности он интригует и заинтересовывает 
читателя, заставляя его читать полностью всю 
статью. Также одной из основных задач заголовка 

 6 Wie selbstlos sind die Europäer // URL: https://www.faz.
net/aktuell/politik/ausland/china-und-russland-wie-selbstlos-sind-die-
europaeer-16691156.html (дата обращения: 27.12.2022). 
 7 Der Mann, der Wirecard war // URL: https://www.stern.de/
politik/der-mann--der-wirecard-entlarvte---bis-2011-war-wirecard-
wohl-profitabel---aber-komplett-illegal--9320110.html (дата 
обращения: 27.12.2022).
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массмедийного текста является изложение статьи 
в краткой форме и выделение основных фактов из 
нее. В ходе исследования были проанализированы 
различные типы заголовков медиатекстов и сделан 
вывод о высокой частотности использования 
односоставных и эллиптических предложений 
в качестве заголовков текстов немецкой 
интернет-прессы, что соответствует основным 
характеристикам заглавий информационных 
текстов: информативности, лаконичности и 
выразительности. 
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Введение
Вопросы актуализации таксисной категориаль-

ной семантики в различных языках (немецком, рус-
ском, нивхском, английском и др.) исследуются в ра-
ботах ряда современных отечественных языковедов 
[1–6].  

Обзор литературы
Выдающимся лингвистом А. В. Бондарко дает-

ся общая характеристика семантики и структуры поля 
таксиса [2, c. 234–242]. Н. А. Ляшенко описывает функ-
ционально-семантическое поле таксиса в английском 
языке [3, c. 101–129]. В. П. Недялков и Т. А. Отаина ос-
вещают типологические и сопоставительные аспекты 
зависимого таксиса на материале нивхского и русско-
го языков [4, c. 296–319]. C. М. Полянский исследует 
таксисные значения одновременности и разновремен-
ности на материале немецких высказываний с одно-
родными предикатами [5, c. 243–253].  Н. В. Семено-
ва описывает актуализацию недифференцированного 
таксиса в нелокализованных во времени  ситуациях  в 
русском языке [6, c. 120–126]. 

Целью данной работы является описание выска-
зываний с предложно-девербативными сочетаниями, 
актуализирующих примарно-таксисные категориаль-
ные значения одновременности (полной, частичной) 
и разновременности (строгой, нестрогой). В состав 
анализируемых высказываний немецкого языка вхо-
дят монотемпоральные и инклюзивно-темпоральные 
предлоги.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили немецкие 

высказывания с девербативами с монотемпоральными 
и инклюзивно-темпоральными предлогами, получен-
ные методом направленной выборки из электронной 
базы данных Лейпцигского национального корпуса 
(LC). В ходе исследования применялись гипотетико-
дедуктивный, индуктивный, описательный и контек-
стуальный методы.

Результаты исследования
В процессе исследования были описаны прото-

типические таксисные конструкции в немецком языке, 
включающие в свой состав девербативы с монотемпо-
ральными и инклюзивно-темпоральными предлогами. 
Охарактеризуем следующие таксисные  конструкции:

• Прототипические таксисные конструкции 
с монотемпоральным предлогом während, актуали-
зируемые категориальные значения примарного такси-
са полной одновременности.

• Прототипические таксисные конструкции 
с инклюзивно-темпоральными предлогами bei, in, 
mit, актуализируемые категориальные значения при-
марного таксиса частичной одновременности.

• Прототипические таксисные конструкции 
с монотемпоральными предлогами vor, nach, акту-
ализируемые категориальные значения примарного 
таксиса строгой разновременности.

• Прототипические таксисные конструкции 
с монотемпоральными предлогами seit, bis, актуали-
зируемые категориальные значения примарного такси-
са нестрогой разновременности.

•  Примарно-таксисные категориальные значе-
ния одновременности (полной и частичной) актуа-

лизируются в немецких прототипических конструкци-
ях с девербативами с монотемпоральным предлогом 
während и инклюзивно-темпоральными предлогами  
bei, in, mit. 

Примарно-таксисные отношения полной одно-
временности реализуются в прототипических  кон-
струкциях c монотемпоральным предлогом während и 
инклюзивно-темпоральными предлогами  bei, in, mit. 
В таких конструкциях по своим длительностным па-
раметрам совпадают дуративные действия, процессы 
или состояния с семами длительности и имперфектив-
ности (незавершенности) (см. акциональные деверба-
тивы das Einreffen, der Umzug, cтатальный девербатив 
das Liegen, статальный глагол stehen и процессуальный 
глагола hören). Ср.: 
 (1) Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der 
Dachstuhl des Hotels im Kleinwalsertal bereits in Voll-
brand (LC).

 (2) Ich selber höre gerne Musik im Liegen mit Kop-
fhörern (LC).

 (3) Während des Umzugs stand ihr Auto halb auf 
dem Gehweg (LC). 

Примарно-таксисные отношения частичной од-
новременности актуализируются в прототипических 
конструкциях с иклюзивно-темпоральными предлога-
ми bei, in, mit. В таких конструкциях cоотносятся дей-
ствия (процессы, события, состояния) с различными 
длительностными  параметрами (см. акциональные 
глаголы beantworten, feststellen, steigen, статальный 
девербатив das Stehen и  акциональныеи девербативы  
das  Eintreffen  и die Rückkehr), ср.: 

(4) Habeck … beantwortet eine Stunde lang jede An-
twort im Stehen (LC).

(5) Die ausgerückten Polizisten stellten beim Eintref-
fen vor Ort Feuer aus einem Fenster des Wohnhauses fest 
(LC).

 (6) Mit der Rückkehr der Patienten in die Arztprax-
en steigen auch die Umsätze des amerikanischen Pharma-
riesen (LC).
   Примарно-таксисные категориальные значения 
разновременности (следования, предшествования) 
актуализируются в прототипических конструкци-
ях с монотемпоральными предлогами vor, nach, seit, 
bis. Coотносимые между собой действия (процессы, 
cобытия) характеризуются темпоральной делимита-
цией, т. е. четкой отграниченно стью контуров их «ин-
дивидуальных внут ренних времен»:

(7) Vor dem Schlafen hilft auch ein warmes Bad ge-
gen kalte Füße in der Nacht (LC).

(8) Nach seiner Rückkehr fand der Mann einen 
handschriftlichen Zettel der Polizei vor (LC).

В высказываниях (7–8) с темпоральными пред-
логами vor и nach реализованы примарно-таксисные 
значения строгого предшествования и строгого сле-
дования.  Предлоги vor и nach ориентируют на за-
вершенность основ ных действий глаголов (см. глаголы 
helfen, vorfinden), совершаемых ранее второсте пенного 
процесса девербатива das Schlafen (cм. пример 7) или 
позже второстепенного действия, обозна чае мого де-
вербативом die  Rückkehr (см. пример 8). 

В следующих высказываниях в качестве до-
полнительных темпоральных делимитаторов вы-
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ступают аспектуальные адвербиалы kurz и acht 
Stunden, указывающие на некоторую «темпораль-
ную дистанцию» между соотносимыми разновре-
менными действиями (событиями) глаголов и де-
вербативов (см. акциональные девербативы die 
Abreise, die Ankunft и акциональные глаголы  дви-
жения fahren, kommen). Ср.:

(9) Kurz nach der Abreise der Kollegen aus Deutsch-
land und der Schweiz fuhr Kujtim F. nach Bratislava, weil 
er Munition kaufen wollte (LC).

(10) Acht Stunden vor der Ankunft kommt es zu ei-
nem Mord ... (LC).

Примарно-таксисные категориальные значе-
ния нестрогой разновременности актуализируют-
ся в прототипических конструкциях с монотемпо-
ральными предлогами seit и bis при соотнесении 
действий акциональных девербативов die Rückkehr, 
die Entsorgung с процессом и состоянием глаголов 
leben и bleiben (cм. сочетание unbewohnbar bleiben в 
примере 12). Ср.: 

(11) Seit ihrer Rückkehr lebt sie bei einer Gastfami-
lie (LC).

(12) Bis zur Entsorgung der Chemikalien durch eine 
Fachfirma bleibt die Wohnung unbewohnbar (LC).  

Обсуждение и заключения
По результатам проведенного исследования нами 

были сформулированы следующие выводы:  
1. Категориальные значения примарного таксиса 

полной и частичной одновременности актуализируют-
ся в прототипических конструкциях с монотемпораль-
ным предлогом während и инклюзивно-темпоральны-
ми предлогами bei, in, mit.

2. Категориальные значения примарного таксиса 
строгой и нестрогой разновременности реализуются в 
прототипических конструкциях с монотемпоральны-
ми предлогами vor, nach, seit, bis.
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей функционирования аллюзий, репрезентируемых 
посредством различных прецедентных феноменов (прецедентные имена, ситуации и высказывания) 
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Введение
Изучение аллюзии в аспекте прецедентно-

сти отвечает повышенному интересу современной 
лингвистики к способам представления знаний в 
единицах языка и речи. Аллюзия является не толь-
ко единицей с богатой стилистической окраской, но 
и «особым средством связи дискурса, интенции ав-
тора и фонового культурного контекста» [1, с. 138]. 
Она, наравне с идиомами, языковой игрой и мета-
форами, представляет собой неотъемлемую часть 
дискурса британских средств массовой информа-
ции, имеет обширный диапазон источников и тре-
бует определенных фоновых культурных и интер-
текстуальных знаний со стороны реципиента [2].

Целью настоящего исследования является вы-
явление случаев присутствия сказочных аллюзий, 
репрезентируемых посредством различных преце-
дентных феноменов (прецедентные имена, ситуа-
ции и высказывания), в современном англоязычном 
медиадискурсе, определение их значения и описа-
ние особенностей их функционирования. Актуаль-
ность исследования обусловлена широкой пред-
ставленностью аллюзий указанного вида в текстах 
современных британских средств массовой инфор-
мации и их способностью формировать культурно-
информационную среду современного медиапото-
ка.

Обзор литературы
Интерес к аллюзии в рамках лингвистической 

науки обусловлен ее богатым потенциалом. Посте-
пенно намечается отход от ее трактовки как художе-
ственного приема и разновидности языковой игры 
к рассмотрению ее через соотношение языковой 
формы и мыслительной деятельности [3]. О. А. Би-
рюкова  описывает взаимосвязь  понятий  аллюзия,  
реминисценция,  прецедентное  имя  как  различных  
проявлений  интертекстуальности [4]. 

Под прецедентными феноменами  
А. А. Матвеева понимает «культурно обу-
словленные явления лингвоментального ха-
рактера, разделяемые всеми представителя-
ми этнокультуры, восходящие к некоему про-
тотипу (литературному или историческому)»  
[5, с. 88]. Для получения статуса прецедентности 

wide representation of such allusions in the modern British mass media texts and their ability to form the cultural 
and informative environment of the modern media stream. The research methods include analysis of dictionary 
definitions, continuous sampling method, content analysis, descriptive and analytical method. Allusions represented 
by precedent phenomena occur at different positions in a media text, the heading being the most prominent one. 
Allusions are used to characterise a specific phenomenon or to model a complete situation, they help the author to 
explain their ideas about the events of the modern world and to impose their evaluation. Fantasy allusions based on 
precedent phenomena have the purpose to intensify the pragmatic effect on the reader as being able to influence the 
emotional sphere of the addressee.
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необходимо отвечать следующим критериям: зна-
чимость в познавательном, аксиологическом и эмо-
циональном отношениях и регулярность обраще-
ния со стороны представителей лингвокультурной 
общности. В исследовании Ю. А. Стратиенко рас-
сматриваются сказочные прецедентные феномены 
в британском и американском общественно-поли-
тических дискурсах и анализируются фреймы ска-
зочных сюжетов, организующих медиатексты. Ав-
тор приходит к выводу, что аллюзии на сказочные 
сюжеты в англоязычном медиадискурсе интерпре-
тируются как когнитивные модели осмысления те-
кущих ситуаций реального мира [6].

Е. Н. Ватутина изучает особенности употре-
бления сказочных аллюзий в художественной ли-
тературе на английском языке. Автор определяет 
аллюзию как одно из наиболее сложных средств 
метафоризации значения (ассоциативной характе-
ристике объекта) [7]. В. Н. Кондрашова на матери-
але современных художественных произведений 
рассматривает сказочные аллюзии как средство 
речевого воздействия в англоязычной коммуника-
ции [8]. О. А. Селиверстова использует корпусный 
подход для когнитивного анализа семантической 
структуры сказочной аллюзии в русском и англий-
ском языках [9]. 

Материалы и методы
Мы рассматриваем аллюзию как элемент, от-

ражающий основные характеристики медиадискур-
са. В качестве материала исследования послужили 
статьи качественного британского интернет-изда-
ния The Independent1, в которых функционируют 
прецедентные феномены (имена собственные, си-
туаций и высказываний) из литературных сказок Л. 
Кэрролла “Alices Adventures in Wonderland” («Али-
са в Стране Чудес») и “Through the Looking-Glass” 
(«Алиса в Зазеркалье»). Выбор произведений об-
условлен узнаваемостью и значимостью для пред-
ставителей британской лингвокультуры2.

Объектом анализа в статье являются сказоч-
1  The Independent. URL: https://www.independent.co.uk 

(дата обращения: 01.09.2022).
2  Alice in Wonderland // Icons. A Portrait of England. 

Culture Online. URL: http://web.archive.org/web/20091212064431/
http://www.icons.org.uk/theicons/collection/alice (дата обращения: 
01.09.2022).
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ные аллюзии в англоязычном медиадискурсе, пред-
метом – особенности их функционирования. Мы 
придерживаемся дискурсивного подхода, в рамках 
которого дискурс определяется как среда бытова-
ния и средство реализации языковых единиц [10, 
11]. Методы исследования включают анализ сло-
варных дефиниций, метод сплошной выборки, кон-
тент-анализ, описательно-аналитический метод. 

Результаты исследования
Рассмотрим примеры употребления преце-

дентных феноменов – аллюзий на сказки «Алиса 
в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье» в статьях 
британского интернет-издания The Independent.

Прежде всего отметим, что в качестве преце-
дентного феномена используется сокращенное на-
звание первого произведения – Alice in Wonderland. 
Фраза Alice in Wonderland (вариант написания – 
Alice-in-Wonderland) зафиксирована в англоязыч-
ных толковых словарях3 как прилагательное, опи-
сывающее странную ситуацию, в которой происхо-
дят вещи, противоположные ожидаемым или обыч-
ным и/или не имеющие смысла. Наличие сходных 
словарных дефиниций  позволяет говорить об отно-
сительно устойчивом понятии, разделяемом всеми 
представителями англоязычной лингвокультуры. 

В тексте общественно-политических статей 
данный прецедентный феномен актуализируется 
для акцентирования абсурдности происходящего: 

US policy has an Alice in Wonderland absurdity 
about it, everything being the opposite of what it ap-
pears to be (The Independent, 21.09.2014) – о полити-
ке США в Сирии;

Boris Johnson’s pre-election pitch is so ridiculous 
that it might just work… The prime minister opened 
the Alice in Wonderland session… (The Independent, 
27.07.2022) – о выступлении премьер-министра с 
невыполнимым предвыборным обещанием;

… we have slipped into an Alice in Wonderland 
parallel universe where all the old ways are inverted 
(The Independent, 23.10.2016) – об ожидаемых по-
следствиях Брексита;

… he rails against what he calls Mr Corbyn’s ‘Al-
ice In Wonderland’ politics… There is a politics of par-
allel reality going on, in which reason is an irritation, 
evidence a distraction, emotional impact is king and 
the only thing that counts is feeling good about it all 
(The Independent, 30.08.2015) – о политике Джереми 
Корбина, на момент выхода статьи – претендента 
на пост главы лейбористкой партии.

В последних двух примерах нелогичность и 
абсурдность действий политиков подчеркивают-
ся метафорой параллельной реальности (parallel 
universe, parallel reality), что является аллюзией на 
сказку «Алиса в Зазеркалье». Подобное присут-
ствие аллюзий одновременно на оба произведения 
мы неоднократно наблюдаем в рассматриваемых 
медиатекстах.

Фраза through the looking-glass, послужившая 
3  Alice in Wonderland // Longman Dictionary of 

Contemporary English. URL:  https://www.ldoceonline.com/dictionary/
alice-in-wonderland (дата обращения: 01.09.2022); Alice in Wonderland 
// Macmillan Dictionary. URL:  https://www.macmillandictionary.com/
dictionary/british/alice-in-wonderland (дата обращения: 01.09.2022).

заглавием второй сказки о приключениях Алисы, не 
зафиксирована в толковых словарях в качестве лек-
сической единицы. Слово looking-glass приводится 
с пометкой old-fashioned, то есть является устарев-
шим, поэтому при актуализации в современных 
медиа текстах прецедентный феномен находится в 
сильной позиции, выделяясь среди немаркирован-
ной лексики; описывает ситуацию как противопо-
ложную той, какой она должна быть: 

So we went through the looking-glass where the 
Remainer becomes the Brexiteer and vice versa (The 
Independent, 10.08.2022) – о смене политической 
позиции в перевыборной гонке;

Welcome to the looking-glass world of the Na-
tional Rifle Association (The Independent, 21.12.2012) 
– о продвижении идеи о вооружении граждан ради 
прекращения стрельбы.

Анализируя особенности употребления пре-
цедентных феноменов, необходимо учитывать кон-
цептуальную сложность произведений-источников, 
большое количество персонажей и множество си-
туаций, допускающих разнообразные трактовки и 
интерпретации авторского замысла. Например, в 
статье о противоречивости информации о масках 
прецедентное имя Alice’s Wonderland актуализирует 
новое значение – мир, где слово имеет тот смысл, 
который мы сами ему придаем (аллюзия на слова 
Шалтая-Болтая – зазеркального мудреца из вто-
рой сказки): Does anyone know what is meant by the 
words “face mask”? We are living in Alice’s Wonder-
land where words mean what you want them to mean 
(The Independent, 16.05.2020).

Прецедентные имена the Mad Hatter (Шляп-
ник), the Cheshire Cat (Чеширский кот) используют-
ся как основа различных стилистических приемов, 
акцентируя внимание на одной из характеристик 
персонажей:

an acclaimed mathematician who likes to dress 
like the Mad Hatter (The Independent, 17.06.2017) – 
сравнение, акцент на внешности представителя но-
вой политической партии Франции;

He’s as manic as the White Rabbit in Alice in 
Wonderland (The Independent, 17.03.2013) – сравне-
ние, подчеркивается активность и эмоциональность 
комментатора соревнований по крикету;

Truly, the US has turned into the Cheshire Cat, 
sometimes quite disappearing from our vision – мета-
фора, описание ослабления влияния США на Ближ-
нем Востоке, практически исчезновение (The Inde-
pendent, 17.03.2013);

smiling the smile of a happy Cheshire cat since 
a poll on Saturday night placed him a clear five points 
ahead – метафора, описание нескрываемой радо-
сти участника выборной гонки (The Independent, 
23.11.2017).

Прецедентные феномены занимают различ-
ные позиции в структуре медиатекста, наиболее 
сильной из которых является позиция в заголовоч-
ном комплексе, позволяющая одновременно пред-
ставить наиболее актуальную тему текста, отразить 
авторскую интенцию, привлечь внимание читателя 
и определить проективно-ретроспективную модель 
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медиа текста. В статье “The Handover: Restoration of 
Iraqi sovereignty – or Alice in Wonderland?” вынесен-
ный в заголовок прецедентный феномен привлека-
ет внимание читателя и транслирует негативную 
авторскую оценку указанным событиям (как осно-
ва экспрессивной прецедентной вопросительной 
синтаксической конструкции), а также предлагает 
прогнозировать дальнейшее развитие событий (как 
отсылка к сюжету оригинального произведения). 
В тексте статьи ситуация с попытками восстанов-
ления суверенитета страны, о котором объявляют 
на территории чужого государства, представляет-
ся абсурднее, чем сюжет «Алисы в Стране Чудес»: 
Alice in Wonderland could not have improved on this. 
The looking-glass reflects all the way from Baghdad to 
Washington (The Independent, 29.06.2004). Метафора 
с зеркалом может быть понятной только в контексте 
сказочного мира Л. Кэрролла.

В статье “Praise for Jeremy Corbyn from the CBI 
and the IOD: Are we living in the Matrix? Or Alice in 
Wonderland?” в заголовок вынесены два прецедент-
ных феномена – «Алиса в Стране Чудес» и «Матри-
ца», употребление которых в одном контексте уси-
ливает общий прагматический эффект. Отметим, 
что фильм изначально содержит отсылки к произ-
ведению Л. Кэрролла и представляет свои вариант 
странной, нелогичной ситуации, из которой очень 
трудно найти выход. В тексте статьи помимо имен 
главных героев киноленты автор несколько раз упо-
минает общий прецедентный феномен – кроличью 
нору, намекающий на сложную ситуацию, из кото-
рой трудно выбраться: The Corbyn rabbit hole might 
actually be the better option. … it might be unclear how 
deep Mr Corbyn’s rabbit hole is going (The Indepen-
dent, 26.02.2018).

Сюжет и герои сказки также служат основой 
для развернутых метафор. В статье о рождествен-
ских вечеринках во время локдауна автор ставит 
себя и читателей на место Алисы: The government’s 
attitude towards Covid rules has me feeling like Alice in 
Wonderland; if you ever feel like you’ve chased a flop-
py white-haired creature down a rabbit hole (The In-
dependent, 03.12.2021). Премьер-министр занимает 
место белого кролика (a floppy white-haired creature), 
Великобритания становится вселенной Зазеркалья 
(some parallel universe), общественно-политическая 
ситуация – нескончаемым чаепитием у Безумного 
Шляпника (a perpetual Mad Hatter’s tea party). Отказ 
премьер-министра признавать свое участие в рож-
дественских вечеринках приравнивается к попытке 
подданных Червонной Королевы притвориться, что 
цвет роз – красный (Stop telling me white roses are 
red when I can see that they are not). Перенося чита-
теля в сценарий сказки, автор воздействует на эмо-
циональную сферу реципиента и апеллирует к его 
чувствам.

В статье, посвященной Европейскому самми-
ту, автор в заголовке приводит метафору, отсылаю-
щую читателей к сцене с безумным чаепитием: With 
the Taoiseach in the naughty chair, this was a polite 
mad hatter’s tea party (The Independent, 20.06.2008). 
Для акцентирования внимания на изменении усто-
явшейся политической ситуации в Европе автор 

объявляет ее Зазеркальем (a Euro-Looking-Glass 
world), Гордон Браун, представляющий Великобри-
танию, примеряет роль Алисы (The role of Alice, 
the unexpectedly popular guest, was played by Gordon 
Brown), Франция и Германия ссорятся как  Близне-
цы Труляля и Траляля (France and Germany bickered 
like Tweedledum and Tweedledee). Провинившийся 
премьер-министр Ирландии, которого отодвинули 
на задний план  общей фотографии, сравнивается 
с соней  (The Taoiseach, Brian Cowen, in the role of 
the dormouse, received «sympathy» and «solidarity»… 
He was squashed, not into a teapot, but to the far lim-
its of the “family” photograph). Статья закольцовы-
вается прецедентным высказыванием Curiouser and 
curiouser  – «Все чудесатее и чудесатие». Таким об-
разом, автор навязывает свое видение и понимание 
политической ситуации.

В текстах средств массовой информации раз-
вернутая метафора не только привлекает внимание, 
наполняя речь выразительными образами, которые 
остаются в памяти человека на долгое время, но и 
служит для упрощения понимания сложных про-
цессов, воздействует на ассоциативное мышление 
адресата и стимулирует принятие тех или иных ре-
шений. 

Обсуждение и заключения
Аллюзии привлекаются для усиления праг-

матического эффекта воздействия на читателя. Ал-
люзии с использованием прецедентных феноменов 
употребляются для характеристики отдельного яв-
ления или моделирования целой ситуации. Преце-
дентные феномены из указанных сказок восприни-
маются носителями языка как прототипы реальных 
людей и общественно-политических ситуаций. 

Прибегая к аллюзиям, авторы расширяют гра-
ницы медиатекста, добавляя к тому, что непосред-
ственно сказано, образы, идеи и коннотации, кото-
рые возникают в сознании реципиента при воспри-
ятии информации. С их помощью автор поясняет 
свое видение событий окружающего мира, проеци-
рует свою оценку и воздействует на эмоциональ-
ную сферу адресата.
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Введение
В настоящее время вопрос стратификации 

языка становится наиболее актуальным и требует 
детального рассмотрения, так как данное явление 
проявляет себя в языковых и речевых различиях со-
циальных слоев и групп иначе, чем 20 лет назад, в 

связи с процессом глобализации. 
Один из известных немецких социологов Уль-

рих Бек отмечает, что «глобализация означает позна-
ваемое на опыте уничтожение границ повседневной 
деятельности в различных сферах хозяйствования, 
информации, экологии, техники, транскультурных 
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контактов и гражданского общества...» [1, с. 42–43]. 
Однако многие специалисты с сожалением отмеча-
ют, что воздействие процесса глобализации на язы-
ки, которые относятся к знаковым кодам культуры, 
оказывается в некоторых случаях негативным для 
них. Кроме того, исследователи констатируют сокра-
щение культурного многообразия и, как следствие, 
серьезные нарушения среды обитания языков с ее 
«неиерархической сетью культур» [2, с. 81]. Одной 
из причин является «процесс культурной нивелиров-
ки по наиболее низким стандартам поп-культуры» 
[3, с. 6]. Следствием явилось усиление процесса со-
циолингвистической стратификации в немецкоязыч-
ном регионе.

В классическом понимании стратификация 
языка образуется посредством совокупностей кон-
структивных единиц, таких как фонемы, морфемы, 
словоформы, слова, словосочетания, предложения. 
Совокупность данных единиц одного порядка, вы-
полняемые ими функции, парадигматические и син-
тагматические отношения между ними, возникаю-
щая на этой основе значимость создают структур-
ный уровень языка. Последний входит в иерархию 
других языковых уровней, образующих стратифика-
цию. Конструктивные единицы – это базовые, основ-
ные единицы в системе языка, обладающие воспро-
изводимостью и исчислимостью в языке, имеющие 
формальные (материально-идеальные) показатели, 
обладающие относительно постоянным статусом в 
системе языка.

Обзор литературы
Впервые явление стратификации языка было 

подробно описано в книге В. Хенцена, изданной 
в 1938 г. [4]. Немного позже появились работы  
М. М. Гухман [5] и В. М. Жирмунского [6], в кото-
рых формы существования языка рассматриваются в 
связи с развитием немецкого языка в целом, включая 
территориальные диалекты.

В годы существования СССР исследователи 
определяли две основные формы: литературный 
язык и формы диалектов. Под литературным языком 
понималась «обработанная форма любого языка, 
независимо от того, получает ли она реализацию в 
устной или письменной разновидности» [5, с. 502]. 
Литературный язык трактовался как одна из форм 
существования немецкого языка советских немцев 
наряду с территориальными диалектами, полуди-
алектами и интердиалектами. Литературный язык 
имел наддиалектальный характер и использовался 
во многих сферах общественной жизни: в художе-
ственной литературе, в СМИ (радио, телевидение, 
печатные издания), в образовательных учреждениях 
и в сфере культурной жизни (театры, самодеятель-
ность). Диалекты, в свою очередь, обслуживали сфе-
ру повседневного бытового общения в определен-
ных социальных условиях. Промежуточной формой 
существования языка была названа обиходно-разго-
ворная речь. Ее типы не являлись узколокальными 
образованиями: они выступали в качестве устной 
формы общения на территории распространения не-
скольких диалектов – областное, интердиалекталь-
ное койне, городское койне. Кроме того, они функци-

онировали в качестве регионально-неограниченного 
средства устного общения.

Исследователи полагали, что литературный 
язык и диалекты различаются по социальной значи-
мости. Была установлена диалектно-литературная 
диглоссия – как активная (люди активно говорят и на 
литературном немецком языке, и на диалекте), так и 
пассивная (люди говорят на диалекте, но понимают 
литературную речь). Уже в то время социальная база 
диалектов начала сужаться. Они стали вытесняться 
не только из городов, но и из сельской местности.

Широко известен тот факт, что речевая дея-
тельность того или иного индивида может осущест-
вляться в нескольких языковых коллективах, каж-
дый из которых обслуживается своим языком. Такая 
адаптивность использования языка приводит, на наш 
взгляд, к когнитивной гибкости в процессе общения, 
с одной стороны, и возможному гибридному харак-
теру речи индивида – с другой.

В ГДР немцы наряду с различными формами 
немецкого языка (здесь речь идёт о так называемом 
die Sprache der DDR или das DDR-Deutsch в период 
времени с 1949 по 1990 г.) владели также и вторым 
языком – русским, как языком межнационального 
общения. Спорным является утверждение лингви-
стов того времени, что таким образом немцы ста-
новились билингвами. Здесь стоит упомянуть точку 
зрения У. Вайнрайха, который считал, что «практику 
попеременного пользования двумя языками мы бу-
дем называть двуязычием, а лиц, её осуществляю-
щих – двуязычными» [7, с. 22]. В ГДР жизнь была 
обусловлена характером политических нюансов и 
событий. Из этого следовали те изменения, которые 
претерпевал немецкий язык как в институциональ-
ной, так и бытовой сферах. Однако саксонский диа-
лект в сочетании с влияющими на него факторами 
социалистического уклада Восточной Германии не 
означал активное использование русского языка в 
равной мере с родным. Так, В. Ю. Розенцвейг под-
чёркивает, что «под двуязычием обычно понимается 
владение двумя языками и регулярное переключение 
с одного языка на другой в зависимости от ситуации 
общения» [8, с. 9]. Таким образом, нам представ-
ляется наиболее вероятным характеризовать язык 
как некий интердиалект, сформировавшийся в ходе 
процессов гибридизации и межкультурного обмена 
между носителями двух языков и традиций. Доказа-
тельством такого смешения являются такие лексемы, 
как, например, восточногерманские слова Traktorist, 
Kompott, Kollektiv, Wandzeitung (стенгазета), Kote-
lett, Haus der Kultur (дом культуры), Held der Arbeit 
(ср. сов.: герой труда), Genosse (товарищ), Nietsho-
sen (ср. Jeans в Западной Германии), Volkskammer 
(народная палата), Staatskammer (государственная 
палата), Kaderleiter (начальник отдела кадров), Pla-
ste (пластмасса), Planschulden (невыполнение плана, 
отставание по плану), Industriekombinat (промыш-
ленный комбинат) и др. Несмотря на различия, от-
ражающиеся в употреблении специфических реалий 
Восточной Германии, существовании омонимичных 
лексем с различным значением и универбов, немец-
кий язык сохранял свою общую гомогенность на 
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лексическом, грамматическом и словообразователь-
ном уровнях. По словам М. Хельмана, лингвисты на 
Востоке и Западе не считают тезис о языковом разде-
лении верным, а, напротив, подчёркивают единство 
языка по отношению ко всем его системам [9, с. 268].

Материалы и методы
Данное исследование проводилось на основе 

лингвистического анализа лексических единиц не-
мецкого языка с точки зрения диахронии, террито-
риального и социокультурного аспектов с учётом 
процессов глобализации и модернизации общества. 
При обобщении данных использовались сравни-
тельно-сопоставительный и описательный методы, 
необходимые для изучения стратификации немецко-
го языка и формирования выводов относительно её 
характера.

Результаты исследования
Диалекты активно использовались во время 

внутрисемейного общения. Это объяснялось тем, 
что почти все немцы (за исключением семей со сме-
шанными браками) овладевали диалектами с самых 
ранних лет. Литературный язык изучался позже: в 
школах и вузах. Диалектными формами языка поль-
зуются и сейчас. В основном представителями этой 
группы являются лица старшего поколения.

В настоящий момент картина функциониро-
вания и принципы существования немецкого языка 
сильно изменились. В связи с этим вышеупомянутая 
стратификация представляется нам устаревшей и 
требует уточнений. Это объясняется в первую оче-
редь процессами глобализации, интенсификации 
миграционных процессов, смены ценностных ори-
ентиров в современном обществе Германии.

Языком во всем комплексе проблем его суще-
ствования, включая проблему изменений в среде его 
обитания, занимается молодая наука «эколингви-
стика». В ней среда обитания языка понимается как 
совокупность социальных и/или психологических 
условий, в которых живут и сосуществуют языки и 
диалекты [10, с. 63]. По Хаугену, язык подобен био-
логическому виду в своём эволюционировании, а 
психологическая и социальная ситуации оказывают 
существенное влияние на этот процесс [11].

Одной из угроз для языкового многообразия 
эколингвисты считают засилье английского языка, 
который стал, по мнению известного австрийского 
лингвиста А. Филла, своего рода lingua franca. А. 
Филл допускает возможность возникновения в не-
которых странах мира вариантов английского язы-
ка с субстратом, образованным местными языками. 
В Германии данный процесс обозначается словом 
Denglisierung (= Deutsch + Anglisierung) и Denglisch (= 
Deutsch + Englisch). Вышеуказанное явление может 
быт проиллюстрировано следующими примерами: 
Trucker вместо Lastwagenfahrer, Jointventure вместо 
Gemeinschaftsunternehmen, Manager, Banker вместо 
Bankier, Powerfrau вместо Geschäftsfrau, Reiseboom 
вместо Reisenachfrage, essentiell вместо wichtig/we-
sentlich, Event вместо Veranstaltung, Liveübertragung 
вместо Direktübertragung, Livesendungen вместо Sen-
dungen über Alltagsleben, stehende Ovationen, joggen, 
rocken, rockig, googeln, whatsappen, checken. К этой 

группе также примыкают так называемые псевдоан-
глицизмы: Dressman, Oldtimer, Showmaster, Handy и 
т. д., Modemacher, Theatermacher, Medienmacher.

Причина данного феномена лежит на поверх-
ности и уходит своими корнями в прошлое. Первая 
волна англоязычных заимствований, связанная с ин-
дустриальной революцией в XIX в., проходила до на-
чала XX в. Лексические заимствования данного пе-
риода нельзя назвать масштабным процессом в срав-
нении с заимствованиями из других европейских 
языков. Многие из них пришли из области мореход-
ства (Log, Steward, Lotse, Landratte, Pier и т. д.). Также 
стоит упомянуть сферы развлечений, спорта, кухни 
и питания (например: Buchmacher, Rekord, Pudding, 
Klub, Trenchcoat, boxen и т. д.). В преддверии нача-
ла XX в. количество англицизмов в немецком языке 
начинает приобретать всё более массовый характер. 
Это обусловлено увеличивающимися темпами роста 
Англии как влиятельного государства в политике, 
технике и торговле. Так, мы можем встретить в это 
время такие лексические единицы, как Comic, Inter-
view, Reporter, Meeting, City, positive, negative и т.д., 
а также различного рода кальки: Kaffeehaus (coffee 
house), Leitartikel (leading article) и т. п. 

В послевоенные годы, когда экономическое и 
культурное влияние США на Германию стало стре-
мительно расти, немецкий язык пережил очередную 
волну засилья лексем из родственного языка, в боль-
шей степени его американского варианта. В Запад-
ной Германии эта одержимость всем американским 
отобразилась и на национальном немецком языке. 
Всё новое называется уже только по-американски: 
atomic bomb (Atombombe – это заимствование в те 
годы стало первой калькой из американского англий-
ского), global players “игроки на мировом рынке”, 
bestseller, Software, Brexit (выход Великобритании 
из Европейского союза). Немцы, разочаровавшиеся 
в своей культуре и менталитете, потерпевшие пора-
жение и практически поднимавшие свою страну из 
руин, с воодушевлением принимали плоды амери-
канской культуры и стремились встроить её реалии 
и языковые элементы в свой язык. Однако подобное 
рвение не способствовало развитию, а скорее вело 
к медленному уничтожению национального языка. 
Так, Х-Г. Шмитц считает американизацию немец-
кого языка и культуры своего рода катастрофой для 
народа Германии и страны в целом [12]. Существует 
также и альтернативное мнение, основанное на том, 
что английский язык более универсален, понятен 
любому реципиенту и способен в отличие от своего 
немецкого родственника выражать реалии современ-
ного мира. Большинство же исследователей понима-
ет огромное значение каждого языка. Он является не 
просто средством коммуникации, а культурным на-
следием той или иной нации. Для того, чтобы его со-
хранить, необходимо бережное отношение к языку и 
сохранение его национальной идентичности. В то же 
время предотвратить распространение лингвисти-
ческого гибрида под названием „Denglisch“ могут 
только сами носители немецкого языка, употребляя 
англицизмы с особой осторожностью и желанием не 
утратить национальное своеобразие.
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Следующая волна обрушилась на немецкий 
язык в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. Этот период 
времени ознаменовался цифровой революцией, раз-
витием информационных технологий и Интернета. 
На сегодняшний день около 62,4 миллиона немцев 
старше 14 лет имеют доступ к сети Интернет. Это по-
давляющее число граждан Германии. При этом 66 % 
пользователей выходят в Интернет через смартфоны, 
поскольку мобильность общения сегодня является 
определяющим фактором при выборе канала реали-
зации общения. Наиболее популярной программой-
коммуникатором является WhatsApp, а социальной 
сетью – Facebook (запрещена на территории РФ). В 
Глобальной сети зародилась специфическая форма 
культуры – интернет-культура. Согласно данным од-
ной из ведущих немецких маркетинговых компаний, 
46,1 % населения ФРГ регулярно пользуется Интер-
нетом, 61,2 % имеют доступ во Всемирную сеть. Глав-
ными её потребителями и распространителями явля-
ются молодые люди, активно взаимодействующие в 
электронной среде. Вследствие этого молодёжный 
сленг также претерпевал и продолжает переживать 
качественные изменения. Письменная коммуника-
ция также всё больше уподобляется устной за счёт 
употребления англицизмов (полных – Hobby, High-
Tech, Team, cool, Cringe и т. д., неполных – napflixen, 
hustlen, cornern и др. и частичных – fly sein, Appler, 
Digga/Diggah), англоязычных акронимов (lol, GEGE 
(good game), Bae (Before anyone else), Gymkie (Gym 
+ Junkie) и т. д.) и сокращений (Gn8 (Goog Night!), 
np (No Problem), sry (Sorry), cu (See You)) [14]. Таким 
образом, юное поколение создает свою субкультуру. 
Однако влияние американской культуры на данные 
процессы весьма спорно. 

В Германии, как и во многих индустриаль-
ных странах, Интернет является одним из важней-
ших средств массовой информации и коммуни-
кации. Мнения специалистов по поводу влияния 
Мировой паутины на язык разделяются. Некото-
рые считают, что под влиянием Интернета совре-
менный немецкий язык обогащается, глобали-
зируется, интернационализируется, сохраняя в 
то же время национальное своеобразие. Другие 
же исследователи, как, например, М. Хоркс [13],  
А. Глогер [15], Д. Штайн [16], не разделяют этой точ-
ки зрения.

На базе языка профессионального общения в 
сфере Интернета возникла новая разновидность со-
временного немецкого языка, которую обозначают 
как «продукт внутренней функционально-стилисти-
ческой и функционально-прагматической дифферен-
циации стандартного языка» [17, с. 8]. Прогрессиру-
ющее количество элементов вторичной устности в 
письменном языке в рамках электронной коммуни-
кации вызывает беспокойство не только за лексиче-
ский, но и грамматический строй языка в целом. Что 
касается орфографии, существует множество иссле-
дований на эту тему. На сегодняшний день подавля-
ющее число детей младшей школы в Германии стра-
дают дислексией или дисграфией. Также подростки 
показывают неудовлетворительные результаты в об-
ласти знания и правописания на родном языке.

При этом благодаря массовости использования 
интернет-пространства отмечается усиление про-
цесса заимствования англоамериканизмов различ-
ных типов в немецкий язык: а) чистых заимствова-
ний (Internet, Byte, Site, Software, и т. д.); б) различ-
ного вида калек (herunterladen (=download), Daten-
bank (cоответствует Database) «банк данных», auf-
graden (upgrade) «усовершенствовать компьютер» 
(ср. русск. «апгрейдить»), googeln, E-Mail, checken, 
uploaden) и др. Параллельно формируется корпус 
метафор, которые основаны на ключевых характери-
стиках Интернета. Примерами могут послужить та-
кие сочетания, как ein gigantisches gesellschаftliches 
Gedächtnis, universaler Wissensspeicher, die virtuelle 
Gemeinschaft. 

К сожалению, немецкий язык пропитан ком-
пьютерными неологизмами и данный процесс уже 
не остановить. Однако предложение ввести англий-
ский как второй равноправный язык не нашло под-
держки у общественности. Неоправданное чрезмер-
ное использование англицизмов и американизмов 
вызвало ответную реакцию со стороны определён-
ных федеральных органов, прописавших употребле-
ние соответствующих немецких обозначений при их 
наличии. 

Опираясь на вышеуказанные явления, можно 
говорить о новой главе в процессе стратификации 
современного немецкого языка. На данный момент 
сложилась ситуация, при которой многие слои на-
селения не понимают и не используют английские 
выражения. Представители коренного населения 
призывают принять меры по защите национального 
языка. Озабоченность специалистов вызывает воз-
можное оскудение немецкого языка как результат 
американизации немецкой культуры. С другой сторо-
ны, политическая, экономическая и культурная эли-
та ФРГ придает английскому языку исключительно 
важное значение [12]. В высших кругах он рассма-
тривается как неотъемлемая часть престижа. Данная 
позиция незаслуженно снижает привлекательность 
изучения немецкого языка не только как иностран-
ного, но и как родного, поскольку верность родному 
языку и лояльность к нему формируются в детстве в 
процессе социализации.

Однако в 50-х гг. некоторые немецкие полити-
ки демонстрировали свою любовь к родному языку 
и культуре и выражали серьёзную озабоченность 
«нашествием» англоамериканизмов. Слова Фридри-
ха Шиллера о том, что язык есть зеркало нации и что 
не следует забывать о своих обязательствах по отно-
шению к нему, вновь стали актуальными как никог-
да. Уже сейчас наблюдается формирование языковой 
пропасти между так называемыми образованными 
слоями населения и широкими массами. В этой свя-
зи следует упомянуть ещё один языковой гибрид, 
сформировавшийся в ходе проведения Германией 
миграционной политики с 1961 г. Граждане Тур-
ции активно уезжали за границу в поисках работы 
и лучшей жизни для себя и своих семей. Германии 
же нужны были рабочие руки. Такой взаимовыгод-
ный обмен между двумя странами обернулся своего 
рода социальным, демографическим и культурным 
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переворотом для нации. Мы остановимся лишь на 
языковом аспекте этого вопроса. Растущее число 
турецких граждан, а впоследствии уже граждан Гер-
мании с миграционным прошлым и турецкими кор-
нями, оказало и продолжает оказывать влияние на 
немецкий язык. Появился так называемый Deukisch 
(Deutsch+Türkisch). Главным образом нам представ-
ляется важным отметить случаи, когда речь идёт не 
просто о переключении с немецкого языка на турец-
кий с целью намеренного сокрытия смысла или ка-
кой-либо информации от реципиента, некоем обще-
нии «для своих». Мы хотели бы обратить внимание 
на молодое поколение. Они активно заимствуют в 
ходе коммуникации на сленге не только американиз-
мы, но и лексические единицы из турецкого языка: 
Alman (Deutscher), Habibi (Liebling, Schatz), Kocum 
(mein Bester, bester Freund), lan (krass), Mashallah 
(Ausdruck für Lob, Kompliment), Isch geh Bahnhof и 
др. Языки безусловно влияют друг на друга. Следует 
учитывать объем заимствований и скорость их про-
никновения в другой язык. 

В одной из своих статей Й. А. Бэр определил 
четыре культурно-исторические составляющие про-
цесса развития немецкого языка: 1) социально-поли-
тические изменения в мире после Второй мировой 
войны; 2) развитие массмедиа, включая электронные 
средства массовой информации и Интернет; 3) эко-
номическая и коммуникативная глобализация; 4) ев-
ропейская интеграция. [17, с. 22]. Под этим имеются 
в виду тенденции ко все большей открытости раз-
личных социальных слоев друг другу, а также ко все 
большей социальной активности различных групп 
населения (студенческие, женские, экологические 
движения). Данные явления оказывают влияние на 
немецкий язык, так как язык развивается уже в рам-
ках какой-то одной социальной группы или какого-
то одного социального слоя. 

Обсуждение и заключения
Литературный стандарт как одна из форм суще-

ствования немецкого языка находится сейчас в рав-
ной степени в распоряжении всех социальных слоев 
и групп. Разумеется, они пользуются этим стандар-
том в его различных региональных, функциональ-
ных и ситуативных разновидностях. Эти разновид-
ности более не располагаются на некогда иерархи-
ческой шкале, а воспринимаются всеми носителями 
немецкого языка как равноценные и равноправные. 
Изменению подвергаются не только словарный со-
став и фразеология немецкого языка, но и синтаксис, 
что говорит о глубоком воздействии и поэтому вы-
зывает озабоченность большинства специалистов. 

Современный немецкий язык – это сложная си-
стема, которая в свою очередь состоит из нескольких 
подсистем. Исследователи выделяют: 1) простран-
ственные (диалекты, региональные языки); 2) соци-
альные (социолекты, групповые языки, жаргоны); 
3) индивидуальные (идиолекты) и т. д. «Все аспек-
ты необходимо учитывать, говоря об изменениях в 
лексике или грамматике немецкого языка. Волна ан-
глицизмов в языке рекламы или переход от синтак-
сических конструкций к инкорпорирующему слово-
образованию (например, traurigguck – traurig gucken 

“печально взглянуть”, breiern – brechen und trotzdem 
weiter feiern, Dummfall – dummer Unfall, mailden – per 
Mail melden и др.) свидетельствуют не об изменении 
немецкого языка как такового, а лишь об изменениях 
отдельных его вариантов» [17, с. 22].

Таким образом, отличительной чертой совре-
менных форм существования немецкого языка явля-
ется то, что благодаря СМИ происходит постепен-
ное сближение диалектов и литературного языка. 
Также отмечается постепенное сближение устного 
и письменного языка. Кроме того, следует признать 
тот факт, что на данный момент немецкий язык как 
национальный включает в себя несколько субкуль-
тур. Последние находят своё отражение как в соци-
альных процессах, так и в национальном языке, а 
также в различных диалектах и наречиях. Исключе-
нием не является и общение на молодёжном сленге. 
Несмотря на различные мнения учёных немецкий 
язык продолжает эволюционировать. Характер это-
го развития, с одной стороны, зависит напрямую от 
носителей языка, а также и от внешней и внутрен-
ней политики, проводимой Германией в настоящем 
и будущем. Безусловно, постепенное поглощение 
одного языка другими приводит к его постепенному 
вымиранию. Задача государства Германии и немец-
коязычных граждан состоит в том, чтобы предотвра-
тить подобный исход.
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